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К чему приводит 30-летнее отсутствие государственной идеологии:
«Враг не только по другую линию фронта»

Аннотация. В статье анализируется проблема отсутствия в России государственной идеологии. 
На все более острую назревающую необходимость государственной идеологии указывает регу
лярное появление таких «черных лебедей», как попытка вооруженного переворота, осуществ
ленная руководителем ЧВК «Вагнер» Е. Пригожиным (24 июня 2023 г.), арест замминистра обо
роны Т. Иванова (23 апреля 2024 г.), задержание эксгубернатора Курской области А. Смирнова 
(15 апреля 2025 г.) и т. д. Подобные события в жизни страны создают реальную угрозу нацио
нальной безопасности, особенно в условиях специальной военной операции и продолжающейся 
«острой» фазы цивилизационного конфликта России со странами НАТО. Их последствия слож
но переоценить, поскольку за ними стоят человеческие жизни и угроза существованию россий
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Выражением «враг находится не только по 
другую линию фронта» врио губернатора Кур
ской области А. Хинштейн дал оценку ситуа
ции, которая в настоящее время (в конце 2024 –  
начале 2025 гг.) разворачивается вокруг деятель
ности «Корпорации развития Курской области» 
и бывшего губернатора региона А. Смирнова. 

Напомним, что в последние месяцы всё 
больше приоткрывается завеса в ответе на во
прос, почему оказалось возможным «беспреце-
дентное во всех смыслах событие»1, «первый 
случай вторжения в Россию со времен Второй 
мировой войны»2 – вторжение Вооруженных 
сил Украины на территорию Курской области. 

1 Дугин А. Происходит то, чего происходить точно не должно // Бизнесонлайн. 07.08.2024. URL: https://dzen.
ru/a/ZrNkRxJirVneMT9d?ysclid=m9qooboanq491707965

2 «Первый случай вторжения в Россию со времен Второй мировой». Как мир реагирует на атаку Украины в Кур
ской области? // Лента.Ру. 09.08.2024. URL: https://dzen.ru/a/ZrXkdxJirVnevuRc?ysclid=m9qos8dxpf763086902

В декабре 2024 г. были арестованы генераль
ный директор компании «Корпорация разви 
тия Курской области» (КРКО) В. Лукин, а также  
его заместители И. Грабин и С. Мартьянова.  
15 апреля 2025 г. задержаны бывший губернатор 
Курской области А. Смирнов и бывший пер
вый заместитель губернатора А. Дедов… Все 
они были связаны с деятельностью «Корпорации 
развития Курской области». На ее базе была ор-
ганизована преступная схема, с помощью кото-
рой долгие годы и в разных формах осуществля-
лось хищение бюджетных средств, в том числе 
выделенных на строительство оборонительных  
сооружений.

ской государственности. Авторский взгляд (опирающийся на мнения экспертов, факты, анализ 
законотворческой деятельности органов власти, опросы общественного мнения) исходит из то
го, что причина появления таких «черных лебедей» имеет глубокие социокультурные, морально
нравственные основания: коррупция на всех уровнях власти, неспособность и нежелание пра
вящих элит соответствовать повестке будущего, диктуемой целями СВО, являются следствием 
деформации «культурного кода» российской цивилизации, произошедшей в результате почти 
35летнего воздействия западной культуры «общества потребления» на сознание российского 
общества. Это особенно касается правящих элит страны – в отношении их следует вести речь о 
почти 70летнем периоде (начиная со времен «хрущевской оттепели») проникновения и доми
нирования западных ценностей, в основе которых лежит достижение личной материальной вы
годы. Опыт Республики Беларусь, где 9 апреля 2025 года была принята Директива № 12 «О реа
лизации основ идеологии белорусского государства», также указывает на то, что в текущих край
не сложных геополитических условиях потребность в государственной идеологии объективно 
назрела. При этом, несмотря на активную политику государства по борьбе с коррупционерами в 
системе управления, по созданию воспитательных и образовательных условий для профилакти
ки данной проблемы на стратегическую перспективу, для будущих поколений россиян, решить 
ее пока так и не удается. Многие эксперты отмечают, что это невозможно сделать без соответ
ствующей «идеологии неприятия коррупции», причем как в среде государственных служащих, 
так и в обществе в целом. Авторский капитал состоит в анализе социокультурных и историче
ских основ современного состояния проблемы коррупции во власти и шире – ее рассмотрении 
как одного из многих проявлений ценностных установок значительной части правящих элит, 
сформировавшихся в условиях доминирования западной идеологии «общества потребления».

Ключевые слова: идеология, культура, «культурный код», цивилизационный конфликт, правя
щие элиты, коррупция.
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«Важно объяснить, что изначально эта структура [КРКО] (АО со 100%-ным участием реги-
она) создавалась исключительно как проектный офис для сопровождения инвесторов, но 
стараниями чиновников превратилась в настоящую супер-монополию.

Наряду с оборонительными сооружениями (₽19,4 млрд) КРКО строила в области ФАПы 
и авиационную инфраструктуру, получала земли под КРТ (одну такую стройку в Железно-
горске мы уже остановили), выкупала бренды алкогольных напитков и даже чуть не стала 
единственным поставщиком лекарств для нужд региона (соответствующее постановление 
облправительства было подготовлено как раз накануне моего назначения, но я, разумеется, 
его заблокировал).

В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. 
Сколько из них было украдено – вопрос открытый. Достаточно сказать, что суд первой 
инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет ₽4,1 млрд. Средства 
выделялись на строительство фортификационных сооружений, но были присвоены руковод-
ством КРКО и их подрядчиками (мы полностью поддерживали в суде этот иск).

Только с конца прошлого года в Курской области было возбуждено более десяти (!) 
уголовных дел, связанных с КРКО (часть из них впоследствии были объединены). К настоя-
щему времени наряду с экс-губернатором арестованы директор Корпорации Владимир 
Лукин, трое (!) его бывших заместителей, а также ряд руководителей компаний-подрядчиков.

А ведь есть ещё и уголовные дела, параллельно расследующиеся в Иваново, где те же 
лица – руководители и подрядчики КРКО – были уличены в хищениях при капремонте 
многоквартирных домов (ранее Лукин работал советником по ЖКХ губернатора Иванов-
ской области, но, переехав в 2021 году в Курск, забрал с собой многих своих подельников-
подчинённых, где они развернулись уже в полную силу. Как минимум, трое ответчиков по 
многомиллиардному антикоррупционному иску Генпрокуратуры, не считая самого Лукина, 
имеют «ивановский след». В их числе – бывшие главы департамента ЖКХ и Фонда капре-
монта Ивановской области).

Прежние руководители Курской области – Смирнов, Дедов и другие – просто не могли 
не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды. Напротив, они сознательно превращали 
в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис, не имеющий ни должной компетенции, 
ни опыта, ни элементарного штата специалистов.

Прокуратура и другие силовые структуры неоднократно указывали руководителям 
региона на это, но никакой должной реакции в ответ не наблюдалось. Почему – отчётливо 
видно из публикуемого мной фото, где предправительства и директор КРКО сидят в обнимку 
во фривольных позах.

Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры 
подрывают страну изнутри, особенно когда речь идёт о воровстве в сфере обороны»3.

В своем заявлении 19 апреля 2025 г. врио губернатора А. Хинштейн подробно рас
сказал о масштабах этого вскрытого в Курской области «нарыва»3:

3 Иванов А. Хинштейн: «Враг находится не только по другую линию фронта» // Завтра. 19.04.2025. 
URL: https://zavtra.ru/events/hinshtejn_vrag_nahoditsya_ne_tol_ko_po_druguyu_liniyu_fronta

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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На фоне проводимых арестов и задержаний 
многие эксперты справедливо задаются вопро
сами: 

 9 Как можно оценить ущерб, нанесенный 
государству, обществу, конкретным людям, се-
мьям, очередными коррупционерами во власти? 
Ведь «это не просто воровство. Это сознатель-
ное ослабление государства изнутри – в момент, 
когда идет борьба за внешнюю стабильность…»4  
Это необходимо приравнивать к государственной 
измене.567

4 По следам Смирнова. В России предложили приравнять коррупцию к госизмене // 360ру. 16.04.2025. URL: 
https://360.ru/news/crime/posledamsmirnovavrossiipredlozhilipriravnjatkorruptsijukgosizmene/?ysclid=m9th7
ruq36901014323 (мнение политолога А. Ярошенко).

5 Там же.
6 Украли тысячи жизней: Кто «впустил» врага в Курскую область – лицо эксгубернатора Смирнова объяснило всё 

// Царьград. 16.04.2025. URL: https://tsargrad.tv/investigations/ukralitysjachizhiznejktovpustilvragavkurskujuoblast
licojeksgubernatorasmirnovaobjasnilovsjo_1226710

7 Иванов А. Задержаны эксгубернатор Курской области и его первый заместитель // Завтра. 17.04.2025. URL: 
https://zavtra.ru/events/zaderzhani_eksgubernator_kurskoj_oblasti_i_ego_pervij_zamestitel_?ysclid=m9mjk15vmu91697405

 9 Как вообще так получилось, что в пригра-
ничном регионе на протяжении длительного вре-
мени действовала чиновничья ОПГ? Кто это до-
пустил?

 9 Насколько глубоко в систему государ-
ственного управления уходит сеть системной 
коррупции? Какие органы федеральной, регио-
нальной, муниципальной власти подвержены той 
же проблеме, которая сейчас вскрывается в Кур-
ской области? На какие еще российские регионы 
она распространяется?

«Мы не можем больше рассматривать такие преступления как экономические. Это не просто воров-
ство. Это сознательное ослабление государства изнутри – в момент, когда идет борьба за внешнюю 
стабильность. Именно поэтому я считаю необходимым приравнять коррупцию в особо крупных раз-
мерах к государственной измене… Вопрос здесь не в формальной квалификации – вопрос в сути про-
исходящего. Если в результате воровства не достроены оборонные рубежи – это не экономический 
ущерб, это угроза национальной безопасности. Это не халатность, это сознательное ослабление страны, 
ее границ, ее военного потенциала»5.

«Куда потянется коррупционная нить уже от самого Смирнова? И те, кто украл тысячи русских 
жизней, а это не террористы ВСУ, а российские чиновники, должны быть не только найдены все, но и 
наказаны по законам военного времени. Так кто они?»6

«Пока всё идёт к тому, что это далеко не последний процесс в рамках ,,разбора полётов”… 
Вообще-то вплоть до мая 2024 года регион возглавлял Роман Старовойт, нынешний министр транс-
порта РФ. А защитные сооружения возводились с мая 2022-го. 19,4 млрд бюджетных рублей для 
строительства защитных сооружений (блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотан-
ковых пирамид и рвов) с целью защиты страны от военной агрессии Украины выделены именно в 
2022–23 годах… Названная в МВД сумма хищений в миллиард рублей, несмотря на свою впечат-
ляющую величину, это лишь часть того, что было украдено-растащено... Во-первых, как измерить 
тот колоссальный ущерб, которые нанесли коррупционеры государству и людям – населению, 
бойцам, погибшим из-за того, что не было обустроенных должным образом сооружений? И речь 
не о миллиардах сейчас. Речь о человеческих жизнях. Во-вторых, как вообще так получилось, 
что в приграничном регионе на протяжении длительного времени действовала эта чиновничья 
ОПГ? Кто это дело прошляпил, по-русски говоря? И наконец, очень интересно знать, куда поведёт 
цепочка разоблачений…?»7

https://360.ru/news/crime/po-sledam-smirnova-v-rossii-predlozhili-priravnjat-korruptsiju-k-gosizmene/?ysclid=m9th7ruq36901014323
https://360.ru/news/crime/po-sledam-smirnova-v-rossii-predlozhili-priravnjat-korruptsiju-k-gosizmene/?ysclid=m9th7ruq36901014323
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Советов Ю. (политолог): «Задержание заме-
стителя министра обороны – это серьёзный удар 
по ,,элитам”. Человек, которому было доверено 
такое важнейшее дело, как восстановление 
Мариуполя, строительство госпиталей и прочее, 
не стеснялся при этом воровать. И, простите, но 
это же происходило во многом на глазах тех, 
кто обязан контролировать это… Он же на 
глазах у всех покупал себе особняки на Рублёвке. 
Ведь это же на глазах у всех. Его жена ездила 
за границу, принимала гражданство Израиля 
с детьми. Все же это видели. Почему это ему 
прощалось? Почему спускалось с рук? Счита-
лось, что он эффективный менеджер, как в своё 
время говорили об Анатолии Чубайсе. Вот этот 
вопрос попустительства привёл к такого рода 
скандалу»9.

А. Проханов: «Точечный арест Тимура Ива-
нова ведёт в преисподнюю российской кор-
рупционной системы… Тимур Иванов – это 
клюв, исследуя который можно выявить и нари-
совать всю гигантскую таинственную птицу 
российской коррупции. Имена коррупционе-
ров, коррупционные связи, все отрасли рос-
сийской экономики, отдельные министерства 
и предприятия, российские и зарубежные 
банки, офшоры, денежные суммы, сравни-
мые с государственным бюджетом... Птица 
российской коррупции ужасна. Её клюв – из 
нержавеющей стали. Этим клювом она выклёвы-
вает у России глаза, терзает печень, рвёт русское 
сердце»10.

Следует отметить, что эти вопросы ставятся 
не в первый раз. Напомним, что год назад, в 
апреле 2024 г., всё то же самое звучало в адрес 
бывшего замминистра обороны Т. Иванова, 
арест которого (как отметили эксперты) «ведёт 
в преисподнюю российской коррупционной 
системы».

Действительно, по данным аналитиков, «до 
весны [2024 г.] силовики почти не проводили 
операций по задержанию руководителей ве
домств. Все изменилось 24 апреля, когда заме
ститель министра обороны РФ Тимур Иванов 
стал подозреваемым… После уголовного дела 
Иванова по всей России стали регулярно задер-
живать действующих и бывших чиновников. Их 
арестовывали с частотой каждые 2,5 дня… По 
открытым данным за 2024 г. насчитывается 
110 начальников, руководителей, мэров, заме-
стителей, министров, депутатов, руководителей 
государственных предприятий и офицеров, став-
ших фигурантами уголовных дел из-за взяток»8 
(на вкладке 1 представлены некоторые случаи 
«громких» задержаний и резонансных дел, про
изошедших в конце 2024 – начале 2025 гг., за 
исключением задержания эксгубернатора Кур
ской области А. Смирнова, которого мы «вы
несли за скобки»).910

Как показывают факты, представленные на 
вкладке 1, эпизоды коррупции в системе госу
дарственного управления продолжают вскры
ваться фактически в ежедневном режиме, и это 
свидетельствует, как минимум, о двух вещах.

Первое – о том, что коррупция во власти име-
ет системный характер. Она настолько глубоко 
проникла в слои правящих элит, что их не оста
навливает даже страх перед Законом, не говоря 
уже о какихто нормах морали и нравствен
ности; ответственности за реализацию своих 
служебных обязанностей на вверенном им по
сту государственного (!) служащего; не говоря 
об осознании масштабов угроз национальной 
безопасности, с которыми столкнулась Россия 
после 24 февраля 2022 г.; об ответственности за 

8 Смоленцев К. Год чисток. В 2024м арестовали 110 чиновников, военных и силовиков // Современный портал 
Екатеринбурга – «66.ru». 08.01.2025. URL: https://66.ru/news/politic/278122/

9 Как связаны арест замминистра Иванова и послание Путина: Эксперты заговорили про красную линию // 
Царьград. 30.04.2024. URL: https://tsargrad.tv/news/kaksvjazanyarestzamministraivanovaiposlanieputinajeksperty
zagovoriliprokrasnujuliniju_994120?ysclid=lxszhly2b8970336897

10 Проханов А. Великое ожидание // Завтра. 28.04.2024. URL: https://zavtra.ru/blogs/velikoe_ozhidanie?ysclid=lx4fu
ap3bl928027715

безопасность жизни людей, проживающих на 
приграничных территориях, и т. д. Над всеми 
мотивами, критериями, ценностями в конечном 
итоге довлеет только один – жажда наживы и 
личное материальное обогащение.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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К чему приводит 30-летнее отсутствие государственной идеологии...

По данным Генерального прокурора РФ  
И. Краснова, «за 5 лет прокурорами предъявлено 
более 400 исков, в доход государства с корруп-
ционеров взыскано свыше 11 тыс. объектов 
движимого и недвижимого имущества, а также 
денежных средств на сумму, превышающую 
760 млрд рублей… вот в этом и заключается 
вся гниль и мерзость коррупционеров. Вместо 
строительства школ, покупки лекарств, помощи 
многодетным семьям – набивают свои бездонные 
карманы»11.

Г. Зюганов: «С 2023 по 2024 год число россий-
ских миллиардеров в мировом рейтинге ,,Форбс” 
выросло со 110 до 125 человек. Это рекордный 
показатель. За первый год СВО совокупное состо-
яние миллиардеров в нашей стране подскочило 
на 43% – до 456 миллиардов долларов. Дальше 
эта ,,траектория роста” продолжилась.

В 2024 году богатства 25 самых ,,успешных” 
россиян выросли на 18,5 миллиарда долларов. 
За первые два месяца 2025 года их ,,карманы” потя-
желели ещё на 8 миллиардов долларов.  С 
начала СВО некоторые ,,счастливчики” нарас-
тили свои состояния на 100–200%. И это в то 
время, когда страна собирала ,,с миру по нитке”, 
помогая освобожденным территориям и бойцам 
на передовой»12.

11 За пять лет у коррупционеров изъяли имущество на 760 млрд рублей (интервью Генерального прокурора РФ 
И. Краснова) // ТАСС. 08.12.2024. URL: https://tass.ru/proisshestviya/22607027?ysclid=m9moffpxtn977280334

12 Доклад Г. Зюганова «О работе отделений КПРФ по социальной защите трудящихся в условиях специальной 
военной операции и системного кризиса капитализма» на пленуме Центрального Комитета партии 12 апреля 2025 г. 
// Официальный сайт КПРФ. URL: https://kprf.ru/partylive/cknews/233519.html

13 Выступление В. Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября 2024 г. // Офи
циальный сайт Президента РФ. 19.12.2024. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/75521

14 Dunning Т.J. (1860). Trade’s Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention. London. Pp. 35–36.

И за этим логично следует второй факт: ви-

димо, «скрытая, завуалированная интервенция 

в отношении нашей страны»111213 (о которой гово-

рил Президент РФ 7 ноября 2024 г. на Валдай-

ском форуме) не прошла бесследно, а оказала  

разрушительное влияние на «культурный код» 

российской цивилизации, ее «генотип». По 

крайней мере, это касается той части обще

ства, которую принято называть «правящими  

элитами». 

Ведь абсолютный приоритет достижения 

личной материальной выгоды – это прямая 

характеристика капитализма, которую еще в 

XIX веке четко сформулировал Томас Джозеф 

Даннинг: «Капитал боится отсутствия при

были или слишком маленькой прибыли, как 

природа боится пустоты. Но раз имеется в 

наличии достаточная прибыль, капитал ста

новится смелым. Обеспечьте 10 процентов, 

и капитал согласен на всякое применение, 

при 20 процентах он становится оживлён

ным, при 50 процентах положительно готов 

сломать себе голову, при 100 процентах он 

попирает все человеческие законы, при 300 

процентах нет такого преступления, на ко-

торое он не рискнул бы, хотя бы под страхом 

виселицы»14.



15Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 18, № 2, 2025

В
кл

ад
ка

 1

Н
ек

от
ор

ы
е 

«г
ро

м
ки

е»
 з

ад
ер

ж
ан

ия
 и

 р
ез

он
ан

сн
ы

е 
де

ла
 в

 к
он

це
 2

02
4 

–
 н

ач
ал

е 
20

25
 г

г.

11
 д

ек
аб

ря
 2

02
4 

г.
 п

о 
де

лу
 о

 в
зя

тк
е 

бы
л 

за
де

рж
ан

 б
ы

вш
ий

 г
уб

ер
на

то
р 

Р
яз

ан
ск

ой
 о

бл
ас

ти
 Н

ик
ол

ай
 Л

ю
би

м
ов

. С
уд

 о
тп

ра
ви

л 
бы

вш
ег

о 
гу

бе
рн

ат
ор

а 
п

од
 а

ре
ст

 н
а 

дв
а 

м
ес

яц
а.

 Л
ю

би
м

ов
 з

ан
и

м
ал

 п
ос

т 
гу

бе
рн

ат
ор

а 
Р

яз
ан

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 в
 2

01
7–

20
22

 г
од

ах
, п

ос
ле

 ч
ег

о 
ст

ал
 п

ре
дс

та
ви

те
ле

м
 р

ег
и

он
а 

в 
С

о
ве

те
 Ф

ед
ер

ац
и

и
. В

 о
сн

ов
у 

уг
ол

ов
н

ог
о 

де
ла

 в
 о

тн
ош

ен
и

и
 Л

ю
би

м
ов

а 
ле

гл
и

 п
ок

аз
ан

и
я 

ег
о 

бы
вш

ег
о 

за
м

ес
ти

те
ля

 И
. Г

ре
ко

ва
 и

 И
. П

ет
и

н
ой

, п
ре

дс
та

в
ля

вш
ей

 Р
яз

ан
ск

ую
 о

бл
ас

ть
 в

 С
ов

ф
ед

е 
в 

п
ер

и
од

 с
 2

02
0 

п
о 

20
22

 г
од

, 
а 

до
 э

то
го

 н
а 

п
ро

тя
ж

ен
и

и
 д

ев
ят

и
 л

ет
 з

ан
и

м
ав

ш
ей

 д
ол

ж
н

ос
ть

 з
ам

м
и

н
и

ст
ра

 
зд

ра
во

ох
ра

н
ен

и
я 

ре
ги

он
а.

 И
х 

за
де

рж
ал

и
 л

ет
ом

 2
02

3 
го

да
 п

о 
об

ви
н

ен
и

ю
 в

 п
ол

уч
ен

и
и

 в
зя

то
к 

в 
ос

об
о 

кр
уп

н
ом

 р
аз

м
ер

е15
.

25
 ф

ев
ра

ля
 2

02
5 

г.
 б

ы
ли

 з
ад

ер
ж

ан
ы

 в
иц

е-
гу

бе
рн

ат
ор

 В
ол

ог
од

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 Д
. А

ле
кс

ее
в 

и 
гл

ав
а 

ре
ги

он
ал

ьн
ог

о 
пр

ед
ст

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

в 
ст

ол
иц

е 
К

. Б
оч

ар
ов

. 
П

о 
ве

рс
и

и
 с

ле
дс

тв
и

я,
 о

н
и

 в
ы

м
ог

ал
и

 1
00

 м
лн

 р
уб

ле
й

 с
 л

ес
оп

ро
м

ы
ш

ле
н

н
и

ко
в 

А
О

 «
Б

ер
ез

н
и

к»
 з

а 
об

щ
ее

 п
ок

ро
ви

те
ль

ст
во

 и
 п

ро
дл

ен
и

е 
до

го
во

ра
 а

ре
н

ды
 

ле
сн

ы
х 

уч
ас

тк
ов

 п
од

 в
ы

ру
бк

у.
 О

бв
и

н
ен

и
е 

во
ло

го
дс

к
и

м
 ч

и
н

ов
н

и
к

ам
 п

ре
дъ

яв
ле

н
о,

 о
ба

 б
ы

ли
 п

ом
ещ

ен
ы

 п
од

 с
тр

аж
у.

 «
П

о 
м

н
ен

и
ю

 п
ол

и
то

ло
га

  
К

. К
ал

ач
ев

а,
 д

во
й

н
ое

 з
ад

ер
ж

ан
и

е 
–

 «
се

рь
ез

ны
й 

уд
ар

 п
о 

по
зи

ци
ям

 г
уб

ер
на

т
ор

а 
Ф

ил
им

он
ов

а»
. П

ри
че

м
 н

е 
по

 е
го

 с
по

рн
ы

м
 и

ни
ци

ат
ив

ам
, а

 п
о 

ег
о 

ка
др

ов
ой

 
по

ли
ти

ке
…

 з
ад

ер
ж

ан
н

ы
х 

п
од

ве
ла

 с
ам

он
ад

ея
нн

ос
ть

, к
от

ор
ая

 с
вя

за
на

 с
 п

ре
дс

та
вл

ен
ие

м
, ч

то
 Ф

ил
им

он
ов

, а
 з

на
чи

т 
и 

ег
о 

ко
м

ан
да

 н
еп

ри
ко

сн
ов

ен
ны

. О
н

и
 

та
к 

ув
ле

кл
и

сь
 б

ор
ьб

ой
 с

 ,,
С

ев
ер

ст
ал

ью
”,

 ч
то

 п
ер

ес
та

ли
 з

ам
еч

ат
ь 

вс
ех

 д
ру

ги
х…

» 
П

о 
сл

ов
ам

 п
ре

зи
де

н
та

 ф
он

да
 «

П
ет

ер
бу

рг
ск

ая
 п

ол
и

ти
ка

» 
М

. В
и

н
о

гр
ад

ов
а,

 а
ре

ст
 с

та
ту

сн
ы

х 
чи

н
ов

н
и

ко
в 

ре
ги

он
ал

ьн
ог

о 
п

ра
ви

те
ль

ст
ва

 в
 ц

ел
ом

 о
бо

ст
ря

ет
 и

н
тр

и
гу

 в
ок

ру
г 

то
го

, 
ес

ть
 л

и 
у 

Ф
ил

им
он

ов
а 

не
ки

й 
бо

ль
ш

ой
 

м
ан

да
т 

на
 р

еа
ли

за
ци

ю
 с

об
ст

ве
нн

ы
х 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й 
о 

пр
ек

ра
сн

ом
 и

ли
 р

еч
ь 

ид
ет

 о
 е

го
 п

ро
из

во
ль

но
й 

пр
ог

ра
м

м
е 

и
 н

е 
вс

е 
ещ

е 
п

ре
др

еш
ен

о»
16

.
3 

м
ар

та
 2

02
5 

г.
 в

 Н
иж

не
ка

м
ск

е 
вр

уч
ил

и 
ж

ил
ищ

ны
е 

се
рт

иф
ик

ат
ы

 д
ву

м
 с

ем
ья

м
, с

ре
ди

 к
от

ор
ы

х 
ок

аз
ал

ас
ь 

се
м

ья
 м

иг
ра

нт
ов

 и
з 

С
ре

дн
ей

 А
зи

и 
–

 М
ух

ид
ди

н 
Х

ол
зо

да
 и

 М
ал

ик
а 

То
ир

ов
а 

с 
че

ты
рь

м
я 

де
ть

м
и.

 Э
то

 в
ы

зв
ал

о 
во

лн
у 

не
до

во
ль

ст
ва

 с
ре

ди
 м

ес
тн

ы
х 

ж
ит

ел
ей

. П
ос

ле
 п

уб
ли

ка
ц

и
и

 н
ов

ос
ти

 о
 в

ру
че

н
и

и
 с

ер


ти
ф

и
ка

то
в 

в 
оф

и
ц

и
ал

ьн
ом

 к
ан

ал
е 

м
эр

а 
п

ол
ьз

ов
ат

ел
и

 с
оц

се
те

й
 у

ст
ро

и
ли

 б
ун

т.
 С

ре
ди

 к
ом

м
ен

та
ри

ев
 з

ву
ча

ли
 в

оп
ро

сы
 о

 п
ри

чи
н

ах
 п

ол
уч

ен
и

я 
се

р
ти

ф
и

ка
та

 и
м

ен
н

о 
эт

ой
 с

ем
ьё

й
. О

дн
а 

и
з 

ж
и

те
ль

н
и

ц
 г

ор
од

а 
вы

ра
зи

ла
 н

ед
оу

м
ен

и
е,

 п
оч

ем
у 

м
ес

тн
ы

м
 г

ра
ж

да
на

м
, о

ст
ав

ш
им

ся
 б

ез
 ж

ил
ья

, н
е 

пр
ед

ос
та

вл
яю

т 
ан

ал
ог

ич
ну

ю
 п

ом
ощ

ь.
 Д

ру
ги

е 
ко

м
м

ен
та

то
ры

 т
ак

ж
е 

за
да

ва
ли

сь
 в

оп
ро

са
м

и
 о

 з
ас

лу
га

х 
и 

до
ст

иж
ен

ия
х 

Х
ол

зо
ды

 и
 Т

ои
ро

во
й,

 а
 т

ак
ж

е 
о 

то
м

, 
ка

к 
до

лг
о 

он
и 

яв
ля

ю
тс

я 
гр

аж
да

на
м

и 
Р

ос
си

и 
и 

ка
ки

е 
сп

ец
иа

ль
ны

е 
на

вы
ки

 м
ог

ут
 о

пр
ав

да
ть

 и
х 

пр
ио

ри
те

т 
в 

по
лу

че
ни

и 
ж

ил
ья

. «
А

 ж
ит

ел
ям

 р
аз

гр
ом

ле
нн

ой
 К

ур
ск

ой
 

об
ла

ст
и,

 г
ра

ж
да

на
м

 Р
Ф

, о
ст

ав
ш

им
ся

 б
ез

 к
ры

ш
и 

на
д 

го
ло

во
й,

 в
ы

 н
е 

хо
т

ит
е 

пр
ед

ос
т

ав
ит

ь 
ж

ил
ьё

?»
 –

 з
ад

ал
ас

ь 
во

п
ро

со
м

 о
дн

а 
и

з 
ж

и
те

ль
н

и
ц

. Н
ек

о
то

ры
е 

м
ес

тн
ы

е 
ж

и
те

ли
 о

тм
ет

и
ли

, ч
то

 д
ол

го
 о

ж
и

да
ли

 с
во

ей
 о

че
ре

ди
 н

а 
п

ол
уч

ен
и

е 
се

рт
и

ф
и

ка
та

 и
 я

вл
яю

тс
я 

ко
ре

н
н

ы
м

и
 ж

и
те

ля
м

и
 Н

и
ж

н
ек

ам
ск

а.
 

О
бщ

ес
тв

ен
н

ос
ть

 о
бр

ат
и

ла
 в

н
и

м
ан

и
е 

н
а 

ра
зл

и
чн

ы
е 

ф
ам

и
ли

и
 с

уп
ру

го
в 

–
 Х

ол
зо

да
 и

 Т
ои

ро
ва

. Э
то

 в
ы

зв
ал

о 
во

п
ро

сы
 о

 ю
ри

ди
че

ск
ом

 с
та

ту
се

 с
ем

ьи
: 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
н

ы
 л

и
 о

н
и

 п
о 

н
аш

и
м

 з
ак

он
ам

 и
ли

 д
ей

ст
ву

ю
т 

со
гл

ас
н

о 
ш

ар
и

ат
у.

 П
о 

да
н

н
ы

м
 и

ст
оч

н
и

ко
в,

 М
ух

ид
ди

н 
Х

ол
зо

да
 и

м
ее

т 
дв

ой
но

е 
гр

аж
да

н-
ст

во
, т

ог
да

 к
ак

 е
го

 с
уп

ру
га

, М
ал

ик
а 

То
ир

ов
а,

 г
ра

ж
да

нс
тв

а 
Р

ос
си

и 
во

вс
е 

не
 и

м
ее

т.
 Х

ол
зо

да
 т

ак
ж

е 
яв

ля
е 

тс
я 

ос
н

ов
ат

ел
ем

 ш
ко

лы
 К

ор
ан

а 
в 

Н
и

ж
н

ек
ам

ск
е,

 
гд

е 
об

уч
ае

т 
де

те
й

 ч
те

н
и

ю
 К

ор
ан

а 
и

 а
ра

бс
к

ом
у 

яз
ы

к
у.

 Б
ол

ее
 т

ог
о,

 р
ан

ее
 с

та
ло

 и
зв

ес
тн

о,
 ч

то
 ,

,г
ер

ой
” 

и
ст

ор
и

и
 –

 у
сп

еш
ны

й 
би

зн
ес

м
ен

, 
им

ею
щ

ий
 

м
но

ж
ес

тв
о 

ба
нк

ов
ск

их
 с

че
то

в17
.

15
 Ч

то
 и

зв
ес

тн
о 

о 
де

ле
 э

кс
с

ен
ат

ор
а,

 п
од

ав
ш

ег
о 

в 
от

ст
ав

ку
 в

 д
ен

ь 
за

де
рж

ан
и

я 
//

 Р
Б

К
 1

4.
12

.2
02

4.
 U

R
L

: h
tt

ps
:/

/w
w

w
.r

bc
.r

u/
po

lit
ic

s/
14

/1
2/

20
24

/6
75

c5
18

c9
a7

94
71

f7
2f

9a
c1

0?
ys

cl
id

=
m

9m
n

ip
8h

7i
95

90
34

45
8

16
 Т

ул
уп

ов
 В

. З
ам

гу
бе

рн
ат

ор
а 

В
ол

ог
од

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 з
ап

од
оз

ри
ли

 в
 в

ы
м

ог
ат

ел
ьс

тв
е 

10
0 

м
лн

 р
уб

ле
й

 /
/ 

В
ед

ом
ос

ти
. 2

6.
02

.2
02

5.
 U

R
L

: h
tt

ps
:/

/w
w

w
.v

ed
om

os
ti

.r
u/

st
ra

n
a/

n
or

th
w

es
te

rn
/a

rt
ic

le
s/

20
25

/0
2/

26
/1

09
45

57
v

im
og

at
el

st
ve

1
00

r
ub

le
i

17
 М

ух
и

дд
и

н
 ж

и
ль

ё 
п

ол
уч

и
л.

 А
 л

ю
ди

 н
а 

ра
зг

ро
м

ле
н

н
ой

 К
ур

щ
и

н
е 

н
ет

: К
ак

 л
ю

ди
 р

еа
ги

ро
ва

ли
 н

а 
ск

ан
да

л 
в 

Н
и

ж
н

ек
ам

ск
е?

 /
/ 

Ц
ар

ьг
ра

д.
 0

6.
03

.2
02

5.
 U

R
L

: h
tt

ps
:/

/
sp

b.
ts

ar
gr

ad
.t

v/
dz

en
/m

uh
id

di
n

z
h

ilj
o

po
lu

ch
il

a
lju

di
v

r
az

gr
om

le
n

n
oj

k
ur

sh
h

in
e

n
et

k
ak

l
ju

di
r

ea
gi

ro
va

li
n

a
sk

an
da

l
v

n
iz

h
n

ek
am

sk
e_

11
77

47
0

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



16 Том 18, № 2, 2025       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

К чему приводит 30-летнее отсутствие государственной идеологии...
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И речь здесь идет не только о том, каких 
«аппетитов» достигают потребности корруп
ционеров, у которых при обыске находят де
сятки объектов недвижимости, миллиардные 
суммы похищенных средств, дворцы, яхты 
и т. д., а о том, что коррупционеры органично 
«вплетены» в ткань системы государственно-
го управления. Их всех ктото назначал. Они 
все имеют внушительный послужной список, 
то есть многолетний практический опыт ра
боты на разных управленческих должностях, 
в разных регионах22. И, повидимому, в си
стеме государственного управления созданы 
такие условия, при которых коррупционеры 
в течение многих лет (занимая ответственные 
посты для реализации целей национального 
развития и выполнения прямых поручений 
Президента РФ) продолжают злоупотреблять 
служебным положением в целях личного  
обогащения.

22 Для примера приведем краткую справку об арестованном эксгубернаторе Курской области А. Смирнове (Источ
ник: Завтра. 17.05.2025. URL: https://zavtra.ru/events/zaderzhani_eksgubernator_kurskoj_oblasti_i_ego_pervij_zamestitel_
?ysclid=m9se7duucz274550190):

А. Смирнов окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию им. профессора И.И. Иванова по 
специальности «экономисторганизатор» (1995) и курский филиал Орловской региональной академии государственной 
службы по специальности «государственное и муниципальное управление» (2001). 

С 1998го по 2004й работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области: консультант отдела раз
вития сферы бытовых, коммунальных услуг и лицензирования, начальник экономического отдела, заместитель пред
седателя комитета, первый заместитель председателя комитета. 

В 2004–10 годах: заместитель главы Курска — председатель комитета ЖКХ г. Курска, заместитель главы города по 
ЖКХ, транспорту, имуществу и земельным отношениям. 

В 2010–11 годах был директором курского филиала некоммерческого партнёрства «Объединение строительных 
организаций среднего и малого бизнеса». Как напомнило издание «Блокнот», «в то время в отношении него было воз-
буждено несколько уголовных дел. Ситуация оказалась настолько критической, что Смирнову пришлось покинуть Курскую 
область и отсиживаться в Подмосковье». 

В 2011м в течение нескольких месяцев занимал должность заместителя руководителя администрации городского 
поселения Сергиев Посад. 

В 2011–12 годах – советник министра жилищнокоммунального хозяйства Московской области, начальник управ
ления нормирования и реконструкции объектов жилищнокоммунального назначения. 

В 2012м назначен заместителем министра строительного комплекса Подмосковья, в 2015м – первым замести
телем министра. 

В 2016м стал первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
г. Москвы. 

3.11.2018 назначен заместителем губернатора Курской области Романа Старовойта, 16.03.2021 – первым замести
телем губернатора (одновременно с августа 2022го был председателем правительства региона). Курировал экономику, 
транспорт, дорожную инфраструктуру, внутреннюю и молодёжную политику, информационную сферу, а также управ
ление госимуществом. 

С 12.05.2024 исполнял обязанности губернатора области в связи с переходом Старовойта в Правительство РФ, 
15.05.2024 данное решение подтверждено указом Президента России. 

В июне 2024 г. вступил в партию «Единая Россия», позже избран секретарём Курского регионального отделения ЕР. 
8.09.2024 избран губернатором Курской области на прямых выборах (набрав 65,28% голосов избирателей), 16 сен

тября официально вступил в должность. 
Входил в состав Государственного совета РФ. Ставленник группы Ротенбергов, как и Старовойт. Почётный работ

ник жилищнокоммунального хозяйства РФ. Награждён почётной грамотой Президента РФ, белорусским нагрудным 
знаком «80 лет освобождения Гомельской области от немецкофашистских захватчиков».

23 Идеология как главный способ борьбы с коррупцией // UralDaily.ru. 22.03.2011. URL: http://uraldaily.ru/april/2/
ideologiyakakglavnyisposobborbyskorruptsiei

Это вопрос именно культуры, «культурного 
кода»; осознания ответственности государствен-
ного чиновника за реализацию национальных ин-
тересов и судьбу конкретных людей, которые 
зависят от выполнения им своих служебных обя-
занностей на вверенном ему служебном месте.

За период, пока наша страна находилась под 
влиянием западной идеологии «общества по
требления» (а для правящих элит, напомним, 
этот период начался на 40 лет раньше, чем для 
большинства россиян; не в 1991 году после 
распада СССР, а в середине 1950х гг., после 
смерти И. Сталина и наступления «хрущевской 
оттепели»), в России создалась определенная 
«генотипная среда», которая в настоящее вре
мя «воспроизводит» разрушительные для госу
дарственности «гены». Как пишут эксперты, 
«правовой нигилизм – вот основная черта рос-
сийского общества. И чиновники в этом смысле 
не являются исключением»23. 

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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И эта «среда» создалась не «вдруг» после на
чала СВО. О ежедневных арестах и их беспер
спективности в борьбе с коррупционерами без 
формирования «идеологии неприятия коррупции» 
в обществе и в среде государственных служа
щих эксперты говорили еще в 2011 г.

Приведенные факты и «вытекающие» из 
них следствия указывают на важность обраще
ния к вопросам культуры и «культурного кода» 
российского общества; к вопросам сохране
ния того, что ученые называют «генотипом»24 

24 Горшков М.К., Комиссаров С.Н., Карпухин О.И. (2022). На переломе веков: социодинамика российской куль
туры: [монография] / ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН. С. 7.

25 «Это автопортрет общества»: аналитик БИСИ о Директиве № 12 и роли идеологии в жизни государства //  
БЕЛТА – Новости Беларуси. 10.04.2025. URL: https://belta.by/society/view/etoavtoportretobschestvaanalitikbisio
direktive12iroliideologiivzhiznigosudarstva7082062025/

26 Идеология как главный способ борьбы с коррупцией // UralDaily.ru. 22.03.2011. URL: http://uraldaily.ru/april/2/
ideologiyakakglavnyisposobborbyskorruptsiei

российской цивилизации. И, соответственно, 
к вопросу о формировании в России государ
ственной идеологии – не только как един
ственно возможного способа понастоящему 
эффективной борьбы с коррупцией во вла
сти, но и как формулирования Образа бу-
дущего, некоего «автопортрета общества», 
«Идеи, которая будет общей для самых раз-
ных категорий граждан – независимо от 
возраста, профессии, статуса или места  
жительства»25.26

«Сведения о разоблачении того или иного коррупционера публикует сегодня, пожалуй, всякая 
газета. Ежедневно мы слышим о новых арестах взяточников и мздоимцев. Некоторые из них даже 
получают реальные сроки тюремного заключения. Вместе с тем, большинство экспертов сходится во 
мнении, что карательные меры нельзя назвать эффективным инструментом борьбы с коррупцией. До 
тех пор, пока в обществе не изменится отношение к этому явлению, на сколь либо значимые резуль-
таты рассчитывать не приходится. 

Одной из главных задач государства в связи с этим является формирование идеологии неприятия 
коррупции не только со стороны общественности, но и со стороны самих государственных служащих. 
Пропаганда общечеловеческих, общесоциальных ценностей должна стать непременной составляю-
щей общественной политики в сфере государственной службы.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что демократизация общества в нашей стране сопровождается 
его деидеологизацией… Правовой нигилизм – вот основная черта российского общества. И чиновники 
в этом смысле не являются исключением.

Смешение традиций и культурных стереотипов, бесконтрольность бюрократии, а также политиче-
ская безответственность способствуют тому, что сегодня основные идеологические ценности сильно 
деформированы. Многие чиновники рассматривают государственную службу исключительно как воз-
можность поправить свое финансовое положение.

Формирование поколения служащих, отвечающих запросам современного общества, возможно 
лишь на основе целенаправленного изменения правосознания общества в целом. В противном случае 
ничего не изменится: на смену одних взяточников придут другие, и так будет бесконечно, какие бы 
строгие карательные меры ни предпринимало государство… Увы, но на сегодняшний день не суще-
ствует действенных программ повышения нравственно-этических норм в поведении отечественных 
служащих. Это свидетельствует о недостатке внимания со стороны правительства к данной проблеме. 
Нормы, закрепляющие правила поведения, как правило, носят рекомендательный характер и явля-
ются декларативными, нежизнеспособными»26.
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Здесь следует отметить, что 9 апреля 2025 г. 
произошло важное событие для Союзного го
сударства: Президент Республики Беларусь 
А. Лукашенко подписал Директиву № 12  
«О реализации основ идеологии белорусского 
государства». В данном документе на государ
ственном уровне закреплено понятие «госу
дарственная идеология», перечислены «осно
вы идеологии белорусского государства», ее 
«компоненты», основные цели, принципы, 
субъекты, механизмы «идеологической рабо

27 Перцов прокомментировал Директиву Президента № 12 «О реализации основ идеологии белорусского госу
дарства». URL: https://www.sb.by/articles/pertsovprokommentirovaldirektivuprezidentaorealizatsiiosnovideologii
belorusskogogosudarstva.html?ysclid=m9h36zfq9q610471293

28 «Это автопортрет общества»: аналитик БИСИ о Директиве № 12 и роли идеологии в жизни государства //  
БЕЛТА – Новости Беларуси. 10.04.2025. URL: https://belta.by/society/view/etoavtoportretobschestvaanalitikbisio
direktive12iroliideologiivzhiznigosudarstva7082062025/

ты» и т. д. Как отметил заместитель Главы Ад
министрации Президента Республики Бела
русь В. Перцов, «время для такого документа 
объективно пришло... Если говорить кратко, та
кой документ был необходим для того, чтобы:  
1) описать понятным и ясным языком концепцию 
государственности, сделать едиными подходы 
к организации и проведению идеологической 
работы с людьми; 2) доносить государственную 
повестку до граждан, занятых в частном секто-
ре экономики»27.28

Аналитик Белорусского института стратегических исследований  
С. Алейникова о Директиве № 12:

«Это очень важное событие в общественной жизни страны. К нему Беларусь шла более 20 лет – 
начиная с первого семинара идеологических работников с участием главы государства. Почему так 
долго? Потому что ни национальную идею, ни принципы идеологической политики и в целом идеоло-
гии белорусского государства невозможно сформулировать одномоментно. Они должны быть 
выкристаллизованы. Этому предшествовала большая аналитическая, экспертная, научная работа –  
по выявлению ценностей белорусского общества, его запросов, ожиданий, потребностей. Именно при 
таком подходе любая идеологическая концепция способна стать объединяющим, консолидирующим 
звеном. Идеей, которая будет общей для самых разных категорий граждан – независимо от возраста, 
профессии, статуса или места жительства. Это тот самый объединяющий фактор, к которому страна 
действительно шла достаточно долго…

Документ отражает нашу реальность. Его разработке предшествовал действительно длительный 
путь изучения общественного мнения. В документ заложены итоги масштабных научных исследований, 
социологических опросов… Но нужно понимать: как и любой нормативный правовой акт, Директива –  
это не просто фиксация каких-либо тезисов. Это ориентир. Это вектор работы – для общества, для 
всех категорий граждан. Те цели и идеалы, которые в ней обозначены, не реализуются сами по себе. 
Это большой труд. Труд всего общества…

Без идеологии не может существовать ни одно общество, ни одно государство – даже если оно 
заявляет, что у него якобы нет идеологии. Потому что идеология – это совокупность ценностей, ожи-
даний, запросов людей: к государству, к власти, к обществу. Это, если хотите, такой автопортрет 
общества. Зеркало, в котором отражаются его лучшие качества, традиции – формировавшиеся не 
просто десятилетиями, а веками. Поэтому идеология – не просто необходимость. Это свойство любого 
социума, любого государства. Перманентное свойство, неотделимое от жизни общества. Живой обще-
ственный организм без идеологии существовать не может, кто бы что ни говорил»28.

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



20 Том 18, № 2, 2025       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

К чему приводит 30-летнее отсутствие государственной идеологии...

Пожалуй, можно согласиться с некоторыми 
экспертами в том, что для нашей страны при
нятие Республикой Беларусь основ государ
ственной идеологии – «это знаковое событие, 
мимо которого невозможно пройти… Минск 
подаёт пример Москве, показывает, что на
стало время серьёзно озаботиться созданием 
идеологического документа для Российского 
государства…»2930 

Можно выделить несколько причин, кото
рые обусловливают необходимость России  
всерьез заняться вопросом идеологии. 

Первая причина носит глобальный характер и 
заключается в обострении вопросов культуры, со-
хранения «культурного кода» в условиях цивили-
зационного кризиса, с которым столкнулось ми-
ровое сообщество в XXI веке.

В настоящее время весь мир пребывает в 
«горячей» фазе цивилизационного конфликта, 
который еще 30 лет назад прогнозировали уче
ные, исходя из анализа самой логики развития 
однополярного мира, установившегося после 
распада СССР в 1991 г.

Например, известный американской соци
олог и политолог Сэмюэл Филлипс Хантингтон 
в своей статье «Столкновение цивилизаций» 
(1993 г.) писал о том, что «столкновение цивили-
заций станет доминирующим фактором мировой 
политики», поскольку даже «на вершине могу-
щества Запада», «среди незападных цивилизаций 
происходит возврат к собственным культурным 
корням».

Опираясь на идеи С. Хантингтона, россий
ский философ, политолог, общественный дея
тель А.С. Панарин в книге «Реванш истории: 
российская стратегическая инициатива в 
ХХI веке» (1998 г.) писал о «беспрецедент-
ном и окончательном одиночестве счастли-
вых передовиков прогресса, которым пред-
стоит поедать свои яства под ревнивыми 
взглядами навсегда отлученных и потому гото-
вых взорваться отчаянием. Речь идет, таким 
образом, не столько о конфликте цивилизаций,  

29 Степанов А.Д. Белорусская идеология: плюсы и минусы // Информационноаналитическая служба «Русская 
народная линия». 11.04.2025. URL: https://ruskline.ru/news_rl/2025/04/11/belorusskaya_ideologiya_plyusy_i_minusy

30 Huntington S.P. (1993). The clash of civilizations? Foreign Affairs, 72(3), p. 22.
31 Панарин А.С. (1998). Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХI веке. М.: Логос. С. 9.
32 Фурсов А. Мир посткапитализма // Завтра. 04.02.2022. URL: https://zavtra.ru/blogs/kruglij_stol_fursov?ysclid=m9

tkkjx3q161305128
33 Фурсов А. XXI век выиграет тот, кто сможет создать новую науку о человеке, об обществе // Бизнесонлайн. 

04.02.2022. URL: https://dzen.ru/a/Yfzci0QqzmymRuhG

сколько о конфликте ,,золотого миллиарда”  
с остальным человечеством»31.

Российский историк А. Фурсов пишет о 
том, что «мы покидаем мир модерна и вступаем 
в новый, посткапиталистический мир»32, причем 
этот период «был полностью запрограммирован 
развитием мировой системы в послевоенный пе-
риод, является логическим результатом этого 
развития»33.

По сути, об этом же цивилизационном кри
зисе XXI века предупреждал гегемонов однопо
лярного мира (США и возглавляемый ими 
«коллективный Запад») Президент РФ В.В. Пу
тин, когда на Мюнхенской конференции по 
безопасности 10 февраля 2007 г. говорил о том, 
что «мир одного суверена губителен для всех, кто 
в нем находится».

С. Хантингтон: «Наиболее важные границы, 
разделяющие человечество, и преобладающие 
источники конфликтов будут определяться 
культурой… Столкновение цивилизаций ста-
нет доминирующим фактором мировой поли-
тики. Линии разлома между цивилизациями –  
это и есть линии будущих фронтов.

Рост цивилизационного самосознания дик-
туется раздвоением роли Запада. С одной сто-
роны, Запад находится на вершине своего могу-
щества, а с другой, и возможно как раз поэтому, 
среди незападных цивилизаций происходит 
возврат к собственным корням...  Во многих 
незападных странах идёт интенсивный процесс 
девестернизации элит и их возврата к собствен-
ным культурным корням… На вершине своего 
могущества Запад сталкивается с незападными 
странами, у которых достаточно стремления, 
воли и ресурсов, чтобы придать миру незапад-
ный облик»30.
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34Учитывая именно цивилизационный харак
тер кризиса (точнее, его «горячей» фазы, с ко
торой столкнулось человечество в первой чет
верти XXI века), необходимо отметить, что 
культура (в широком смысле этого слова, то есть 
как «культурный код» и «генотип цивилизации») 
приобретает в нем ключевое значение. В 1991 г. 
английский философ Арнольд Джозеф Тойнби 
писал по этому поводу: «Культура представ-
ляет собой душу, кровь, лимфу, сущность циви-
лизации… Как только цивилизация утрачивает 
внутреннюю силу культурного развития, она не-
медленно начинает впитывать элементы чуж-
дой культуры»35.3637

34 Выступление В. Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 г. // Официальный сайт 
Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034

35 Тойнби А. (1991). Постижение истории. М. С. 285.
36 Комиссаров С.Н. (2023). Российская культура в столкновении цивилизаций: культура на грани инобытия? // 

Гуманитарий юга России. Т. 12. № 4 (62). С. 32.
37 Стариков Н.В. Дефицит государственного суверенитета // Официальный сайт Н. Старикова. 28.07.2010. 

URL: https://nstarikov.ru/defitsit-gosudarstvennogo-suverenite-6047
38 Горшков М.К., Комиссаров С.Н., Карпухин О.И. (2022). На переломе веков: социодинамика российской куль

туры: [монография] / ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН. С. 7.

И, учитывая значимость культуры как «сущ
ности, крови и лимфы цивилизации», совер
шенно справедливо современные эксперты от
мечают, что культурный суверенитет является 
главным, «самым важным» компонентом полного 
суверенитета; именно «с его отсутствия и начи-
нается путь в никуда».

Таким образом, первая (глобальная) причина 
необходимости принятия идеологии в России за-
ключается в том, что только она способна защи-
тить культуру как «генотип» цивилизации в 
условиях «горячей» фазы цивилизационного  
конфликта. 38

«Однополярный мир, как бы ни украшали 
этот термин, в конечном итоге означает на прак-
тике только одно: это один центр власти, один 
центр силы, один центр принятия решения. Это 
мир одного хозяина, одного суверена. И это в 
конечном итоге губительно не только для всех, 
кто находится в рамках этой системы, но и для 
самого суверена, потому что разрушает его 
изнутри»34.

«Именно культура как средоточие челове-
ческого в человеке является генотипом циви-
лизации, потому культурные противоречия 
являются движителем столкновений цивилиза-
ций. В культуре происходит смысловое и цен-
ностное осознание реальности, что генетически 
детерминирует и легитимизирует все соци-
ально-политические и экономические транс-
формации… 

Отечественная культура, которая является 
носительницей традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей и генотипом российской 
цивилизации, стала ныне главным препятствием 
на пути американского гегемонизма»36.

«Что такое Полный Государственный Сувере-
нитет? Он состоит из пяти суверенитетов:

1. Признание международным сообществом 
территории страны, флаг, герб и гимн.

2. Дипломатический суверенитет – возмож-
ность проводить независимую международную 
политику... 

3. Военный суверенитет.
4. Экономический суверенитет.
5. Культурный суверенитет. Как показала 

наша история, самый важный. С его отсутствия 
и начинается путь в никуда»37.

«Весь ход мировой истории последних деся-
тилетий явственно показывает значимость куль-
туры как генотипа цивилизации в любой из 
существующих ее форм. Именно культура 
представляет главный смысл и главную цен-
ность существования как отдельных народов и 
малых этносов, так и государств. Вне культуры 
самостоятельное существование их лишается 
смысла»38.
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«Гибридная война представляет собой  
войну смыслов и нервов… задача войны смыс-
лов состоит в разрушении культуры народа- 
противника – его традиционной картины мира, 
этических и эстетических координат, ценностей, 
веры и других элементов мировоззрения… 
Война гибридного типа является по своей сути 
информационной, ее ,,удары” встраиваются в 
национальную экономику и культуру, нарушая 
их исходный формат и направление эволюции… 
Ее окончание, так же как и в обычной горячей 
войне, завершается победой одной стороны и 
поражением другой со всеми вытекающими 
отсюда последствиями…

Именно это и произошло в 1991 г., когда 
Советский Союз в лице своего руководства при-
знал поражение в холодной войне и был под-
верг нут послевоенным репарациям в новой, 
модифицированной форме»39.

Вторая причина заключается в том, что Рос-
сийская Федерация сталкивается с цивилизаци-
онным кризисом не только на глобальном уровне 
(связанном со сменой формы мироустройства, с 
переходом от однополярного к многополярному 
миру и с необходимостью занятия в этом новом 
мире достойного места), но и на уровне нацио-
нальном, связанном с начинающимся выходом из 
полуколониального состояния, в котором страна 
оказалась после распада СССР в 1991 году.

Это тоже цивилизационный кризис, и он 
тоже связан с угрозой существования «культур
ного кода», поскольку в 1991 г. Россия стала 
жертвой нового типа войны – войны «гибрид
ной», «войны смыслов». Этот новый тип войны, 
возникший в результате появления ядерно
го оружия, реализуется посредством «мягкой 
силы» и, как отмечает Е. Балацкий, имеет сво
ей целью именно «разрушение культуры народа-
противника».39

39 Балацкий Е.В. (2022). Россия в эпицентре геополитической турбулентности: накопление глобальных противо
речий // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 4. С. 44.

40 Тощенко Ж.Т. (2022). Бездна предательства – Александр Яковлев // Правда. № 91 (31294). 19–22 августа.
41  Тощенко Ж.Т. (2020). Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического 

анализа). Москва: Издательство «Весь Мир». 352 с.
42 Тощенко Ж.Т. (2015). Фантомы российского общества. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга. 

С. 19, 37.
43 Большая советская энциклопедия. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/78399/%D0%93%D0%B5%D0%BD%

D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF

Даже сами причины распада СССР, по сути, 
доказывают точность трактовки культуры имен
но как «генотипа цивилизации», ведь феномен 
появления в истории страны «могильщиков Со
ветского Союза» в лице Горбачева, Ельцина, 
Бурбулиса, Яковлева, Чубайса и многих других 
лиц, несущих личную ответственность за раз
вал СССР, стал (как пишет Ж.Т. Тощенко) «пре-
ступлением, у которого нет срока давности»40. 
Возникновение этих разрушительных для го
сударственного организма «генов» произошло 
не случайно, а именно в условиях изменения 
«генотипной среды», которое наблюдалось с 
середины 1950х гг. и характеризовалось по
степенной либерализацией правящего класса, 
проникновением во властвующие элиты страны 
ценностей западного «общества потребления».

Кроме того, как отмечают эксперты, распад 
СССР сопровождался «социальной травмой»41 
российского общества и имел глубочайшие 
культурные последствия. Он «разорвал посту-
пательное развитие государства и общества», 
«привел к возникновению и закреплению новых 
травмирующих черт (характеристик) обще-
ственного сознания – дезориентация и дезорга-
низация… раскол, раздвоение, противоречивость, 
конфликтность развития»42.43

Здесь будет уместно вспомнить о том, что 
означает термин «генотип», предложенный дат-
ским биологом В. Иогансеном в 1909 г.:

«Генотип – совокупность всех наследствен-
ных факторов организма…, носитель наслед-
ственной информации, передаваемой от поко-
ления к поколению. Он представляет собой 
систему, контролирующую развитие, строение 
и жизнедеятельность организма… Это единая 
система взаимодействующих генов, так что 
проявление каждого гена зависит от генотипи-
ческой среды, в которой он находится»43.
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«Корни распада СССР отыскиваются уже в 
1950-х годах, то есть во времена Хрущева. Успеш-
ная командная система создает собственных 
могильщиков. Прежде всего, это сама номенкла-
тура, которой просто хочется жить без страха 
перед диктатором. Желание резонное, однако, 
решая свои малые обывательские задачи, 
чиновничество помимо своей воли заклинивает 
систему управления»44.

В.В. Путин: «Мне бы не хотелось, чтобы Рос-
сия вернулась на путь, которым она шла до 2022 
года, как я уже говорил в своем выступлении.  
А это был путь, который был сопряжен с такой 
скрытой, завуалированной интервенцией в 
отношении нашей страны, направленной на  
подчинение ее интересам каких-то других  
стран, которые еще считали, что они имеют на 
это право»49.

44После распада СССР на протяжении более 
30 лет «культурный код» России продолжал 
подвергаться агрессивному внешнему воздей
ствию, и только специальная военная операция, 
объявленная Президентом РФ 24 февраля 2022 
года, стала для нашей страны «механизмом, ин-
струментом для комплексного преобразования»45. 
По большому счету именно об этом говорит 
фраза В.В. Путина (которую неслучайно не
которые эксперты назвали «революционной»46) 
о том, что Россия не должна «возвращаться на 
путь, которым она шла до 2022 года»47.

Напомним, что СВО начиналась как вынуж
денная защитная реакция России на невозмож
ность дипломатическими методами урегулиро
вать с Соединенными Штатами Америки вопрос 
о дальнейшем продвижении НАТО на Восток 
(на этот раз на территорию нашего ближайшего 
соседа – Украины), что создавало прямую угрозу 
национальной безопасности России48.

44 Дерлугьян Г. (2013). Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы. М.: Изд. Института Гай
дара. 176 с.

45 Ильин В.А., Морев М.В. (2025). 25 лет президентских сроков В. Путина: «Воин», «Правитель», «Творец» // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 18. № 1. С. 9–45.

46 Попов Д. Путин признал предательство элит: началась революция сверху // МК.Ру 08.11.2024. URL: https://www.
mk.ru/politics/2024/11/08/putinpriznalpredatelstvoelitnachalasrevolyuciyasverkhu.html?ysclid=m4mavvlteb25960798

47 Выступление В. Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября 2024 г. // Офи
циальный сайт Президента РФ. 19.12.2024. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/75521

48 17 декабря 2021 г. российской стороной были официально представлены требования к США и странам НАТО по 
обеспечению правовых гарантий национальной безопасности, включающие в себя требования исключить дальнейшее 
расширение НАТО на восток и присоединение к альянсу Украины; отказаться от любой военной деятельности НАТО 
на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии; не создавать военные базы в постсоветских странах 
и т.д. (Источник: О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны 
США и НАТО // Официальный сайт МИД РФ. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1790809/).

Тем не менее 26 января 2022 г. госсекретарь США Э. Блинкен заявил о том, что «США не откажутся от принципа 
„открытых дверей” в НАТО» (источник: Блинкен: США не откажутся от принципа ,,открытых дверей” в НАТО // ТАСС. 
26.01.2023. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/13535663), а генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг 
отметил: «Мы не можем пойти на компромисс по принципам, на которых основана наша безопасность в течение десятков 
лет» (источник: НАТО и США отвергли предложения России по безопасности. Чем ответит Путин? // Бизнесonline. 
27.01.2023. URL: https://www.businessgazeta.ru/article/537506).

49 Выступление В. Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября 2024 г. // Офи
циальный сайт Президента РФ. 19.12.2024. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/75521

Однако практически с самого начала стало 
очевидно, что речь в этой борьбе России за 
свою национальную безопасность идет не толь
ко о нейтральном статусе Украины и не только 
о возвращении военных сил НАТО к границам 
1997 г., а о чём-то гораздо более глубоком, вы-
ходящем далеко за пределы политических, во-
енных или территориальных угроз национальной 
безопасности.49

Неслучайно в своем обращении к россия
нам 24 февраля 2022 г., когда Президент РФ –  
Верховный главнокомандующий объявлял о 
начале СВО, разъясняя ее суть, причины и 
вынужденную необходимость, он говорил не 
столько об Украине, сколько об агрессивном 
навязывании Западом своих «псевдоценностей», 
которые «разъедали бы нас, наш народ изнутри, 
ведя его «к деградации и вырождению»; об «уста-
новках», которые «противоречат самой природе 
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человека», а также о «мощной корневой системе 
своей культуры и ценностей, опыта и традиций 
предков», от которой зависит «само существо-
вание целых государств и народов». Как под
черкнул В.В. Путин, «это касается не только 
России… Это касается всей системы междуна-
родных отношений».

Дальнейшие публично озвученные пред
ставителями западного политического исте
блишмента планы по нанесению России «стра-
тегического поражения»50, попытки не только 
«победить Россию на поле боя»51 и «разорвать 
российскую экономику»52, но и отменить ее куль-
туру, ее место в истории, на практике доказа

50 «С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента России Владимира  
Путина», – об этом 9 марта 2022 г. заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам В. Нуланд (источ
ник: https://russian.rt.com/world/news/973180nulandssharossiya).

51 О том, что «эта война будет выиграна на поле боя» 9 апреля 2022 г. заявил Верховный представитель ЕС по ино
странным делам и политике безопасности Ж. Боррель. URL: https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/09/17546431.shtml

Позже (22 мая 2023 г.) председатель Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что «ЕС будет работать с партнерами 
по G7, чтобы нанести удар по каждому столпу российской экономики» (источник: https://www.rline.tv/news/20230522
sammitg7vkhirosimepodtverdiltselzapadananestistrategicheskoeporazhenierossii/).

52 «Санкции против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана», – об этом заявила глава Евроко
миссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном отчете о работе Еврокомиссии перед депутатами Европарламента в Страсбурге 
14 сентября 2022 г. (источник: Ведомости. 14.09.2022. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/09/14/940737
glavasanktsiiprotivrossiiostanutsyavsile).

53 Обращение В. Путина к россиянам 24 февраля 2022 г. // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/67843

54 Архипов Д. Минобороны раскрыло количество снесенных в Европе памятников советским воинам // Газета.Ру. 
05.12.2023. URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2023/12/05/21855121.shtml

55 Обращение В. Путина к россиянам 24 февраля 2022 г. // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/67843

ли справедливость слов Президента о том, что 
«для нашей страны – это в итоге вопрос жизни 
и смерти, вопрос нашего исторического будущего 
как народа»53.5455

Выдержки из обращения В.В. Путина к россиянам 24 февраля 2022 г.,  
раскрывающие цивилизационные основы специальной военной операции:

«То, о чём сейчас говорю, касается не только России и не только у нас вызывает озабоченность. Это 
касается всей системы международных отношений, а подчас даже и самих союзников США… складывается 
впечатление, что практически везде, во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой 
порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстре-
мизма…

До последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши 
традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ изну-
три, те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к дегра-
дации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека…

Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России, очевидные геополитические 
дивиденды. А для нашей страны – это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического буду-
щего как народа. И это не преувеличение – это так и есть. Это реальная угроза не просто нашим интересам, 
а самому существованию нашего государства, его суверенитету…

Благополучие, само существование целых государств и народов, их успех и жизнеспособность всегда 
берут начало в мощной корневой системе своей культуры и ценностей, опыта и традиций предков и, конечно, 
прямо зависят от способности быстро адаптироваться к постоянно меняющейся жизни, от сплочённости 
общества, его готовности консолидировать, собирать воедино все силы, чтобы идти вперёд»55.

«По состоянию на 1 декабря 2023 года в стра-
нах Евросоюза было снесено более 3 тыс. памят-
ников советским воинам-освободителям. Об 
этом на круглом столе «Реванш националистов, 
или Кому в Европе мешают памятники советским 
воинам» заявил представитель Минобороны 
России Андрей Таранов»54.

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/09/17546431.shtml
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И, как и много раз ранее в российской исто
рии, угрозы национальной безопасности столь 
высокого уровня, причем исходящие именно от 
внешних врагов, сделали этот конфликт для 
нашей страны (как пишет В. Багдасарян) «ци-
вилизационным, ценностно-мировоззренческим». 

Это означает, что для выхода из ценностно
мировоззренческого конфликта нашей стране 
потребуются ценностно-мировоззренческие из-
менения: внутри элит, внутри широких слоев на
селения, внутри государства и государственной 
политики во всех ее проявлениях (в экономи
ке, образовании, науке, культуре и т. д.). Иначе 
как может быть завершен ценностномировоз
зренческий конфликт без хотя бы частичного 
устранения его ценностномировоззренческих 
причин? 

Угрозы национальной безопасности, исхо
дящие со стороны стран НАТО, создали для 
России ситуацию вынужденной необходимости 
активизации принятия управленческих реше
ний по самому широкому спектру вопросов, 
касающихся как продолжения общего курса 
национального развития, так и регуляции по
вседневной жизни граждан (их мониторинг мы 
продолжаем вести фактически с самого начала 
СВО; вкладка 2).

Однако наряду с деятельностью, направлен
ной на поддержку участников СВО и членов их 
семей, социальноэкономическую поддержку 
широких слоев населения, повышение эффек
тивности российской экономики, ВПК и т. д., 
государство отдельное внимание уделяет во
просам, связанным именно с культурой и соз
данием условий для воспитания подрастающих 
поколений. 5657

56 Выступление В. Путина на заседании Совета по культуре и искусству 25 марта 2025 г. // Официальный сайт Пре
зидента РФ. 25.03.2025. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/76525

57 Вардан Багдасарян: Мы – цивилизация // Изборский клуб. 28.11.2024. URL: https://izborskclub.ru/26366
58 Авторы закона о новом детском движении назвали его отличие от пионерии // РБК. 01.06.2022. URL: https://

www.rbc.ru/society/01/06/2022/62960b249a79473c080a122b (мнение депутата Государственной Думы А. Метелева).

Для примера приведем лишь некоторые, на 
наш взгляд, наиболее важные решения, при
нятые Президентом и Правительством РФ по
сле начала СВО, которые касаются, вопервых, 
непосредственно формулировки основ «куль
турного кода» российской цивилизации, во
вторых, создания организационных механиз
мов для их трансляции на будущие поколения 
россиян.

14 июля 2022 г. принят Федеральный закон 
№ 261 «О российском движении детей и молоде-
жи», в котором были зафиксированы основные 
цели деятельности молодежного движения, его 
организационная структура, возможности уча
стия граждан, роль наставников и т. д. Как от
метили авторы проекта, «если мы ничего не будем 
делать, с точки зрения монументальных решений 
в области воспитания есть большие риски поте-
рять большое количество людей – молодых людей, 
подростков, которые уйдут в экстремистские 
движения, которые просто уйдут в негатив»58.59

В. Путин: «Культура напрямую влияет  
на решение многих вопросов социального и  
экономического характера и прежде всего на 
задачи воспитания подрастающих поколений 
граждан, которым предстоит определять буду-
щее России»56.

Багдасарян В.: «Конфликты России с внеш-
ними противниками имели ценностно-мировоз-
зренческое измерение и могут быть определены 
как конфликты цивилизационные. Цивилизаци-
онными конфликтами являлись, в частности, 
периоды острых фаз противостояния России с 
Западом. На кону в этих противостояниях нахо-
дилось само цивилизационное существование 
России, её суверенитет и базовые ценности... 
Признаками цивилизационных войн обладали, 
в частности, противостояние Руси агрессии кре-
стоносцев на восток, Ливонская война, русско- 
польские войны, отражение агрессии Наполе-
она, Крымская война, отражение интервенции 
Антанты, Великая Отечественная война, холод-
ная война. Все признаки цивилизационного 
конфликта имеет противостояние России и сил 
коллективного Запада, действующего в фор-
мате прокси-войны с фокусом театра боевых 
действий на Украине…»57

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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К чему приводит 30-летнее отсутствие государственной идеологии...
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9 ноября 2022 года – Указ № 809 «Об утверж-
дении основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». В документе 
дается определение традиционных ценностей 
(«нравственные ориентиры, формирующие ми-
ровоззрение граждан России, передаваемые от 
поколения к поколению, лежащие в основе обще-
российской гражданской идентичности и единого 
культурного пространства страны, укрепляющие 
гражданское единство»). Перечислены традици
онные ценности («жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству и ответственность 
за его судьбу; высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, историческая па-
мять и преемственность поколений, единство 
народов России»). 

25 января 2023 г. – Указ № 35 «О внесении 
изменений в Основы государственной культурной 
политики, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 2014 г.  
№ 808». В нем впервые был введен термин 
«культурный суверенитет» в число понятий 
государственной политики, где он определя
ется как «совокупность социально-культурных 
факторов, позволяющих народу и государству 
формировать свою идентичность, избегать со-
циально-психологической и культурной зависи-
мости от внешнего влияния, быть защищенными 
от деструктивного идеологического и информа-
ционного воздействия, сохранять историческую 
память, придерживаться традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей».

31 марта 2023 г. – Указ № 229 «Об утвержде-
нии Концепции внешней политики Российской 
Федерации», где впервые появился текст о том, 
что «более чем тысячелетний опыт самостоя-
тельной государственности, культурное наследие 
предшествовавшей эпохи, глубокие исторические 
связи с традиционной европейской культурой и 
другими культурами Евразии, выработанное за 
много веков умение обеспечивать на общей тер-
ритории гармоничное сосуществование различ-
ных народов, этнических, религиозных и языковых 
групп определяют особое положение России как 
самобытного государства-цивилизации, обшир-
ной евразийской и евро-тихоокеанской державы, 
сплотившей русский народ и другие народы, со-

ставляющие культурно-цивилизационную общ-
ность Русского мира».

20 ноября 2023 г. – Письмо Министерства 
Просвещения РФ № 08-2142 о проведении «Раз-
говоров о важном», которое «инициировало в 
российских школах цикл внеурочных занятий 
,,Разговоры о важном”. Главные темы – патри
отизм и гражданское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, экология и дру
гие социально значимые вопросы».

23 марта 2024 г. – Федеральный конституци-
онный закон № 1 «О внесении изменения в статью 4  
Федерального конституционного закона ,,О Госу-
дарственном флаге Российской Федерации”», в 
соответствии с которым Государственный флаг 
Российской Федерации должен быть вывешен 
постоянно на зданиях образовательных органи
заций независимо от форм собственности или 
установлен постоянно на их территориях.

8 мая 2024 г. – Указ № 314 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Фе-
дерации в области исторического просвещения». 
В указе определены цели, основные принци
пы, задачи и механизмы реализации госполи
тики в области исторического просвещения. 
Под последним понимается регулируемая го
сударством деятельность по распространению 
в обществе достоверных и научно обоснован
ных исторических знаний. Она направлена на 
формирование научного понимания прошлого 
и настоящего России, являющегося одной из 
основ общероссийской гражданской идентич
ности и коллективной исторической памяти, а 
также на противодействие попыткам умаления 
подвига народа при защите Отечества.

11 сентября 2024 г. – Распоряжение Прави-
тельства РФ № 2501 «О Стратегии государствен-
ной культурной политики на период до 2030 г.»,  
в которой, в частности, указано, что «государ-
ство по-прежнему остается основным страте-
гическим инвестором культуры и культурных ин-
ститутов в Российской Федерации… это делает 
государство ключевым субъектом культурной 
политики, обязанным четко формулировать ин-
вестиционные задачи в сочетании с ценностно 
ориентированным подходом».

28 декабря 2024 г. – Указ Президента РФ 
№ 1124 «Об утверждении Стратегии противо-
действия экстремизму в Российской Федерации». 
В новой Стратегии проанализированы состоя

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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ние и источники угроз экстремизма. Сформу
лированы такие понятия, как ксенофобия и ру
софобия. Пересмотрено содержание терминов 
«радикализм», «противодействие экстремизму» 
и «субъекты противодействия экстремизму». 
Отдельное внимание уделяется противодей
ствию распространению идей радикального 
национализма и неонацизма в контексте про
ведения СВО и включения в состав страны но
вых регионов. Важная роль отведена участию 
институтов гражданского общества, образова
тельных организаций в противодействии экс
тремистским проявлениям.

К перечисленным (далеко не всем) законо
дательным актам в сфере культуры и воспита
ния подрастающих поколений следует добавить 
целенаправленную системную политику госу
дарства по ограничению возможностей нега
тивного влияния иноагентов, по ужесточению 
миграционного законодательства; кадровую 
программу «Время героев» (которая также на
целена на то, чтобы элитой государства стали 
«те, кто служат России, а не те, кто набили 
карманы в 1990-х»60)…

При этом немаловажную роль играют непо
средственно кадровые назначения, проводимые 
Президентом, в результате которых на ключе
вые должности в системе управления приходят 
крепкие «государственники», такие как М. Ми
шустин и А. Белоусов. 

Пожалуй, здесь нельзя не отметить совмест
ное решение президентов Российской Федера
ции и Республики Беларусь (принятое 17 апре

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

61 Академику Глазьеву Сергею Юрьевичу – 60 лет! // Сайт РАН. 01.01.2021. URL: https://www.ras.ru/news/shownews.
aspx?id=69bee02694c14d33a0fa900a57f72c4b

С.Ю. Глазьев – автор более 200 научных работ (в т. ч. более 20 монографий). Среди них такие статьи, как:
 9 «Восстановление империи – спасение для России» (Изборский клуб. 20.09.2025. URL: https://izborskclub.

ru/26125?ysclid=m9sfvzvlql219787497);
 9 «Преступление без срока давности» (Официальный сайт С.Ю. Глазьева. 04.10.2023. URL: https://glazev.ru/prestu

pleniebezsrokadavnosti/?ysclid=m9sfx4pmuj327756237);
 9 «Экономика русской победы» (Завтра. 17.03.2022. URL: https://zavtra.ru/blogs/ekonomika_russkoj_pobedi);
 9 «Центробанк обрекает экономику России на дальнейшее отставание» (Аргументы недели. 27.12.2021. URL: https://

argumenti.ru/economics/2021/12/752908?ysclid=m9sfzqluwe319341960);
 9 «Идеология или смерть!» (Завтра. 20.08.2020. URL: https://zavtra.ru/blogs/ideologiya__razmishleniya) и др.

62 Иванов А. Должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруccии займёт Сергей Глазьев // Завтра. 
18.04.2025. URL: https://zavtra.ru/events/dolzhnost_gossekretarya_soyuznogo_gosudarstva_rossii_i_beloruccii_zajmet_sergej_
glaz_ev

63 Назначение Сергея Глазьева – это революция в интеграции // Спутник Беларусь. 17.04.2025. URL: https://sputnik.
by/20250417/shimovluschnaznacheniesergeyaglazevaetorevolyutsiyavintegratsii1095499797.html (старший научный 
сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Всеволод Шимов).

ля 2025 г.) о назначении на должность секретаря 
Союзного государства бывшего советника 
Президента РФ С.Ю. Глазьева. Некоторые 
эксперты назвали это событие «не просто яр
ким, а революционным», прежде всего потому, 
что С.Ю. Глазьев – «человек со своей вполне 
определенной политической и идеологиче
ской позицией», а именно – «последовательный 
критик вульгарно-либеральной доктрины рыноч-
ного фундаментализма»61, «настоящее пугало 
системных либералов и самый идеологизирован-
ный сотрудник Администрации Президента всех 
времён»62.63

«Назначение Глазьева на пост – решение не 
просто яркое, а революционное, ведь это не 
просто чиновник, который после назначения 
будет исполнять некие указания. Это человек, 
известный своей четкой позицией, последова-
тельный сторонник интеграции и на постсовет-
ском пространстве, и в рамках белорусско-рос-
сийского союза, человек с вполне определенной 
политической позицией, и экономист-профес-
сионал, который, по всей видимости, будет 
пытаться продвигать некую свою повестку.  
В данном случае это революционное назна-
чение, потому что впервые на позиции госсе-
кретаря Союзного государства такой яркий 
человек с определенным идеологическим и 
политическим лицом»63.

https://zavtra.ru/blogs/ideologiya_-_razmishleniya
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Таким образом, сталкиваясь с необходи
мостью освобождения от полуколониальной 
зависимости от западных либеральных догм 
именно в культурном плане, решая задачу 
укрепления национального культурного суве
ренитета, Президент и другие органы власти 
реализуют меры, которые носят разноплановый 
и системный характер. По сути, государство пы-
тается создать условия для изменения той самой 
«генотипной среды», которая когда-то породила 
«Чубайсов» и «Горбачевых», принявших непо-
средственное участие в развале СССР. Потому 
что только при условии изменения «генотипной 
среды» можно рассчитывать на то, что в госу-
дарственном «организме» появятся новые «гены» 
(например, из кадровой программы «Время ге-
роев»), способные вернуть Россию к ее исход-
ному «культурному коду»; очистить ее генотип 
от 30-летнего воздействия чуждой, по сути, ей 
культуры.64

Однако, как отмечали эксперты еще до на
чала СВО, «противостоять враждебной идеоло-
гии можно только с помощью альтернативной 
идеологии. С идеями результативно можно бо-
роться только контридеями»65. Тем не менее, до 

64 Зачем Сергею Глазьеву дали второй шанс на посту госсекретаря Союзного государства // Блокнот. 21.04.2025. 
URL: https://dzen.ru/a/aAZC8JmDBXmr3gE_

65 Можно ли победить насилие, экстремизм и сепаратизм без идеологии? // Царьград 30.03.2020. URL: https://
tsargrad.tv/articles/mozhnolipobeditnasiliejekstremizmiseparatizmbezideologii_245164

66 Государственной идеологии еще нет, идеологическая цензура уже есть // Независимая газета 08.06.2023. URL: 
https://www.ng.ru/editorial/20230608/2_8745_red.html

сих пор, по словам Советника Президента РФ, 
председателя Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам че
ловека В. Фадеева, «конструкторы современной 
российской идеологии» сталкиваются с «не-
разрешимой проблемой»: «они легко объясняют, 
против кого и чего нужно бороться», но не могут 
«сформулировать ясную, четкую, идеальную или 
хотя бы желаемую для большинства населения 
картину будущего».66

«В этом и заключается пока неразрешимая 
проблема конструкторов новой государственной 
идеологии России. Они, опираясь на довольно 
широкий общественный консенсус, легко объ-
ясняют, против кого и чего нужно выступать. 
Это могут быть русофобия, «непатриотичные» 
исторические оценки, пропаганда нетрадицион-
ных ценностей или неуважительное отношение 
к религии. Медиаресурсы, культурные и научные 
центры широко могут маркироваться как ,,проза-
падные”, ,,антипатриотические”, идеологически 
вредные. Но сформулировать ясную, сплачива-
ющую большинство общества позитивную про-
грамму, изложить четкую и всеобъемлющую 
систему взглядов, предложить картину иде-
ального или хотя бы желаемого будущего им 
довольно затруднительно. Возможно даже, что 
пока не очень-то и нужно.

Такой сугубо оборонительный, реактивный 
подход ведет к тому, что главным инструментом 
идеологической политики является цензура, 
защита умов от ,,опасных” веяний. Угроз кон-
ституционному положению о запрете госидео-
логии такая ситуация, похоже, действительно 
пока не представляет – поскольку нет самой 
госидеологии»66.

«У Глазьева рано сформировался имидж 
патриота-государственника, твердого и прин-
ципиального, не торгующего своими убежде-
ниями. Это повелось с сентября 1993 года, когда 
он единственный из министров черномырдин-
ского правительства выступил против указа Ель-
цина о роспуске парламента и подал в отставку 
в знак протеста…

Сергей Глазьев – лояльный член путинской 
команды, не из ближнего круга, не из старых 
знакомых, но единомышленник, человек много 
раз проверенный»64.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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К чему приводит 30-летнее отсутствие государственной идеологии...

Зюганов Г. (председатель ЦК КПРФ): «Правящий класс не видит себя вне мировой системы капита-
лизма. Значительную его часть устраивает роль России как периферийной ,,державы”. Их позиция 
откровенно порочна: снабжать ,,первый мир” сырьём и ввозить готовую продукцию, в том числе высо-
котехнологическую… Правящий класс всегда подчиняет национальные интересы своей выгоде. Рос-
сийской олигархии хочется, чтобы Запад учитывал её интересы. В условиях капитализма это означает 
стремление защитить свою сферу влияния и иметь в ней привилегии. Смена экономической модели 
ей не нужна. Менять внутреннюю либерально-рыночную политику буржуазия тоже не готова. Её суть –  
в обогащении олигархов за счёт эксплуатации рабочей силы и природных ресурсов страны…»67

Марков С.А. (политолог, гендиректор Института политических исследований): «Нужна ли России 
новая идеология? Она нужна, но... наша элита не способна создать идеологию, поскольку одной из ее 
характеристик является цинизм. Цинизм противоречит идеологии, потому что идеология – система 
ценностей. То есть люди, которые тратят огромные деньги на потребительское поведение, ненавидят 
любую идеологию, поскольку она ограничивает их стиль поведения»68.

Дугин А. (философ, публицист): «Совершенно очевидно, что нам нужны очень серьезные перемены. 
И тут дело не в курсе, а в скорости и в пассионарности. В честности и искренности. Курс правильный, 
и все с ним согласны. Но наша элита откровенно не тянет. Даже действуя в правильном направлении, 
следуя за Президентом, она плетется еле-еле, не забывая по ходу о себе и сохраняя надежду на то, 
что все вернется как было… Необходима ротация элит. Кадры, плетущиеся еще с 90-х, даже при всей 
лояльности, просто проф-непригодны. Президент начал призывать новую элиту, но тут точечные шаги 
ничего не дадут, стихия их поглотит. Назрело нечто более радикальное»69.

Возможно, поэтому пока так и остается не
решенной, пожалуй, главная внутренняя проб
лема современного российского общества и го
сударства – неспособность и нежелание 
значительной части правящих элит соответство-
вать требованиям времени, задачам национальной 
безопасности и национального развития.676869

Такие «черные лебеди» (то есть «события, 
которые изначально кажутся редкими, трудно
прогнозируемыми, но постфактум часто оказы
ваются вполне логичными, исходя из сложив
шейся ситуации»70), как попытка вооруженного 
переворота, осуществленная руководителем 
ЧВК «Вагнер» Е. Пригожиным 24 июня 2023 г., 
коррупция в Министерстве обороны (вскрыв

67 Доклад Г. Зюганова «О работе отделений КПРФ по социальной защите трудящихся в условиях специальной 
военной операции и системного кризиса капитализма» на пленуме Центрального Комитета партии 12 апреля 2025 г. 
// Официальный сайт КПРФ. URL: https://kprf.ru/partylive/cknews/233519.html

68 «Наша элита не способна создать идеологию, поскольку одной из ее характеристик является цинизм» // Круглый 
стол «Бизнес Online» – прогнозы на 2025й: СВО, экономика и выборы. 09.01.2025. URL: https://www.businessgazeta.
ru/article/659313

69 Дугин А. России необходима радикальная ротация элит // Discred.ru. 22.02.2025. URL: https://www.discred.
ru/2025/02/22/aleksandrduginrossiineobhodimaradikalnayarotatsiyaelit/

70 Зуйкова А. «Черный лебедь» – что это и как к нему подготовиться // РБК. 18.12.2024. URL: https://trends.rbc.ru/
trends/futurology/60be57219a794724c40c369a

шаяся после задержания Т. Иванова 23 апреля 
2024 г.), курская «аномалия» в виде деятельно
сти «Корпорации развития» (о которой стало 
известно после задержаний, начавшихся в дека
бре 2024 г.) – всё это лишь частные проявления 
данной проблемы, однако каждое из них вле
чет за собой далеко не «частные» последствия, 
а последствия таких масштабов, переоценить 
которые практически невозможно: речь идет о 
потерянных человеческих жизнях и о существо
вании российского государства.

Решение задачи преодоления коррупции во 
власти, которая является вполне закономер
ным следствием мировоззрения и системы 
ценностей, сформировавшихся в правящих 
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«Сегодня, в условиях жесточайшей гибридной войны не только в военной, но, самое главное, в 
экономической и социальной сферах, объявленной США и коллективным Западом против России, страна 
объективно, хотим мы этого или нет, стоит на развилке выбора дальнейшего направления политико-
экономического движения. 

Либо Россия и дальше продолжит курс на основе экономической либерализации, рыночного фун-
даментализма, внешнего управления финансами – а это прямой путь к катастрофе и даже с возможным 
последующим распадом Российской Федерации, чего и добивается коллективный Запад.

Либо, исходя из теории развития общественно-экономических формаций, практики СССР и нынеш-
них социалистически ориентированных стран, развиваться дальше по обновленному социалистическому 
пути, опираясь на позитивный социалистический опыт СССР, Китая, Вьетнама, Кубы и Индии. Исходя из 
мирового опыта, наиболее приемлемой для Российской Федерации могла бы быть модель социально-
экономического социалистического развития, опирающаяся на государственный планово-рыночный 
механизм. Планово-рыночный на государственной основе!

России нужна государственная общенациональная идеология обновленного социализма, закре-
пленная в Конституции РФ, на основе которой у граждан, особенно молодежи, формируются подлинная 
государственность, интернационализм, любовь к Родине и гордость за её прошлое, патриотизм, а не 
желание уехать из неё, идеология, которая должна способствовать отторжению ущербной идеологии 
Запада, включая неонацизм, идеологию либеральной пятой колонны, развращающей сознание и души 
молодежи. 

В.В. Путин: «Нам нужно не перемирие, нам 
нужен мир – долгосрочный, прочный, обеспе-
ченный гарантиями для Российской Федерации 
и ее граждан»71.

«Всем известны слова ,,воспитание не терпит 
пустоты”, оно обязательно будет заполнено, 
только вопрос кем? и чем?»72

элитах за тот период, пока она подвергалась 
агрессивному воздействию западной идеоло
гии либерализма и «общества потребления», 
безусловно, имеет прямую связь с успеш
ностью достижения Россией целей специаль
ной военной операции и выгодного для нее 
выхода в целом из цивилизационного кризиса. 
«Выгодного» – то есть гарантирующего ей воз
можность безопасного суверенного развития в 
новых условиях многополярного мира на стра
тегическую перспективу.7172

Однако без идеологии; без четкого пред
ставления об образе будущего России, причем 

71 «Прямая линия» с В. Путиным 19 декабря 2024 г. // Официальный сайт Президента РФ. 19.12.2024. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/75909

72 Киреев М., Коренева Е., Киреева Н. (2024). Культурный код России и его эволюция // Наука, искусство, куль
тура. № 3 (43). С. 22–35.

не просто культивируемого государством, а раз
деляемого большинством всех слоев россий
ского общества, эта задача крайне трудноре
ализуема, поскольку один из главных уроков, 
который нам преподала эпоха «либерального 
тумана», заключается в том, что государства без 
идеологии не бывает; если у государства нет своей 
идеологии, то её место обязательно займет кто-то 
другой.

Особенно если учесть тот факт, что в XXI 
веке «управленческие войны» и «мягкая сила» 
с их нацеленностью на «разрушение культуры 
народапротивника» стали обыденной реаль
ностью, новым типом войны, пришедшим на 
смену «горячим» боевым действиям.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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Если следовать предлагаемой некоторы
ми экспертами логике, заключающейся в 
том, что цивилизационное противостояние 
между однополярным и многополярным ми
ром в XXI веке является продолжением про
тивостояния либерализма и социализма XX 
века, то итог развития России без идеологии, 
но с пониманием необходимости укрепления 
национального суверенитета, следующий –  

73 Воронин Ю. Без социалистической идеологии у России нет будущего // Аргументы недели. 13.03.2025. URL: 
https://argumenti.ru/opinion/2025/03/942344 (Ю. Воронин – д.э.н., проф., зам. Председателя Совета министров Татар
ской АССР, Председатель Госплана ТАССР; Первый заместитель Председателя Верховного Совета РФ; депутат Госу
дарственной Думы (второго созыва); аудитор Счетной палаты РФ).

при ответе на вопрос «В каком обществе 
Вы хотели бы жить?»:731) представители всех 
основных социальнодемографических групп 
населения существенно (почти в 2 раза) чаще 
говорят о том, что социалистическое общество 
лучше капиталистического (в целом по опросу 
34 против 19%; таблица);

2) однако наиболее распространенные ответы – 
«в каком-то другом» и «затрудняюсь ответить» (46%). 

…политическому руководству России следует, наконец, понять, что даже если мы достигнем 
решающих успехов на военном поле СВО, даже если в результате переговорного процесса будет 
найден компромисс, экономическая война, объявленная США и коллективным Западом против Рос-
сии, к сожалению, как об этом упорно говорят иностранные эксперты и специалисты, будет продолжена 
и усилена, будет весьма и весьма жесткой. Без социалистической идеологии у России нет будущего, 
нет шансов противостоять мощному экономическому потенциалу Запада, сохраняя старую модель 
олигархического капитализма, который генерирует колоссальные социальное неравенство и раскол 
общества»73.

Распределение ответов на вопрос «В каком обществе Вы хотели бы жить?», % 

Показатель В социалистическом В капиталистическом В каком-то другом; затрудняюсь ответить

Пол

Мужской 34,4 19,5 46,1

Женский 34,2 19,2 46,6

Возраст

до 30 лет 29,2 17,7 53,1

30–55 лет 33,8 18,9 47,4

старше 55 лет 36,7 20,5 42,8

Образование

Среднее и н/среднее 33,1 20,1 46,8

Среднее специальное 34,8 17,4 47,9

Высшее и н/высшее 34,9 20,8 44,2

Доходные группы

20% наименее обеспеченных 33,0 18,7 48,3

60% среднеобеспеченных 34,9 19,0 46,1

20% наиболее обеспеченных 38,5 22,0 39,6

Территории

Вологда 34,1 17,4 48,6

Череповец 40,2 22,7 37,1

Районы 31,0 18,5 50,4

Область 34,3 19,3 46,4

Источник: данные опроса, проведенного ФГБУН ВолНЦ РАН (за декабрь 2024 г.).
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«Мы что-то делаем – явно, но совершенно 
понятно, что мы ещё не определились, что мы 
делаем... Мы ведь, по-моему, не имеем мастер-
плана… учёные-экономисты, к сожалению, в 
большинстве своём – я их знаю, я сам бывший 
экономист, хотя бывших, конечно, не бывает, – 
застряли в старой модели… мы какую модель 
вообще строим – мы знаем? Я бы назвал идеаль-
ной моделью для России авторитарный соци-
альный капитализм, чтобы всё было понятно, 
куда мы идём. Потому что мы идём якобы пра-
вым путём, якобы раньше шли либеральным –  
не понимаю…»77

«Противостояние капитализма и социализма, 
которое было главным идеологическим проти-
воречием в ХХ столетии, можно рассматривать 
как первый этап противостояния западной циви-
лизации и ряда незападных цивилизационных 
полюсов… Поэтому цивилизационное противо-
стояние сторонников однополярного мира и 
сторонников многополярного мира в определен-
ном смысле есть продолжение противостояния 
капитализм – социализм»74 .

Причем необходимо отметить, что этот 
опрос7475 был проведен не в столице, а в одном 
из наиболее традиционных русских регионов –  
Вологодской области76.

Пожалуй, эти достаточно противоречивые 
данные, полученные нами в декабре 2024 г., 
наиболее точно отражают текущее состояние 
общества и вопрос, который уже не раз звучал в 
адрес Президента РФ, в том числе от С. Карага
нова, напрямую спросившего у В. Путина: «Мы 
какую модель вообще строим – мы знаем?»77

74 Волконский В.А. (2023). Логика противостояния цивилизационных полюсов // Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 1. С. 41.

75 Социологическое исследование проведено Вологодским научным центром РАН в ноябре – декабре 2024 г. в рамках 
мониторинга общественного мнения. Параметры мониторинга: опросы проводятся 6 раз в год в Вологде, Череповце, 
в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Тарногском, Кирилловском, Никольском муниципаль
ных округах и в Шекснинском муниципальном районе области.  Метод опроса – анкетирование по месту жительства 
респондентов. Объем выборочной совокупности – 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. Выборка целенаправленная, 
квотная. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением пропорций между городским и сельским населением, 
пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние 
города), половозрастной структуры взрослого населения области. Ошибка выборки не превышает 3%.

76 По данным Всероссийской переписи населения 2020 г., численность русского населения в Вологодской области 
составляет 975 683 чел. (85,38% от общей численности населения). 

77 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 7 июня 2024 г. (цитата С. Кара
ганова) // Официальный сайт Президента РФ. 07.06.2024. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/74234

78 12 февраля 2025 г. состоялся телефонный разговор между Президентом Российской Федерации В. Путиным и 
Президентом США Д. Трампом. По его итогам главы государств договорились о продолжении контактов.

18 февраля в ЭрРияде (Саудовская Аравия) была проведена первая (с начала СВО) встреча представителей России 
и США по вопросам восстановления двусторонних дипломатических отношений. Делегацию из России представляли 
глава МИД С. Лавров, помощник президента Ю. Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)  
К. Дмитриев.

24 марта прошли вторые переговоры. Основной темой стала черноморская зерновая инициатива. Россию пред
ставляли: глава комитета Совета Федерации по международным делам Г. Карасин и советник директора ФСБ С. Беседа.

2–3 апреля (впервые со времен начала конфликта) США с визитом посетил спецпредставитель президента Рос
сии по инвестиционноэкономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) К. Дмитриев. В интервью он отметил, что Россия и США сделали «три шага вперед по большому 
количеству вопросов», в частности начали «активную работу над восстановлением прямого авиасообщения» (источник: 
РБК. 04.04.2025. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/67eef5039a79473cb4cd8c1f?from=article_body).

10 апреля в Стамбуле на очередном раунде переговоров обсуждался вопрос о возврате изъятой дипломатической 
собственности и возобновлении прямого авиасообщения. Российскую Федерацию представлял посол России в США 
А. Дарчиев, Вашингтон – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии С. Коултер.

В заключение отметим, что исход «горячей» 
фазы «противостояния цивилизаций», которую 
мы наблюдаем в последние годы и которая ста
новится чуть ближе вместе с началом перего
ворных процессов между Россией и США78, как 
справедливо отмечают эксперты, будет зависеть 
«не только от баланса сил и интересов на мировой 
арене, но и от внутренней устойчивости важней-
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ших государств»79. Конечно, речь идет об устой
чивости и политической, и экономической, и 
военной… Но, учитывая цивилизационный 
характер кризиса, который переживает Россия 
и весь мир; а также тот факт, что в 2022 г. наша 
страна столкнулась с этим кризисом сразу на 
двух уровнях – не только на внешнем (связан
ном с объективным процессом формирования 
многополярного мира и необходимостью по
иска своего места в нем), но и на внутреннем 
(связанном с попытками Запада отменить рус
скую культуру, язык и место в истории, а также 
с попыткой самой России переосмыслить эпоху 
предыдущего 30летия и вернуться к истокам 
своего собственного «культурного кода»), это, 
прежде всего, вопрос, касающийся цивилизаци-
онного самоопределения и достижения именно 
культурного суверенитета.80

79 Евстафьев Д. «Новая Ялта» Владимира Путина: стратегическая перспектива для Евразии. URL: https://eurasia.
expert/novayayaltavladimiraputinastrategicheskayaperspektivadlyaevrazii/

80 Школьников А. Третий демографический переход // Завтра. 10.04.2025. URL: https://zavtra.ru/blogs/tretij_
demograficheskij_perehod

81 Хэндус Г. Культурный суверенитет России // Русская народная линия. 02.05.2023. URL: https://ruskline.ru/
analitika/2023/05/02/kulturnyi_suverenitet_rossii

82 Дзятковская Е.Н. (2022). Культурный суверенитет страны: роль экологической культуры // Вестник междуна
родной академии наук (русская секция). Спец. выпуск 1. С. 8.

83 «Это автопортрет общества»: аналитик БИСИ о Директиве № 12 и роли идеологии в жизни государства // БЕЛТА –  
Новости Беларуси. 10.04.2025. URL: https://belta.by/society/view/etoavtoportretobschestvaanalitikbisiodirektive12i
roliideologiivzhiznigosudarstva7082062025/

84 Чеснаков А. (руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры). Время сильных // Актуальные 
комментарии. 10.04.2025. URL: https://actualcomment.ru/vremyasilnykh2504101152.html

Как отмечают эксперты, «страна, забывшая 
своё прошлое и отказавшаяся от традиций, рано 
или поздно сгинет, исчезнет, пропадёт»81, а 
«культурный суверенитет является краеуголь-
ным камнем любой государственности, находя-
щимся на переднем крае идеологического и инфор-
ма ционно-психологического противоборства,  
глобальной конкурентной борьбы»82.

Системный характер коррупции, поразившей 
значительную часть правящих элит, является 
следствием деформации «культурного кода» рос-
сийской цивилизации, которая, в свою очередь, 
стала следствием «скрытой, завуалированной  
интервенции в отношении нашей страны», наблю-
давшейся на протяжении десятилетий до начала 
специальной военной операции. 

И, как показывает реальная практика, даже 
при всей активности принимаемых органами 
власти решений, нацеленных на исправление 
«культурного кода», без идеологии они по-
прежнему остаются во многом разрозненными, 
несистемными, реагирующими по факту, а не на 
опережение.

При этом вопрос времени имеет принципи
ально важное значение (о чем, собственно, на
поминает нам долго «вызревающее», но все
таки принятое в Республике Беларусь решение 
о Директиве № 12 «О реализации основ идео
логии белорусского государства», к которому 
страна «шла более 20 лет»83). Как говорят экс
перты, «мир вступает в новую эпоху. Опасную 
и непредсказуемую. Пережить ее без потерь и, 
тем более, занять в будущем выгодную позицию 
смогут только те страны и политики, которые 
продемонстрируют силу стратегического мыш-
ления, силу принципов, силу воли…»84

«В ближайшие десятилетия мы увидим 
новый этап, когда одни общества, лишенные 
пассионарности, будут погибать, другие сфор-
мируют коллективные и индивидуальные формы 
ответственности… 

Россия одной из первых ступила в этот поиск 
себя в будущем... В отличие от всех остальных 
мы не ограничены ресурсами, технологиями и 
пассионарностью. Грядущая Победа в войне 
с Западом и происходящие процессы психои-
сторического, ментального очищения создают 
благоприятные условия для эволюционного, 
общественного прорыва. Большая победа в про-
шлом, большой проект в настоящем и большая 
цель в будущем»80.
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В.В. Путин, выступая 21 февраля 2025 г. на 
Пленарном заседании Форума будущих техно
логий, отметил: «Чтобы быть успешными,  
нужно играть на опережение»85. Пожалуй, это 
можно отнести не только к развитию техноло
гий, но и к любым другим направлениям госу
дарственной деятельности по решению ключе
вых задач национального развития: 

 9 к разработке идеологических основ рос
сийского общества, 

 9 к преодолению коррупции на всех уров
нях системы государственного управления (фе
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What the 30-Year Absence of a State Ideology Leads to: “The Enemy Is Not Only 
on the Other Side of the Frontline”

Abstract. The paper analyzes the problem of the lack of a state ideology in Russia. The increasingly urgent 
need for state ideology is indicated by the regular appearance of “black swans” such as the attempted 
armed coup carried out by E. Prigozhin, head of the private military company Wagner Group (June 24, 
2023), the arrest of Deputy Defense Minister T. Ivanov (April 23, 2024), the detention of exgovernor of 
the Kursk Region A. Smirnov (April 15 2025), etc. Such events in the country’s life pose a real threat to 
national security, especially in the context of the special military operation and the ongoing “acute” phase 
of the civilizational conflict between Russia and NATO countries. Their consequences are difficult to 
overestimate, since human lives and the threat to the existence of Russian statehood are behind them. Our 
view (based on expert opinions, facts, analysis of the legislative activities of government bodies, public 
opinion polls) proceeds from the fact that the reason for the appearance of such “black swans” has deep 
sociocultural and moral grounds: corruption at all levels of government, inability and unwillingness of 
the ruling elites to meet the agenda of the future dictated by SMO goals; they are a consequence of the 
deformation of the “cultural code” of the Russian civilization, which occurred as a result of almost 35 
years of influence of the Western culture of the “consumer society” on the consciousness of Russian 
society. This is especially true with regard to the country’s ruling elites – in relation to them, we should 
talk about the almost 70year period (since the time of the Khrushchev Thaw) of the penetration and 
dominance of Western values, which are based on the achievement of personal material gain. The 
experience of the Republic of Belarus, where Directive 12 “On the implementation of the foundations 
of the ideology of the Belarusian State” was adopted on April 9, 2025, also indicates that in the current 
extremely difficult geopolitical conditions, the need for a state ideology has objectively matured. At the 
same time, despite the active policy of the state to combat corrupt officials in the management system, to 
create educational conditions for the prevention of this problem in the long term, for future generations of 
Russians, it has not yet been possible to solve it. Many experts point out that this cannot be done without 
an appropriate “ideology of rejection of corruption”, both among civil servants and in society as a whole. 
Our contribution consists in analyzing the sociocultural and historical foundations of the current state of 
the problem of corruption in power and, more broadly, considering it as one of the many manifestations 
of the value orientations of a significant part of the ruling elites formed under the dominance of the 
Western ideology of the “consumer society”.

Key words: ideology, culture, “cultural code”, civilizational conflict, ruling elites, corruption.
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Эпохи пассионариев и консерваторов и образ будущего  
в исторических процессах

Аннотация. Статья посвящена задаче структурирования истории «во времени и пространстве»,  
т. е. построения ее схематической картины (или модели) в виде небольшого числа крупных со-
обществ, различающихся своеобразными типами культуры и закономерностей развития (струк-
турирование «в пространстве»), развитие которых проходит долгосрочные периоды, различа-
ющиеся по их смысловому содержанию (структурирование во времени). Долгое время функ-
ции такой модели выполняли категории общественно-исторических формаций и цивилизаций.  
В последние десятилетия категории формаций становятся все менее пригодны для отражения 
быстро трансформирующихся исторических процессов, что показано в статье. Предлагается ис-
пользовать для задачи структурирования введенный в историческую науку Львом Гумилевым 
социально-психологический тип пассионариев, а также ввести альтернативный тип консерва-
торов. Л. Гумилев и другие исследователи использовали психологический тип пассионариев как 
фактор в процессах этногенеза. В статье демонстрируется возможность эффективного приме-
нения категорий пассионарии и консерваторы в качестве факторов политико-идеологических, 
экономических и других перемен в общественном устройстве и для структурирования гораздо 
более коротких периодов развития общества. В статье рассматривается социально-психологи-
ческий феномен отношения общества к прошлому и будущему – его роль в активизации об-
щественной жизнедеятельности и в формировании различий духовно-идеологической основы 
цивилизаций Запада и России в разные исторические периоды. Показана его связь с эпохами 
доминирования пассионариев и консерваторов.
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Введение. Проблема активизации обществен-
ной жизни

Для общественных наук необходимо струк-
турирование истории человечества «во времени 
и пространстве», т.е. построение ее общей схе-
матической картины в виде небольшого чис-
ла крупных сообществ, различающихся своео-
бразными типами культуры и закономерностей 
развития (структурирование «в пространстве»), 
которое проходит своеобразные долгосрочные 
периоды, различающиеся по их смысловому 
содержанию (структурирование во времени). 
Первым шагом в создании научной картины 
подобного рода была разработка категорий об-
щественно-экономических формаций в тео-
рии марксизма. В отношении структурирова-
ния «в пространстве» разделением человече-
ства на своеобразные сообщества стала теория 
цивилизаций Данилевского и Тойнби.

В исторической науке предлагались другие 
признаки и модели структурирования «во вре-
мени и пространстве», но картина (или схема) 
истории, построенная на основе категорий 
формаций и цивилизаций, долгое время остава-
лась наиболее удобной и общепризнанной. Од-
нако в последние десятилетия (или в последнее 
столетие) категория формаций становится все 
менее пригодной для отражения исторических 
процессов: это связано с тем, что экономиче-
ские факторы и проблемы перестают занимать 
неоспоримые первые места в общей системе 
факторов исторического развития. В настоящей 
статье показаны признаки ухудшения адекват-
ности категории формаций. Необходим поиск 
новых принципов структурирования истории.  
В статье демонстрируются возможности ис-
пользования для этого категории социально-
психологического типа пассионариев, а так-
же феномена отношения общества к образам  
Будущего и Прошлого.

Чтобы продемонстрировать значимость 
предлагаемого подхода, начнем с представле-
ния конкретной проблемы. Сейчас весь пишу-
щий мир направляет внимание на признаки на-
чала глобального кризиса, который представля-
ется неизбежным и всесторонним. Ожидаемый 

экономический кризис – далеко не главная его 
часть. Геополитическое противостояние сто-
ронников однополярного и многополярного 
мира (ОПМ – МПМ) создает угрозу глобаль-
ного переворота и разрушения сложившегося 
мирового порядка, сейчас его можно назвать 
основным противоречием, определяющим дви-
жение истории. Страны делятся на две группы: 
страны западной цивилизации, где властный 
центр «заряжен» установкой на распростране-
ние своего устройства общества и своего поло-
жения гегемона на всю планету (глобалисты), и 
страны, готовые сопротивляться этому давле-
нию, формирующие многополярный мир. Но, 
возможно, еще важнее, что это геополитиче-
ское противостояние развертывается в условиях 
угасания духовных энергий великих сообществ, 
обозначаемых как цивилизации.

В России серьезной частью этого кризиса 
сейчас является дефицит кадров, конкретнее, 
дефицит квалифицированных работников для 
промышленности. Молодежь не хочет идти ра-
ботать на завод ни в должности рабочего, ни в 
должности инженера, предпочитая (даже с бо-
лее низкой зарплатой) сферу услуг. Работа на за-
воде признается исключительно на «конторско- 
интеллигентских» должностях. Можно предпо-
ложить, что в сфере услуг и административно- 
управленческой деятельности легче, чем в про-
мышленности, повысить свой социальный  
статус (одновременно и уровень дохода). 

Т. Воеводина анализирует мотивы такого 
поведения1. Главная причина – неприятие ра-
боты, связанной с ответственностью и дисци-
плиной, с ежедневным присутствием на пред-
приятии и регламентированным рабочим днем. 
Человек хочет «принадлежать себе». Имеют 
значение комфортные условия труда. Ценит-
ся работа в окружении «трех К»: кофе, конди-
ционер, клавиатура. На предприятиях сферы 
услуг собственно производительным трудом 
работников занята очень малая доля времени.  

1 Воеводина Т. (2024). Школа мастеров. Как сфор-
мировать в России новый промышленный класс //  
Завтра. № 31.

Ключевые слова: социально-психологические типы пассионариев и консерваторов, эпохи 
пассионариев, эпохи консерваторов, перемены в общественном устройстве, общественно-
экономические формации, образ будущего, образ прошлого.
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Ни руководителей предприятий, ни самих ра-
ботников это не беспокоит. Свидетельства и 
аналитиков, и журналистов, например яр-
кая статья Сергея Ануреева «Чистка «белых 
воротничков»2, показывают, что руководители 
не пользуются возможностями сократить чис-
ло избыточных «белых воротничков», «перекла-
дывающих бумажки», и у них самих стремления 
к повышению статуса в настоящее время, как 
правило, не наблюдается.

Недостаток активности граждан и стимулов, 
пробуждающих и поднимающих энергию обще-
ства, – одна из важнейших российских проб-
лем. По моему мнению, при ее решении (как 
и при решении большинства других проблем, 
связанных с историческими процессами) не 
обойтись без использования подходов социаль-
ной психологии. Такие подходы разрабатыва-
лись еще К.Г. Юнгом, З. Фрейдом, Э. Фроммом 
и другими великими психологами, а также фи-
лософами и историками начиная с О. Шпенг-
лера, Льва Гумилева и др. (Волконский, 2002). 
Их труды дают систему понятий, позволяющих 
приступить к построению новой теоретической 
картины исторического развития во времени и 
в пространстве, новой классификации пери-
одов и цивилизационных различий. Цель на-
стоящей статьи – показать значение этого на-
правления исследований во взаимосвязи с но-
вейшими историческими процессами.

Пассионарии и Консерваторы
В начале ХХ века, как и в настоящий мо-

мент, Европа и Россия переживали преддверие 
кризиса. Его правильнее назвать глобальной 
катастрофой – две мировые войны, Великая 
Депрессия. (Будем надеяться, что ожидаемый 
сейчас кризис не станет такой катастрофой). 
Чем отличается нынешнее преддверие кризи-
са от начала ХХ столетия? Это прежде всего 
социально-психологическое и духовное отли-
чие. Нынешний глобальный кризис не только 
ожидается, он уже наступил в некоторых сфе-
рах жизни человека, в частности – в духовно-
смысловой (Кьеза, 2019). Культурологи кон-
статируют «идеологический вакуум». Значение 
идеологических и культурно-психологических 
факторов часто недооценивается представи-

2 Ануреев С. (2024). Чистка «белых воротничков». 
Простые методы повышения производительности труда 
// Завтра. № 31.

телями наук об обществе. Наука требует опи-
раться на четко очерченные и верифицируе-
мые факты и процессы. Указанные факторы 
этим требованиям обычно не соответствуют.  
В настоящее время одна из актуальных про-
блем как в России, так и в западных странах –  
необходимость повышения темпов экономиче-
ского роста. Варианты прогнозов обычно раз-
рабатываются на основе моделей (по существу, 
бихевиористских), опирающихся на жесткие 
зависимости объемов производства множества 
частных и государственных экономических ор-
ганизаций от финансовых и ресурсных параме-
тров, стимулирующих их активность. Такие мо-
дели при одинаковых ресурсных ограничениях 
дадут резко различающиеся результаты, будучи 
применены в эпоху подъема или в эпоху духов-
ного упадка и рецессии. В эпоху подъема будет 
гораздо большее число желающих создать свой 
бизнес, стать предпринимателем или найти но-
вое место работы – более высокооплачиваемое, 
с возможностями карьерного роста.

 В картинах мира, лежащих в основе прог-
нозов, не хватает показателя, характеризую-
щего общий уровень активности общества.  
В настоящей статье предлагается при изучении 
подобных вопросов считать необходимым учи-
тывать психологическое состояние общества, 
предлагается регулярно использовать понятия, 
содержание которых относится к психологии, 
точнее к социальной психологии. А именно 
введенное Л. Гумилевым понятие пассиона-
риев, людей пассионарного психологического 
типа. Это люди, обладающие очень большой 
энергией и направляющие ее на великие дела, 
как правило, на преобразование общества, го-
товые рисковать во имя великой цели собствен-
ной жизнью и жизнью своего сообщества. Глав-
ными стимулами деятельности пассионарной 
личности, как правило, служат «надличност-
ные» ценности и смыслы, т. е. не индивидуаль-
ные, личные интересы, а духовно-идеологиче-
ские сущности или смысловые установки, свя-
занные с жизнью сообщества, с которым она 
себя идентифицирует (Волконский, 2002). 

Иллюстрацией социально-психологичес-
кого типа пассионариев могут служить движе-
ния нонконформизма в период перестройки в 
СССР и в 90-е годы, возникновение многочис-
ленных рок-групп социальной направленности 
(«Гражданская оборона», «Инструкция по вы-
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живанию» и многие другие). Воспоминания об 
этом времени Олега Судакова3 – это, по суще-
ству, документальный фильм о пассионариях, 
получивших возможность осуществлять свои 
мечты о свободе: «19 декабря 1993 года боль-
шой концерт в ДК Горького… У здания Дома 
культуры собралось около трех тысяч человек. 
Директор ДК, посмотрев на пришедшую це-
лую ораву слушателей, отказался впускать их 
внутрь. Люди протестовали, выкрикивали по-
литические лозунги, потом начались беспоряд-
ки: в здании крушили стекла, в приехавший 
на разгон ОМОН полетели бутылки, булыж-
ники, льдины… В итоге у нас возникло жела-
ние продлить то протестное воодушевление. 
Так была придумана музыкально-политическая 
акция «Русский прорыв»… Мы стремились к 
тому, чтобы страна всколыхнулась, чтобы все 
настоящие, активные, «буйные» личности ока-
зались вовлечены в этот процесс. Возникает 
точка концентрации, которую можно сравнить 
с кипением воды».

Л. Гумилев и другие исследователи исполь-
зовали категорию пассионариев как один из 
факторов теории этногенеза. В настоящей ста-
тье демонстрируется возможность эффектив-
ного применения этой категории как одного из 
факторов более краткосрочных процессов раз-
вития обществ. Наряду с пассионариями, пред-
лагается использовать альтернативный соци-
ально-психологический тип – консерваторов.

История пяти столетий Нового времени сви-
детельствует, что факторами, условиями, порож-
дающими такие смыслы и стимулы, охватываю-
щими общество и длительно действующими, 
могут быть либо капиталистическая система с 
установкой на личное обогащение и обладание 
властью, либо надличностные ценности и смыс-
лы, идентификация себя с целями и идеологией 
общества или крупнейших устойчиво развиваю-
щихся организаций. Важнейшей частью этих си-
стем является социально-психологическое пред-
ставление о целях, представление о Будущем. 

Духовно-идеологические основы общества, 
включая и образы Будущего, резко различают - 
ся в странах разных цивилизаций. Опыт 1990-х  
годов – попытка превратить Россию в капита-

3 Судаков О. (2024). Беседа с Красниковой М.  
«Настежь и навсегда. О панк-роке, нон-конформизме и 
точке кипения воды» // Завтра. № 49. 

листическую страну по западному образцу –  
свидетельствует, что такое преобразование в Рос-
сии приводит к разрушению социально-эконо-
мической системы и сопротивлению всех здоро-
вых сил общества. В работах (Волконский, 2024; 
Волконский, 2025) представлена концепция про-
тивостояния двух цивилизаций: стран «коллек-
тивного Запада» и стран формирующейся циви-
лизации многополярного мира. Идеологическая 
основа первой – индивидуалистический либе-
рализм, второй – идеология государственности.

Как правило, условия длительной стабильно-
сти общества пассионарии начинают восприни-
мать как «темные времена», как необходимость 
повернуть траекторию исторического развития 
(Балацкий, 2024; Волконский, 2025), но им не 
всегда открывается подобная возможность. 

Большая часть общества вовсе не пассиона-
рии, а люди, стремящиеся предотвращать опас-
ности, связанные с резкими изменениями в ус-
ловиях своей жизни и общества. Их доминиру-
ющая первоочередная установка – надежность и 
устойчивость. Эту часть членов общества следу-
ет называть консерваторами (от лат. conservate –  
сохранять) и уделять ей внимания не меньше, 
чем пассионариям (Волконский, 2002). Для них 
образ Будущего не означает образ желаемых 
или необходимых перемен. Ценности и показа-
тели, характеризующие периоды времени, игра-
ют в мировоззрении консерваторов большую 
роль. Но нередко это не «время Будущего», а 
«время Прошлого».

Приведем некоторые соображения о роли 
пассионариев и консерваторов в исторических 
процессах. Выше была отмечена как главная 
черта пассионария стремление внести переме-
ны в сложившееся общественное устройство. 
Причем проводить преобразования надо в бли-
жайшее время, чтобы самому участвовать в со-
бытиях. Главная черта консерваторов – уста-
новка на долгосрочное сохранение основы 
общества (будем называть ее каркасом). В исто-
рии бывают ситуации, когда для долгосрочно-
го сохранения каркаса необходимо проведение 
достаточно радикальных преобразований. Если 
в этот период доминируют консерваторы и в их 
руках власть, их стремление обойтись без пере-
мен, или хотя бы их отложить, нередко приво-
дит к потере власти консервативной властву-
ющей элитой и, возможно, переходу власти к 
пассионарной контрэлите. 
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Примерами могут служить периоды ожида-
ния кризиса: в США – годы, предшествующие 
выборам президента 5 ноября 2024 г., и в СССР –  
годы, предшествующие его распаду в 1991 г. 
В США в период президентства Байдена вла-
ствующая часть элиты (глобалисты Демпар-
тии, включая СМИ и соцсети) всемерно под-
держивает и продвигает «культуру отмены, от-
каза» – отмены традиционных ценностей и 
нравственных норм: продвижение ЛГБТ, под-
держка «глубинной церкви» сатанистов как 
орудия устранения христианства4 .Представи-
тели властвующей элиты отрицают прошлое, 
чтобы создать свой образ, чтобы убедить всех 
и самих себя, что они пассионарии. Но глав-
ная установка, и весь политический курс этого 
сообщества, и его реальная историческая за-
дача – сохранение и продвижение формации 
глобального превосходства Запада, что под-
тверждает консервативность этого сообщества.

Трамп – представитель психологического 
типа пассионариев. Он и его сторонники видят 
неизбежность перелома мировой истории – уже 
начавшегося в других странах периода смены 
общественно-экономических формаций. Он 
уверен в необходимости для США найти место 
в новом многополярном мире, чтобы остаться 
одной из держав-лидеров. Чтобы «сделать Аме-
рику снова великой», нужна перемена полити-
ческого курса и всех приоритетов: от приорите-
та международных проблем – к проблемам вну-
тренним, от безоглядного развязывания войн 
и их пошаговой эскалации – к предпочтению 
мирных, хотя бы временных, разрешений кон-
фликтов. Потеря власти консерваторами была 
исторически предрешена.

Аналогичная картина разворачивалась в 
СССР. Партийно-государственная властвую-
щая элита после 1968 года боялась любых серь-
езных реформ, сохраняя и продолжая эпоху 
консерваторов. Попытку включить элемен-
ты рынка в механизм управления экономикой 
(косыгинскую реформу) пришлось отложить. 
В стране росли диссидентские и прозападные 
настроения. Запад достаточно успешно решал 
свои проблемы и готовился к экономическим и 
политическим ударам по Советам (период рей-

4 Катасонов В. Ю. (2024). Маски сброшены // Пятая 
газета. № 40.

ганомики). Необходимость обновления управ-
ляющей системы и идеологии в России была 
для всех очевидна. Новая попытка реформы 
«сверху» оказалась запоздалой. Социалистиче-
ская формация терпит поражение от экспансии 
западной формации глобального превосход-
ства. Консервативный правящий слой в СССР 
теряет власть.

 Использование категорий пассионариев и 
консерваторов позволяет надеяться на создание 
теоретических концепций, способных объяс-
нять такие важнейшие процессы, как войны: их 
возникновение, эскалацию, окончание. В 2024 
году вышла книга Кристофера Блаттмана «За-
чем мир воюет» (Блаттман, 2024). В книге рас-
смотрено множество подходов к объяснению 
причин и процессов развертывания войн. В от-
ношении начала серьезных военных конфлик-
тов между большими государствами наиболее 
близок к тематике нашей статьи процесс, опи-
санный в главе 3 части 1. В результате предше-
ствующих исторических событий, властвующая 
социальная группировка (или партия), альтер-
нативная официальному правительству, заря-
жена установкой на развязывание войны (на-
зовем ее группировкой милитаристов). Радио 
и пресса – в распоряжении этой группиров-
ки. Часть общества (значительная, но далеко 
не большинство) «предрасположена» к войне. 
За счет пропаганды и стремления местных ли-
деров получить выгоду, повысить свой обще-
ственный статус через непродолжительное вре-
мя группировка милитаристов получает боль-
шинство сторонников в обществе и становится 
официальной властью.

У Блаттмана остается без ответа вопрос, ко-
торый имеет простое объяснение при исполь-
зовании категорий пассионарии-консерваторы. 
Чем выделяется группировка милитаристов? 
За счет каких факторов получает значительные 
властные возможности именно такая группи-
ровка, это случайность или достаточно законо-
мерное явление? Наш ответ следующий. Груп-
пировка милитаристов – это пассионарии, не 
нашедшие и не создавшие идеологической ос-
новы для применения своей чрезмерной энер-
гии мирным путем. В таких ситуациях у пасси-
онариев всегда есть «запасной вариант» – уста-
новка на войну. Описанное явление – высоко 
вероятное.
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Обращение к учету и анализу социально-
психологических факторов становится особен-
но важным сейчас, когда мир остается на грани 
радикальной опасности – опасности эскалации 
межцивилизационной конфронтации и начала 
мировой войны. Именно среди представителей 
пассионарного типа всегда находятся группы, 
готовые ради великой цели рисковать не только 
своей жизнью, но и человечеством. Они могут 
находиться в социальных слоях, обладающих 
властными возможностями.

Можно сделать вывод: роль пассионариев и 
консерваторов заслуживает того, чтобы учиты-
вать ее как самостоятельную движущую силу 
истории, учитывать при формировании поли-
тического курса и при разработке теоретиче-
ских концепций.

Участие людей рассматриваемых психоло-
гических типов в исторических процессах ока-
зывает серьезное влияние на их судьбы. Пасси-
онарные личности в периоды бурных обще-
ственных перемен, войн и революций выходят 
на первые роли в обществе. В спокойные вре-
мена консерваторы как представители боль-
шинства, опасаясь, что пассионарии сломают 
устоявшийся уклад жизни, отодвигают их на 
вторые роли. Конечно, реформы часто прово-
дятся «сверху». Проведение таких реформ, не-
сомненно, требует энергии и воли пассионари-
ев. Часть пассионариев находят свое призвание 
и в рамках спокойно развивающегося, стацио-
нарного общественного устройства. Но многие 
пассионарии не находят подходящего поприща 
в государственных и общественных структурах 
и часто воспринимают это как личную траге-
дию. В такие времена многие из них использу-
ют избыток энергии для фиксации на опреде-
ленной идее и становятся создателями новых 
идеологий и новых направлений в культуре. 

Лермонтов – типичный представитель и ге-
ниальный выразитель судьбы пассионариев в 
эпоху консерваторов:

Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой, 
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой! 

Лермонтов жаждет борьбы с бурей, но бури 
нет. И он воспринимает это как трагедию: «Уж 
не жду от жизни ничего я… Я б хотел навеки так 
заснуть».

Другой пример – Ницше. Он ждет людей, 
которые обладают психологическими качества-
ми – «волей к возрастающей силе, волей к вла-
сти». «Что есть счастье?» – задает вопрос Ницше- 
Заратустра. Ответ: «Чувство, что преодолено 
новое препятствие». Ницше ждет прихода пас-
сионариев. Ницшеанство – это призыв к ним 
выступить на сцену Истории: «Не мирись со 
сложившимся порядком, падающего, слабого, 
подтолкни!» И призыв был услышан. И Сере-
бряный век русской культуры, и ненависть к 
капитализму, и антикапиталистическая рево-
люция – все это, кроме прочих причин, ответ 
на ницшеанский вызов5. 

И появления таких пассионариев он ждал 
прежде всего в России: «Сильнее и удивитель-
нее всего сила воли проявляется в России – в 
громадном срединном царстве, где Европа как 
бы возвращается в Азию. Там сила хотеть дав-
но уже откладывалась и накоплялась. Там воля 
ждет угрожающим образом того, чтобы осво-
бодиться»; «Мы, немцы, нуждаемся в безус-
ловном сближении с Россией… Англичане – 
утилитаристы, нельзя допустить установления 
английских трафаретов и американского бу-
дущего, а следует заключить союз с Россией»; 
«Должна существовать воля, пробуждающая 
инстинкт, антилиберальная до яркости, – воля 
к традиции, к авторитету, к ответственности за 
целые столетия, к солидарности прошлых и бу-
дущих поколений. Единственная страна, у ко-
торой в настоящее время есть будущность… –  
Россия»6.

 Ницше видел в образе Раскольникова у До-
стоевского, по существу, психологический пор-
трет пассионария, который, правда, не выдер-
жал тяжести своего призвания. 

Эпохи доминирования пассионариев или кон-
серваторов и общественно-экономические фор-
мации

При анализе исторических процессов может 
быть полезно выделение периодов, когда доми-
нируют пассионарии (эпохи пассионариев, 
эпохи перемен) и когда – консерваторы (эпо-
хи консерваторов, эпохи стабильности). Как и 
общественно-экономические формации, эти 
эпохи могут быть разными в разных странах,  

5 Багдасарян В. (2024). Неукротимый. К 180-летию 
Фридриха Ницше // Завтра. № 41.

6 Там же.
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а в какие-то периоды можно констатировать 
общемировое доминирование одного из двух 
психологических типов. 

Эти эпохи обычно отличаются разными 
темпами экономического роста. Чрезвычайно 
высокие темпы экономического роста (рывки, 
«экономические чудеса») нередко происходят в 
рамках эпохи консерваторов, хотя, как прави-
ло, эпохи консерваторов характеризуются уме-
ренными темпами. Эпохи пассионариев обыч-
но характеризуются высокими показателями 
инфляции и активности финансовых рынков 
(рынков акций и облигаций), эпохи консер-
ваторов – относительно низкой инфляцией и 
пассивностью финансовых рынков. 

Важно подчеркнуть, что эпоха доминирова-
ния консерваторов – время стабильности эко-
номико-политических и других общественных 
структур, но вовсе не стагнации или рецессии в 
экономике. Темпы могут быть именно умерен-
ными, в некоторые периоды и очень высоким). 
При этом для преодоления экономической и 
политической волатильности, для реализации 
стремления консерваторов к стабильному и эф-
фективному общественному развитию им часто 
необходимы усилия не меньшие, чем пассио-
нариям для радикальных перемен. Примера-
ми могут служить периоды послереволюцион-
ных диктатур, когда от участников властвую-
щей группировки, стремящейся обеспечить 
стабильность и безопасность, требуется реши-
тельность и колоссальные усилия во всех сфе-
рах жизни.

Возможно, более целесообразно вернуться 
к основному определению пассионариев у Гу-
милева как людей, наделенных «излишней», 
сверхнормальной энергией, а для людей с пси-
хологической склонностью к переменам ис-
пользовать другое название, например, но-
ваторы. Чтобы сделать материал статьи более 
понятным и интересным для специалистов, в 
работе используется все же термин пассиона-
рии, а не новаторы. Характер психики пасси-
онариев (по Гумилеву) не вызывает сомнений, 
что это тот объект, который начиная с работ 
Карла Юнга называют психологическим типом. 
Характер и структура индивидуальной и кол-
лективной психики новаторов и консерваторов 
менее устойчивы, нет надежных данных о гене-
тической (наследственной) укорененности со-
ответствующих склонностей. Возможно, более 

целесообразно для их определения применять 
не термин психологический тип, а психологи-
ческая установка (Юнг, 1997). 

Использование психологического типа пас-
сионариев давно вошло в арсенал обществен-
ных наук. Однако причины появления пассио-
нариев и механизмы их влияния на истори-
ческие процессы изучены явно недостаточно. 
Важнейший вопрос: надо ли считать рост пас-
сионарной напряженности первопричиной 
исторических процессов или, наоборот, пас-
сионарная напряженность является следстви-
ем складывающейся исторической ситуации? 
Как уже отмечалось, Лев Гумилев рассматривал 
периоды влияния пассионариев только очень 
большой длительности – в масштабе фаз раз-
вития этноса, но согласно его теории, появле-
ние и рост пассионарности в обществе опреде-
ляется природными факторами и не зависит от 
процессов исторических. 

С такой концепцией не согласны многие 
специалисты, – например, (Балацкий, 2022; 
Екимова, 2024; Турчин, 2024). П. Турчин счи-
тает, что потенциал пассионарности всегда при-
сутствует в элите. Пассионарное ядро элиты 
обычно сосредоточивается в контрэлите и вы-
ступает на сцену Истории в периоды конфлик-
тов элит. В работе Е.В. Балацкого представлен 
поэтапный процесс возникновения в обществе 
пассионарной напряженности. «Взрыв пасси-
онарности» является ответом, «гиперреакци-
ей» на каскад внешних вызовов как «высво-
бождение скрытых резервов» пассионарности. 
Я согласен с таким представлением о причи-
нах появления пассионарной напряженности и 
формулирую это так: она не появляется, а про-
является в определенных исторических усло-
виях.

Другой вопрос относится к оценке – поло-
жительной или отрицательной – подъема пас-
сионарной напряженности, а также новатор-
ской и консервативной установок. Ответ на 
этот вопрос не может быть дан независимо от 
сложившейся исторической ситуации. В совре-
менной России у многих складывается впечат-
ление, что важнейшей проблемой в эпоху ста-
бильности и застоя всегда является обеспече-
ние роста доли пассионариев в обществе с их 
избыточной энергией, создание условий для 
подъема пассионарной напряженности. Но 
надо вспомнить о том, что все «цветные рево-
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люции» (в том числе горбачевская перестройка 
с ельцинским переворотом 1990-х годов) были 
связаны именно с ростом в обществе влияния 
пассионариев, новаторов с установкой на необ-
ходимость радикальных перемен. В следующих 
разделах статьи чуть подробнее рассматривает-
ся ситуация в современной, путинской России, 
в которой значительную роль играет идеология 
консерваторов. Однако это самостоятельная 
сложная проблема, на которую я не готов дать 
однозначные ответы.

По моему мнению, использование катего-
рий эпохи перемен и эпохи стабильности мо-
жет дать структурирование истории, достаточно 
значимое и более адекватное ее современному 
течению, чем аппарат формаций. Проиллю-
стрируем это подробнее. Можно «привязать» 
эпохи пассионариев – к «бурным» периодам 
смены общественно-экономических формаций 
и серьезных военных конфликтов, а эпохи кон-
серваторов – к спокойным периодам мирного 
развития без серьезных войн и перемен («пере-
ломов») в основах общественного устройства. 

Привлекательна простота и компактность 
той картины мировой истории, которую пред-
лагает модель формационно-цивилизацион-
ного синтеза (Волконский, 2025). Новое время 
характеризуется наличием двух в основном не-
зависимо развивающихся цивилизаций. Одна – 
это страны Западной Европы, тесно связанные 
и взаимодействующие друг с другом, где еще 
до возникновения системы капитализма сфор-
мировались культура и глубинная идеология 
индивидуалистического либерализма. Другая 
цивилизация – группа стран с доминировани-
ем ценности государства и его организацион-
ной структуры. Новая формация возникает и 
развивается сначала в рамках предыдущей, а 
«моментом» смены формаций надо считать не-
кое знаковое событие при достижении ее до-
минирования в экономической, политической, 
институциональной областях, в результате ко-
торого происходит резкий сдвиг (перелом) в 
глубинной идеологии (Волконский, 2025) боль-
шинства населения или хотя бы элиты. Обыч-
но в периоды, близкие к таким событиям, про-
исходят социальные, политические, военные 
столкновения и иные бурные исторические 
процессы. Надо заметить, что порядки и об-
щественные устройства предыдущей форма-
ции всегда сохраняются еще длительное вре-

мя после «момента смены» формаций, так что 
использование слова «смена» имеет условный 
характер.

Периодом смены формаций «феодализм – 
капитализм» в Европе можно считать период 
от Великой Французской революции до окон-
чания наполеоновских войн (1815 г.). С этим 
вполне согласуется представление об эпохе пас-
сионариев. Конечно, распространение капи-
талистической формации в Европе, как и со-
хранение феодальных структур власти и соб-
ственности происходило на протяжении всего 
ХIХ века. Но наиболее важным процессом в это 
время было мощное экономическое, институ-
циональное, культурное развитие в рамках ка-
питалистической формации. Доминирующей 
идеологической (и дипломатической) установ-
кой было предотвращение войн и отыскание 
мирных решений. Можно считать, что эпоха 
консерваторов продолжалась до начала револю-
ционных событий в России в 1905 году. Период 
смены формаций «капитализм – социализм» – 
с 1905 г. до конца Гражданской войны в России 
в 1922 г. Этот период включает Первую миро-
вую войну, революцию 1917 года, российскую 
Гражданскую войну и другие бурные события, –  
типичную эпоху пассионариев.

Как определить смысловую сущность и да-
тировку формации, появившейся в цивилиза-
ции либерализма в ответ на экспансию социа-
лизма? Эта формация наиболее отчетливо и со-
держательно проявилась с приходом нацистов к 
власти в Германии и во время Второй мировой 
войны (эпоха пассионариев). В период холод-
ной войны формируется общая идеология фор-
мации (включающая идеологию неонацизма 
как экстремальный вариант) – идеология гло-
бального превосходства Запада. Этот термин 
может быть принят в качестве названия фор-
мации. Данная идеология включает элементы, 
взятые как из идеологии либерализма (принцип 
тотального освобождения индивида), так и из 
идеологии государственности (теневой центр 
высшей власти, «глубинное государство»).

В период холодной войны 1946–1991 гг. 
вплоть до разрушения Советского Союза (пе-
риод противоборства формации превосходства 
Запада и формации социализма) доминируют 
консерваторы. 1991 год можно назвать началом 
недолгого периода безраздельного доминирова-
ния формации превосходства Запада. 
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Концом этого периода можно считать объ-
явление Россией в 2022 г. Специальной военной 
операции (СВО), когда общепризнанной новой 
движущей силой истории становится форми-
рующаяся политико-идеологическая система 
отношений между странами. В работе (Вол-
конский, 2025) эта формирующаяся система 
названа новой формацией – формацией много-
полярного мира (МПМ). Но целесообразно ли 
рассматривать эту политико-экономическую 
систему как новую формацию или считать, что 
категории общественно-экономических фор-
маций не применимы для изучения новой исто-
рической ситуации? Можно ли использовать 
категории «эпохи пассионариев и консервато-
ров»? Для ответа на эти вопросы нужны новые 
теоретические инструменты.

 Война не обязательно время доминирова-
ния пассионариев, если общество и элита еди-
ны и устойчивы. Но это время выявления пас-
сионариев. А послевоенный этап всегда связан 
со сменой значительной части элиты. Эта смена 
может происходить под контролем государства –  
кадровая реформа «сверху». Эти соображения 
позволяют показать серьезность предостере-
жений об опасностях и указать пути их анализа.

Категории формаций больше не пригодны?
С усложнением общественной жизнедея-

тельности человечества формационно-цивили-
зационная модель и концепция формаций в 
применении к конкретным историческим про-
цессам утрачивают свою простоту и четкость, 
поскольку ослабевает значение самих истори-
ческих факторов, определяющих формации. 
Укажем на следующие процессы. Очень эф-
фективная для философии истории категория 
формаций определена еще в марксизме как со-
вокупность производственных отношений, по-
рождающая надстройку, в частности, политико-
идеологические отношения между государства-
ми и другими сообществами. Стремительный 
по историческим меркам прогресс производ-
ства и технологий привел к значительному пе-
ремещению основных факторов и проблем 
исторического развития, движущих сил исто-
рии из сферы материального производства – в 
сферу политико-идеологических отношений, и 
перемещению приоритетных проблем и факто-
ров из области внутристрановых в область меж-
страновых отношений и геополитики.

В периоды доминирования определенных 
формаций каждая из них распространялась на 
всю группу стран, лидирующих в соответству-
ющей цивилизации. И можно было (хотя и с 
оговорками) определять «моменты смены фор-
маций» как точки, разделяющие течение обще-
го исторического времени. Но уже в ХХ веке 
определять такие моменты стало проблематич-
но: несколько формаций сосуществуют и вза-
имодействуют одновременно в течение веко-
вых временных отрезков. А с возникновением 
многополярного мира на мировую арену вышли 
новые мощные суверенно развивающиеся стра-
ны с разными традициями и культурой, с раз-
ной историей, – страны разных цивилизаций. 
И говорить о последовательной смене форма-
ций теперь возможно только применительно к 
каждой стране в отдельности.

Другой процесс, ведущий к утрате четкости 
и однозначности в определении конкретных 
формаций, – процесс сближения их институ-
ционального и идеологического содержания, а 
также их смешивания. Большая часть ХХ сто-
летия прошла под знаком конфронтации (вре-
менами обостряющейся до горячих войн) меж-
ду капитализмом и социализмом. Идеологии 
этих формаций были идеологическим выраже-
нием значительно различающихся, «разошед-
шихся» кодов цивилизаций Запада и Незапада. 
Однако параллельно шло идеологическое и ин-
ституциональное сближение их общественных 
устройств (Волконский, 2025), особенно после 
разрушения Советского Союза. Как расхожде-
ние, так и сближение касались в основном вну-
тристрановых проблем и факторов.

В развитых странах Европы и Америки при-
знаки сближения формаций капитализма и со-
циализма – это признание обязанности госу-
дарства обеспечивать минимально необходи-
мый уровень жизни для граждан, доступность 
услуг образования и здравоохранения, включе-
ние в официальную идеологию тезиса о соци-
альном государстве и т. д. В бывших странах Со-
циалистического Содружества – это широкое 
использование и включение в доминирующую 
идеологию рыночных механизмов, тезисов о 
правах человека и т. д. И в идеологии, и в других 
сферах общественного устройства сближение 
привело к сочетанию (далеко не всегда эффек-
тивному) элементов капитализма и социализма, 
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западничества и патриотизма. Идеологии этих 
стран потеряли свою четкую оформленность.

Важные изменения произошли с понятиями 
классов и классовой структуры общества – их 
адекватности современной реальности и роли в 
исторических процессах. В западных странах 
господствующий класс, когда-то состоявший 
преимущественно из капиталистов, радикально 
пополнился слоем экономических менеджеров 
и научно-технологической элиты. В социали-
стических странах класс буржуазии практиче-
ски перестал существовать, так что классовое 
деление общества сменилось на разделение об-
щества на слой управленцев и научно-техноло-
гических работников (элиту) и массу остальных 
граждан, включающую рабочих, служащих и 
крестьян. 

Концепции, не учитывающие таких измене-
ний, могут содержать опасные ошибки. Приме-
ром может служить статья Б.К. Кучкина «Фа-
шизация России»7, где он обвиняет Г.А. Зюга-
нова и других теоретиков КПРФ в том, что они 
являются единомышленниками и идейными 
соратниками национал-социалистов. По мо-
ему мнению, ошибка Кучкина состоит в том, 
что он саму установку на «общность народа», 
на создание «единого социального сознания» 
считает отличительной чертой именно фашист-
ской идеологии, элементом, отличающим ее от 
идеологии социализма. Это отличие было акту-
альным в устах Георгия Димитрова в его высту-
плении на VII конгрессе Коминтерна (1935 г.). 
Тогда речь шла о революционном социализме 
в странах Европы, где шла фашизация. Но и 
тогда это не относилось к социализму в СССР. 
Социалистическая основа идеологии КПРФ – 
это не революционный социализм. Действи-
тельно, и современный социализм, и фашизм 
используют идеологическую и институцио-
нальную структуры национализма и государ-
ственности. Но они радикально различаются 
по целям и ценностям. Цель фашизма (и нео - 
фашизма) и его идеи единства общества –  
утверждение и сохранение гегемонии Запада 
(он порождение формации глобального превос-
ходства Запада). А цель современного социа-
лизма – обеспечение равенства, братства, спра-
ведливости и идеалов многополярного мира.

7 Кучкин Б.К. (2024). Фашизация России // Пятая 
газета. № 44; см. также (Волконский, 2025).

Рассмотренные исторические тенденции ве-
дут к следующим изменениям. Внутристрано-
вые факторы и проблемы, определяющие рас-
хождения и противоборство формаций, отходят 
на второй план, их влияние ослабевает. Первые 
места в поле внимания заняли проблемы меж-
страновых отношений, прежде всего проблемы 
геополитические. Получается, что длительное 
устойчивое противоборство между большими 
группами стран определяется только рацио-
нально-волевыми факторами и решениями их 
властных элит? Это не соответствует гораздо 
более содержательному определению категории 
формации в теории. 

Образ Будущего в разные исторические пери-
оды

Важным социально-психологическим фак-
тором является отношение общества к будуще-
му. Выше уже отмечалось, что в начале ХХ века, 
как и теперь, Европа и Россия переживали 
преддверие кризиса. Но эти периоды радикаль-
но различаются по доминирующей социально-
психологической и духовной атмосфере. Важ-
ной чертой этого различия является убеждение 
в возможности (а часто и в неизбежности) луч-
шего Будущего, которое последует за кризисом-
переворотом. Это убеждение, или вера, базиро-
вались на успехах промышленной революции, 
на развитии научно-производственных корпо-
раций – основе будущего Прогресса. Тогда все 
это мощно развивалось, захватывая все новые 
страны и общественные слои.

Но этот же мощный научно-технологиче-
ский Прогресс частью человечества восприни-
мается как предвестник Будущего, вовсе не 
Светлого, а Катастрофического. Вот что пишет 
великий немецкий физик Макс Борн, пережив-
ший (в Великобритании!) разгром германского 
нацизма, в книге «Моя жизнь»: «Хотя я влюб-
лен в науку, … нынешние политические и ми-
литаристские ужасы, полный распад этики … – 
необходимое следствие роста науки».

Жить ради будущего, отодвигая на второй 
план ценности и возможности текущего момен-
та, вкладывать все силы в достижение того Об-
раза Будущего, который сложился в твоей си-
стеме смыслов, если надо, рисковать жизнью, –  
люди с таким состоянием души, с такой психо-
логической установкой всегда составляли за-
метную часть европейских народов. Причем это 
не только пассионарии. Консерваторы нередко 
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становятся героями ради сохранения устойчи-
вого порядка, предотвращения его утраты в бу-
дущем. Пассионарии отличаются тем, что их 
Образ Будущего обязательно включает переме-
ны. В религиях христианства и ислама Образом 
Будущего служит потусторонний мир. Правда, 
в них этот Образ относится только к будущему 
каждого верующего в отдельности, а не к состо-
янию общества как целого. 

Однако в период конца ХIХ – начала ХХ 
века в России устремление в будущее. захваты-
вает все общество. Это не только «новые люди» 
М. Горького – Нил, Шишкин («Мещане»),  
Павел Власов («Мать») – люди, которые верят, 
что господство «старой жизни» кончилось, ко-
торые готовы отстаивать свое право жить по-
новому. Это и герои Чехова, которые способны 
только мечтать о будущем. Вот Ольга (одна из 
«Трех сестер»): «Страданья наши перейдут в ра-
дость для тех, кто будет жить после нас, счастье 
и мир настанут на земле».

В России вера в Светлое Будущее была в 
большой мере результатом формирования но-
вой общественно-экономической формации, 
которое было ответом российской цивилизации 
на вызов чуждой ей капиталистической форма-
ции, идущий со стороны Запада (Волконский, 
2025). 

Надо сказать, что западная установка на Бу-
дущее часто была связана с войной и разруше-
нием старой жизни, российская – почти всегда 
представляет Будущее светлым, счастливым, 
устойчивым (Волконский, 2017).

Россияне обычно неплохо представляют 
себе (если не из школьного курса, то из расска-
зов старшего поколения) жизнь в Советском 
Союзе в 1930–1960-е годы. Причиной высоко-
го смыслового значения Будущего у населения 
СССР многие назовут то обстоятельство, что 
установка на построение будущего коммуни-
стического общества была центральной частью 
государственной идеологии. Но тогда уверен-
ность в постоянном улучшении жизни была не 
только частью коммунистического мировоз-
зрения, а просто не обсуждаемой данностью. 
Не все знают, что в начале ХХ века смысловая 
установка на Будущее была свойственна и ми-
роощущению западных стран. Вот цитата из 
«Футуристического манифеста» Ф.Т. Маринет-
ти (1909 г.): «Мы стоим на обрыве столетий! Так 
чего же оглядываться назад? Мы вот-вот про-

рубим окно прямо в таинственный мир невоз-
можного». 

Ожидание «взрывного» социально-эконо-
мического развития тогда было характерно и 
для большой доли населения США и капита-
листических стран Европы. Этот аспект раз-
вития США и Европы 1930–1950-х годов пре-
красно показан в статьях Максима Калашни-
кова. Хочется специально отметить в его статье 
(Калашников, 2023) прекрасное описание вы-
ставки «Мир завтрашнего дня» в США в 1939 г.,  
которая отражает общий тогда настрой, веру во 
«взрывной» научно-технологический и эконо-
мический рост. 

Хотя послевоенные десятилетия для росси-
ян вовсе не были периодом высокого благосо-
стояния, большинство из тех поколений неиз-
менно вспоминают о тех десятилетиях (и даже 
о предвоенных 1930-х годах, кого не коснулись 
репрессии) как о светлой эпохе, о чем пишет 
поэт Д. Самойлов в сборнике «Дни»: «Мы этих 
дней не позабыли, горим огнем тех дней, в ко-
торые мы жили грядущим днем». 

Образы Будущего и Прошлого как инструмент 
структурирования исторических процессов

В настоящее время духовный вакуум не 
оставил и следа от того всеобщего устремления 
в Светлое Будущее, которое было описано 
выше. В то же время очевидно, что вера в тот 
или иной Образ Будущего, несомненно, играет 
важную роль в решении проблемы активизации 
общества. В настоящем разделе кратко опи-
шем ту роль, которую играют Образы Будуще-
го и Прошлого в различии кодов цивилизаций  
Запада и России. 

Представление о Будущем как о постоянном 
улучшении условий жизни стало утверждаться 
в западных странах в связи с развитием капита-
лизма. Адам Смит объясняет причины небыва-
лого в истории процесса – постоянного роста 
экономики. Стоимость создает труд (имеется 
в виду предпринимательская активность), а не 
земля, как было в средневековых обществах. 
Земля и собранный с нее урожай ограничены. 
Но при капитализме стала развиваться про-
мышленность. Ее развитие неограниченно за 
счет развития техники, обновления структуры 
продукции, локализации и т. д. Возникает идея 
бесконечного накопления богатства, неогра-
ниченного Прогресса, которая становится важ-
нейшим постулатом идеологии капитализма.  
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С развитием капиталистической системы изме-
няется значимость экономической и политико- 
идеологической сфер жизнедеятельности. Эко-
номические проблемы и показатели выходят на 
первый план, становятся целевыми, а полити-
ческие оказываются второстепенными, стано-
вятся средствами для их достижения, решения 
проблем.

Вера в неизбежность Лучшего Будущего 
сама по себе является важной движущей си-
лой, повышающей общественную активность. 
Когда накапливаются глубинные недостатки 
капиталистической системы и начинает разви-
ваться идеология социалистической формации, 
одним из ее главных постулатов становится по-
стулат о неограниченном экономико-техноло-
гическом Прогрессе. И Образ Светлого Буду-
щего занимает в ней одно из первых мест.

Традиционные общества (в частности,  
общества феодальной формации) – общества, 
духовной основой которых служат религии  
и традиционное общественное устройство. 
Сохра нение традиций, их сакрализация под-
держиваются, в частности, доминированием 
сельскохозяйственного производства, его зави-
симостью от неизменно повторяющейся смены 
времен года, определяющей необходимость ста-
бильности жизненного уклада. Поэтому тради-
ционные общества настроены против нововве-
дений времен Модерна, а идеологам и деятелям 
Нового времени приходится вести борьбу с тра-
дициями и их защитниками. А.Г. Дугин форму-
лирует результат этих процессов в обобщенном 
виде: «Модерн есть отрицание Традиции» (Ду-
гин, 2020, с. 151). Иными словами, это не про-
сто вера в Будущее, это отрицание Прошлого. 

Для западного человека времен Модерна су-
ществует только Будущее, цель его деятельно-
сти. Прошлое может быть только помехой на 
пути к цели. Пройденный путь, как только он 
пройден и стал прошлым, теряет свое значение 
и ценность. Для человека традиционного обще-
ства (Премодерна) будущее – только воображе-
ние, мечты, а прошлое – настоящая реальность, 
без которой человечество осталось бы только 
созданием воображения, пустотой. Вся значи-
мость и ценность, вся реальность Человечества –  
в пройденном пути, в достигнутых высотах, в 
открытых, сконструированных, созданных со-
кровищах, в реализованных целях. И эти цен-
ности, этот выстроенный мир вечны.

Постоянное обновление экономико-техно-
логических условий жизни создает атмосферу 
приоритетной ценности инноваций во всех 
сферах бытия, будущее отождествляется с но-
вым. Общие установки Модерна создают при-
оритетные условия для пассионариев. Между 
тем, серьезным недостатком ориентации на Бу-
дущее с отрицанием опоры на Прошлое явля-
ется неизбежная неопределенность Будущего. 
Это усиливает позицию консерваторов, защит-
ников стабильности общественного устройства 
и традиционных ценностей. Образ Будущего 
раздваивается на Будущее для пассионариев и 
Будущее для консерваторов. Это создает потен-
циал раскола общества.

В последние десятилетия социально-пси-
хологический феномен отношения к Будуще-
му и Прошлому оказывается одной из ключе-
вых характеристик современного периода 
развития «коллективного Запада» и его циви-
лизационного отличия от большинства стран 
остального мира. «Глубинное государство» 
США и экстремальная часть их элиты, опи-
раясь на ряд меньшинств, надеясь на акти-
визацию общества за счет их энергии. Созда-
на целая «культура отмены, отказа», отмены 
всех традиционных ценностей и нравственных 
норм, связанных с прошлым, как устаревших 
(например, идеология ЛГБТ и вся трансгендер-
ная вакханалия). Как сказала недавний вице- 
президент США Камала Харис: «Будущее не 
отягощено прошлым».

В США результатом такой идеологии и по-
литики стал не экономический рывок, на кото-
рый надеялись идеологи, а политико-идеологи-
ческий раскол элиты и всего общества. В на-
стоящее время образы близкого будущего у 
двух частей элиты различаются. Сторонники 
Дональда Трампа надеются на заявленную им 
установку на переключение внимания на вну-
тренние проблемы, которых у США накопи-
лось множество. За счет решения этих проблем 
предполагается преодолеть медленный, но не-
уклонный процесс потери страной своей ми-
ровой гегемонии. Другая часть властвующей 
элиты – глобалисты – категорически отверга-
ет изменение политического курса, требующе-
го поддержания любыми средствами (включая 
силовые и террористические), а точнее возвра-
щения, достигнутого победой в холодной войне 
геополитического контроля над миром.
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В странах Востока в условиях многополяр-
ного мира общественные устройства многооб-
разны. Они не подчинены гомогенизирующему 
воздействию Центра. Страны-лидеры Россия и 
Китай прошли через эпоху стремления к пере-
менам с переносом смыслов в Будущее и раско-
лом общества в период смены капитализма на 
социализм. Современная конфронтация с за-
падным глобализмом требует создания идеоло-
гии, устойчиво противостоящей его экспансии. 
Ответом становится повышение значимости 
традиции, истории. Иными словами, оружием 
стран Востока становится… Прошлое. 

Российская цивилизация, создав великое 
многоэтническое государство, продемонстри-
ровала редкий пример мирного сосущество-
вания и сотрудничества этносов с разными 
культурами, исповедующими различные ре-
лигии, верования и культы. Редким и цен-
ным достижением российской цивилизации 
надо считать то, что, восприняв и творчески 
развивая возможности, открытые западным 
Модерном, она сохранила в первородной це-
лости и ценности лучшие системы и качества 
духовности прошлых времен (например, не-
искаженный протестантизмом феномен хри-
стианства). Западная цивилизация культиви-
рует те качества психики, которые дают силу, 
способность преодолевать сопротивление, 
российская – те качества, которые дают уста-
новку и способность понимать народ другой 
культуры, достигать согласия и сотрудниче-
ства без насилия, необходимость согласовы-
вать, сопрягать новые смыслы со старыми. 
Одной из причин разрушения социалистиче-
ского государства СССР была противореча-
щая коду российской цивилизации установка 
на «отмену Прошлого». 

Период путинской России характеризуется 
восстановлением этой способности России, 
глубинным и официальным процессом посте-
пенной интеграции Прошлого, его лучших мо-
ментов, с установкой на Будущее. В идеоло-
гию включается ценность истории, все более 
важное место занимают правоконсервативные 
ценности. Это не «возвращение Прошлого», а 
его привлечение и сращивание с Настоящим и 
Будущим. Это процесс создания единого про-
странства «Прошлое – Настоящее – Будущее», 
или «Вечное Развитие». 

Будем надеяться, что этот процесс даст 
исторически эффективное решение проблемы 
«пассионарии в эпоху консерваторов».

Проблема экономического рывка в современ-
ной России

Знание о влиянии психологических типов 
на общество было бы сейчас очень ценным для 
России. Общественное устройство современ-
ной путинской России, наверное, лучше всего 
определено в книге (Сергейцев и др., 2020) как 
«народное государство». Его главные опреде-
ляющие черты:

– доверие народа к государству и государ-
ства к народу; 

– массовое участие народа в работе госу-
дарства, отказ от любой сословной структуры. 

Важнейшей чертой политического курса 
Путина является установка на устойчивость, 
минимизация рисков раскола, распада единства 
общества и государства, на всестороннюю под-
держку наиболее миролюбивого и направлен-
ного к политической устойчивости историче-
ского процесса современности – к многополяр-
ному миру. Это типичная эпоха консерваторов. 
Антипутинская оппозиция состоит не только 
из сторонников западного либерализма, но и 
включает патриотов, установка которых – не-
обходимость перехода к высоким темпам эко-
номического роста. Часть из них – это те, кто 
считает нынешний строй России капитализ-
мом, от которого происходят основные беды и 
угрозы, в том числе опасность ее фашизации. 
Выразителем этой идеологии часто выступа-
ет «Пятая газета»8 (о роли капитализма). Выше 
уже отмечались статьи Б.К. Кучкина. Их основ-
ная идеология – революционный социализм. 
А вот статья9, «разоблачающая» Казанскую де-
кларацию ХVI саммита БРИКС как «подпро-
ект» для проектов глобализации и «устойчиво-
го развития», продвигаемых западными кура-
торами. Это примеры «пассионариев в эпоху 
консерваторов».

Можно привести примеры «пассионариев в 
эпоху консерваторов», которые не только наш-
ли свое место, но и оказывают глубокое поло-
жительное воздействие на развитие страны. 

8 Рашин И.Я. (2024). К практике фашизма // Пятая 
газета. № 45.

9 РИА «Катюша» (2024). По повестке глобалистов // 
Пятая газета. № 45.
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Речь пойдет о периодах чрезвычайно высоких 
темпов роста, экономических рывках («эконо-
мических чудесах»). Такие рывки происходят 
обычно тогда, когда нет внешних или внутрен-
них угроз разрушения единства общества и ста-
бильности государства, т. е. в эпохи доминиро-
вания консерваторов. Но П. Турчин (Турчин, 
2024) и Е. Балацкий (Балацкий, 2023) показы-
вают, что сам экономический рост высокими 
темпами обычно нарушает сбалансированность 
во многих секторах жизнедеятельности и мо-
жет таить опасность распада единства элиты. 
Маловероятно, что инициаторами экономиче-
ских рывков становятся осторожные консерва-
торы. Скорее всего, это пассионарии, которые 
сумели убедить консерваторов, преодолеть их 
сопротивление и нашли свое призвание в ве-
ликом деле экономико-технологического пре-
ображения страны.

В настоящее время значительная часть па-
триотической элиты уверена в возможности и 
необходимости сейчас и в близком будущем для 
российской экономики высоких темпов, эко-
номического рывка (Глазьев, 2024). С.Ю. Гла-
зьевым разработана концепция опережающего 
развития, позволяющая повышать темпы роста 
в смешанной рыночно-государственной эконо-
мике (Глазьев, 2021). Ее ключевая идея состоит 
в следующем. Государство с помощью механиз-
мов планирования или целевого, проектного 
финансирования и кредитования обеспечивает 
развитие (и рост) сектора воспроизводства про-
изводительных сил более интенсивное, с опере-
жающими темпами роста, по сравнению с «ры-
ночными» темпами потребительского спроса. 
Приоритет получает развитие производствен-
но-технологических комплексов нового техно-
логического уклада. Опережающий рост чис-
ленности работников этого сектора и их дохо-
дов ведет к повышению темпов роста общего 
потребительского спроса и за ним пищевой и 
легкой отраслей промышленности, коммуналь-
ного и транспортного хозяйства. Именно так, с 
опережением возможностей воспроизводства 
по сравнению с ростом спроса, развивалось со-
ветское хозяйство, демонстрируя первое в мире 
экономическое чудо. Подобные идеи пасси-
онарной элиты и их разработка, несомненно, 
важный компонент успешности политическо-
го курса, интегрирующего задачи устойчиво-

сти и хорошего экономического роста. Сейчас 
у России любых ресурсов для экономического 
рывка достаточно. Наверное, главным вопро-
сом является дефицит пассионариев. Возмож-
но, постепенная интенсификация экономико-
технологического развития повлечет за собой 
и появление все большего числа пассионариев. 

Пока проблема влияния консерваторов и 
пассионариев, связи их динамики с процесса-
ми политическими, экономическими, идеоло-
гическими остается не изученной. И для те-
ории, и для формирования государственной 
политики остается важным вопрос, чем опре-
деляется смена эпох «консерваторы – пассио-
нарии» и «пассионарии – консерваторы». Про-
должается эпоха консерваторов. Является ли 
переход к доминированию пассионариев ре-
зультатом накопления экономических, поли-
тических, научно-технологических факторов 
и противоречий, приводящего к каскаду бур-
ных перемен в общественном устройстве, ко-
торый открывает поле деятельности для пас-
сионариев? Или важнейшая причина – увели-
чение численности, накопление энергии, идей 
переустройства общества у самого социального 
слоя пассионариев?

Современный перелом исторической траек-
тории 

В странах Запада такой перелом ожидается 
многими политологами и журналистами как 
глубокий кризис (иногда даже как катастрофа), 
связанный в США с президентством Трампа, 
в Европе – с возможным приходом к власти 
«правых». Если на Западе перелом только ожи-
дается, то в России характер правления Пути-
на, особенно после начала СВО, с несомнен-
ностью доказывает, что перелом произошел. 
Россия демонстрирует конец западной гегемо-
нии, она стала одним из лидирующих полю-
сов многополярного мира. Аналогичное пре-
образование произошло в Китае еще раньше:  
в период Ден Сяопина, и еще убедительнее –  
в период Си Цзиньпина. В этом разделе попро-
буем обойтись без категорий формации, ис-
пользуя психологические типы и образы Буду-
щего и Прошлого.

В государственно-политических, социаль-
но-экономических, институциональных струк-
турах стран Запада радикальных преобразова-
ний пока происходит мало, так что можно счи-
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тать, что там до сих пор продолжается эпоха 
консерваторов. Однако в США эпохой пассио-
нариев может стать период, наступивший после 
выборов президента 5 ноября 2024 г. и победы 
на них Д. Трампа. Яркую характеристику ситу-
ации в мире, ожидаемую после этих выборов, 
дает в своем интервью (названном «Перед бу-
рей») за несколько недель до 5 ноября промыш-
ленный эксперт Саймон Хант10. Он показыва-
ет, как готовятся к возможной большой войне 
Иран, Китай, крупные корпорации США, не 
желая ее и опасаясь рискованных шагов. 

В США уже 30 лет проводилась политика 
сохранения идеологии и всей формации пре-
восходства Запада (это является необходимым 
условием единства элиты, единства народа). 
Это установка на раздробление России, кон-
троль над экономикой Китая, использова-
ние Израиля в качестве плацдарма на Ближ-
нем Востоке и т. д. Но в последние десятилетия 
эта политика велак очевидной, постепенной, 
но неуклонной, потере этого превосходства, 
иными словами, к проигрышу в противостоя-
нии цивилизации Запада (с установкой на од-
нополярный мир) – Востоку (с установкой на 
МПМ).

Приход в Белый Дом Д. Трампа – это разру-
шение всей идеологической конструкции, ко-
торая выстраивалась на протяжении десятиле-
тий демократами и неоконами совместно с 
«глубинным государством» (deep state). Но что 
еще важнее: масса участников созданной струк-
туры наверняка потеряют свои места. Многие 
наблюдатели предрекают, если не гражданскую 
войну, то «серьезные гражданские беспоряд-
ки». Надо ожидать начала эпохи пассионари-
ев. Конечно, пока неизвестно, насколько вы-
сказывания Трампа удастся ему реализовать на 
деле. Но вот какие цели вырисовываются, ис-
ходя из его высказываний и намечаемых назна-
чений11. Например, Трамп обещает установить 
универсальные пошлины в размере 10–20% на 
весь импорт и до 60% на все китайские товары. 

10 Хант Саймон (2024). Перед бурей. О возможной 
финансовой стратегии БРИКС и не только. Интервью 
журналу «Соар Файненшиалли» // Завтра. № 43.

11 Подборку таких высказываний сделал британский 
политолог Дэвид Чартер в газете The Times (см.: Чартер 
Д. (2024). Трамп у порога Белого дома. Чего стоит ждать 
Америке и всему миру? // Советская Россия. № 125).

Другим направлением трамповских преобра-
зований должна стать защита страны от неле-
гальной иммиграции. Это строительство стены 
вдоль южной границы США и выдворение не-
легальных мигрантов (если понадобится, даже 
с привлечением армии). Также он собирается 
просить Конгресс США отменить «экологиче-
ские» ограничения на развитие энергетики. От 
внешней политики США, от их участия во всех 
внешних конфликтах Трамп будет требовать 
резкого сокращения расходов. В целом наме-
рения Трампа направлены на переориентацию 
всего политического курса с задач обеспечения 
мировой гегемонии США на задачи внутри-
страновые. Ради этого он готов к конфронта-
ции с всесильным «глубинным государством» 
и его «зачистке».

В информационно-идеологическом про-
странстве Западной Европы в 2024 году ожи-
вилась и стала широко использоваться пара ка-
тегорий «левые» и «правые». Различие пред-
ставлений о будущем играет определяющую 
роль в политических движениях левых и правых 
и в понимании этих категорий. Обычно правы-
ми принято было считать политические движе-
ния, опирающиеся на ценность национальных 
культур, защищающие сложившуюся привыч-
ную сословную структуру общества, левыми – 
идеи и движения, ставящие целью сокращение 
экономического неравенства, ограничение вла-
сти олигархии, в целом – борьбу за ценности 
социалистического характера. Экстремальными 
вариантами правых и левых движений являют-
ся нацизм и коммунизм.

Начиная с Великой французской революции 
понятия «левое» и «правое» использовались в 
борьбе между формирующимся капиталистиче-
ским общественным устройством и феодаль-
но-монархическими режимами. За «левыми» 
закрепилось представление как о сторонниках 
перемен и возвышения ценности будущего, за 
«правыми» – установка на сохранение сложив-
шегося порядка и ценностей прошлого. Важней-
шим символом левых стал индивидуалистиче-
ский либерализм – главное идеологическое ору-
жие в процессе построения капиталистического 
строя. В ХIХ–ХХ веках доминирующим проти-
воречием исторического процесса была клас-
совая борьба. Левыми называли борцов за ин-
тересы низших классов, за их освобождение от 
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господства буржуазии. К началу ХХ века офор-
милась идеология социализма, а левые стали ее 
главным носителем, при этом правыми счита-
лись адепты национальной культуры, сложив-
шейся классовой структуры и государства.

Вместе с тем капиталистическая система 
успешно развивалась на основе технологиче-
ского прогресса. Шла к «революции управля-
ющих», и ей не нужны были символы Прошло-
го. Как в социалистических, так и в капитали-
стических странах, доминировало ожидание 
Лучшего Будущего. Противопоставление, свя-
занное с временем, Прошлое – Будущее, ото-
шло на вторые роли. Категории левое и правое 
употреблялись редко. В сознании, в культуре 
большинства стран левое политическое направ-
ление сохранилось ассоциированным с борьбой 
за интересы низших классов против господства 
буржуазной олигархии и за расширение прав и 
свобод личности.

В середине 2024 г. на выборах в Европарла-
мент, а затем в парламенты Франции, Саксонии 
и Тюрингии в Германии, Австрии неожиданно 
успешно выступили антиглобалистские пар-
тии, такие как «Национальное объединение» 
Марин Ле Пен, «Альтернатива для Германии», 
австрийская «Партия свободы», выступающие 
за национальный суверенитет. Глобалисты ста-
ли использовать категории «левое – правое» 
в качестве оружия борьбы с этой опасностью. 
Глобалисты, «боевой отряд» финансовой оли-
гархии, присвоили себе наименование «левых», 
оставив в этой категории только либерально-
освободительные смыслы и, как правило, не 
упоминая об установке на борьбу низших клас-
сов против буржуазии. Успешные партии на-
ционалистов они называют «ультраправыми», 
чтобы связать с угрозой возрождения фашиз-
ма. Хотя поддержка глобалистами украинских 
и прочих неонацистов именно их сближает с 
фашистской идеологией. В западных СМИ об-
винение в правом консерватизме стало чуть ли 
не ругательством. Так «обзывают», например, 
премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 
Сотрудничество с европейскими или американ-
скими правыми в элитарных кругах считается 
«неприличным» (Тетекин, 2024).

Понятия «левое» и «правое» в политике по-
теряли устойчивость своих смыслов, явно не 
пригодны для теоретического анализа. Более 

надежными оказываются близкие к ним поня-
тия пассионариев и консерваторов. Это пони-
мает и учитывает Сара Вагенкнехт, чья партия 
(«Союз Сары Вагенкнехт») проводит левую по-
литику в общепринятом смысле этого понятия 
и выступает против экспансии американского 
гегемонизма. Она предлагает немцам «левый 
консерватизм» – гибрид экономики со справед-
ливым перераспределением доходов и традици-
онной социальной политики (подробно описа-
но в статье британского политолога Фрейзера 
Майерса в издании Spiked, русский перевод)12.

Конечно, возрождение категорий «левое – 
правое» не является главным признаком, сим-
птомом исторического перелома в Западной 
Европе. Таким симптомом его назревания мож-
но считать само вступление на историческую 
сцену новых политико-идеологических сил. Но 
важнее то состояние духовно-идеологического 
вакуума, о котором говорилось в начале статьи. 
Его можно проиллюстрировать с помощью со-
циально-психологических категорий. Как было 
отмечено, сейчас в странах «коллективного За-
пада» вся духовно-идеологическая конструкция 
опирается на Образ Будущего и «культуру отме-
ны Прошлого». Поэтому отсутствие новых «ин-
клюзивных» идей оказывается для них таким 
болезненным и открывающим поле действий 
для пассионариев. Для российского общества 
отсутствие новых идей вовсе не так болезнен-
но, поскольку в российской цивилизации важ-
ную роль играет ценностный смысл Вечного 
Развития.

Категории «эпоха пассионариев» и «эпоха 
консерваторов», «Образы Будущего и Прошло-
го», наверное, не смогут заменить аппарат об-
щественно-экономических формаций, но они 
могут служить хорошей дополнительной теоре-
тической конструкцией, проясняющей важные 
и актуальные проблемы. 

Заключение
В работе показано снижение в последнее 

время адекватности марксистского инструмен-
тария общественно-экономических формаций. 
Результатами работы можно считать демонстра-
цию на материале исторических процессов не-
обходимости регулярного учета при научных 

12 Майерс Фрейзер (2024). Подъем «левого консерва-
тизма» // Советская Россия. № 98.



55Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 18, № 2, 2025

Волконский В.А.ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  И  МЕТОДОЛОГИИ

исследованиях и при формировании государ-
ственной политики факторов социальной пси-
хологии, а именно психологических типов пас-
сионариев и консерваторов, а также феномена 
отношения общества к будущему и прошлому. 
Применение категории психологических ти-
пов позволяет дать содержательное разделение 
исторического времени на эпохи доминирова-
ния пассионариев и доминирования консерва-
торов. Использования феномена образа Буду-
щего характеризует переход от традиционных 
обществ к обществам Модерна.

Указанные психологические факторы ха-
рактеризуют разделение на их основе обще-
ства, в первую очередь элиты, и оказывают се-
рьезное воздействие на взаимоотношения раз-
деленных частей. Это оказывает серьезное 
влияние на другие общественные процессы. 
Иными словами, надо рассматривать роль этих 
психологических факторов как самостоятель-
ную движущую силу истории. Предлагается 

использовать разделение исторического вре-
мени на эпохи доминирования пассионариев 
и эпохи доминирования консерваторов. Это 
дает возможность оценить ошибки правящих 
элит и государственной власти, связанные с 
неспособностью определить моменты смены 
этих эпох и принять меры по их учету. Приве-
дены исторические примеры.

В статье рассмотрена важная для современ-
ной России задача конструктивного использо-
вания энергии пассионариев в эпоху консерва-
торов для активизации экономико-техноло-
гического развития, а также использования 
образа Прошлого при формировании идеоло-
гии консерваторов в период всеобщей ориен-
тации на Будущее.

Хочется закончить статью подтверждением 
известного, но часто забываемого тезиса: раз-
витие истории, экономики и других обществен-
ных наук напрямую связано с продвижениями 
в научной психологии.
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Введение 
Проблемы, связанные с возможностями по-

литической легитимации, постоянно находятся 
в поле зрения исследователей в силу того, что 
дефицит политической легитимности испы-
тывают сегодня политические элиты разных 
стран, вне зависимости от типов политиче-
ского режима, практики властных коммуни-
каций и уровня развития гражданского обще-
ства (Hinsch, 2010; Callaghan, 2022; Михай-
лова, 2023). Потребность в дополнительных 
механизмах легитимации у властных инсти-
тутов усиливается в переходные эволюцион-
ные и кризисные моменты, когда важно сохра-
нить управляемость и социально-политическую 
устойчивость.

Публичная легитимность в этом случае яв-
ляется важнейшим показателем устойчивости 

и эффективности политической системы. Фун-
дамент легитимности государства строится на 
убежденности граждан, что их благополучие за-
висит от поддержания существующего порядка 
в обществе, когда государство выражает инте-
ресы граждан, а государственная власть обе-
спечивает порядок не только мерами принуж-
дения, но и политическим участием населе-
ния. В эпоху постмодерна в поле зрения ученых  
все чаще попадают проблемы, связанные с ма-
нипулятивным характером современных леги-
тимационных практик (Омельченко, Гасратова, 
2015, с. 38; Saccà, Velikaya, 2024), когда человек  
«лишь периодически «подключается» к властно- 
политическому порядку с помощью таких про-
цедур, как выборы, референдумы, соцопросы»  
(Мартьянов, 2009, с. 83). 

Аннотация. В статье на базе данных общероссийского социологического мониторинга «Как жи-
вёшь, Россия?» анализируется динамика социально-политической устойчивости российского 
общества как критерий и индикатор публично выражаемой гражданами легитимности государ-
ству, создающему обществу условия устойчивой жизнедеятельности в настоящем и будущем.  
В рамках анализа теоретических оснований устойчивости показана диалектическая природа 
социально-политической устойчивости, ее предопределенность характером социальной струк-
туры, распределительных отношений и реализацией принципов социальной справедливости в 
обществе. На основе проведенного анализа эмпирической информации показано отчуждение 
большей части граждан России от неолиберальной модели государства, выраженное предпо-
чтение в выборе социально-ориентированного типа государства, что ведет к востребованности 
населением административного социально-политического управления. Динамика удовлетво-
ренности политической системой, оценки населением выполнения государством социальных, в 
том числе конституционных, гарантий доказывают высокую степень устойчивости российско-
го общества, которая, однако, базируется всего на четырех факторах: этно-территориальном; 
оборонном (доверие армии); полном доверии Президенту РФ (В.В. Путину); гарантированной 
Конституцией социальной поддержке населения государством. С помощью факторного анализа 
выявлена значимость различных групп противоречий в российском обществе (экономические, 
этно-религиозные, классовые), которые влияют на социально-политическую устойчивость.  
Выделены зоны риска устойчивости, связанные с низким уровнем институционального доверия 
к большинству институтов власти и структурам гражданского общества. По результатам иссле-
дования сформулированы рекомендации укрепления социально-политической устойчивости 
российского общества и государства.

Ключевые слова: социально-политическая устойчивость общества, легитимность государства, 
социальные противоречия, доверие институтам власти, конституционные гарантии, социально 
ориентированное государство.
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При этом исследования легитимности в по-
следние годы смещаются от описания ценностно- 
нормативных оснований легитимности, опре-
деляющих политическую идентичность, на вы-
явление фреймов политических коммуника-
ций, в том числе на основе эволюции дискур-
са «включения – исключения» насилия и его 
трансформации в дискурс политической леги-
тимации как различения «легитимного» и «не-
легитимного» принуждения, символическим 
производным которого и является собственно 
политическая легитимность (Завершинский, 
2016, с. 6). Другими словами, государство, об-
ладая монополией на легальность, в условиях 
демократического политического порядка не 
форсирует проведение своих решений в обще-
ственное мнение, а, наоборот, старается инте-
грировать мнение общества в свои решения, 
что обеспечивает действительное осуществле-
ние его политики (Беше-Головко, 2011, с. 135). 
В целом большинство исследователей солидар-
ны с позицией Ю. Хабермаса, рассматриваю-
щего легитимацию власти как интеграцию об-
щества, большинство которого поддерживают 
ценности и нормы, провозглашаемые властью 
«чтобы удовлетворить эти притязания, т. е. по-
казать, почему существующие институты до-
стойны и правомочны осуществлять законную 
власть таким образом, чтобы реализовались ос-
новополагающие для идентичности общества 
ценности» (Хабермас, 2010, с. 183). 

Авторы рассматривают легитимность как 
результат процесса устойчивого развития обще-
ства и государства, содержание которого опре-
деляется широким кругом социальных и поли-
тических факторов (Левашов, Великая, 2021). 
Вес и значимость этих факторов варьируются 
в разные исторические периоды, что возможно 
оценить, опираясь на результаты мониторинго-
вых исследований.

Эмпирическая база статьи – данные всерос-
сийского социологического мониторинга «Как 
живёшь, Россия» (Левашов и др., 2024), прово-

1 Социологический мониторинг «Как живешь, Россия?» (научный руководитель – доктор социологических наук  
В.К. Левашов) проводится Центром стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 
ФНИСЦ РАН с 1992 г. В основе исследования – всероссийская квотная пропорциональная выборка на основе сле-
дующих компонентов генеральной совокупности: пол, возраст, образование, место жительства. При территориаль-
ном размещении выборки используется районирование страны на основе экономико-географического компонента 
(соблюдаются пропорции численности населения и пропорции между городским и сельским населением). В разное 
время объем выборочной совокупности составлял от 1 312 до 1 866 респондентов; Полевой этап 2024 года проведён в 
период с 23 марта по 08 апреля 2024 г. в 22-х регионах страны. (N=1700).

димого Институтом социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН1, позволяющие 
анализировать динамику релевантных леги-
тимности государства показателей: доверие к 
политическим институтам и политическим ли-
дерам, уважение и подчинение закону, общая, 
разделяемая большинством система ценностей 
и ценностно-мировоззренческие ориентиры, 
наличие консенсуса власти и общества по по-
воду значимых политических и экономических 
целей. 

Теоретическая концепция социологического 
анализа устойчивости общества

Для характеристики политической жизни 
общества чаще всего используют понятие кон-
солидация, чем устойчивость, хотя второе по со-
держанию шире и в большей степени соответ-
ствует отображению диалектики структурно-
функциональной модели общества. Понятие 
устойчивости используется для характеристи-
ки не «идиллии», а равновесия социальных 
отношений с учетом их объективной перма-
нентной противоречивости, предсказуемости 
характера эволюции противоречий и компро-
миссной формы их разрешения. Консолидация  
общества – это сплочение граждан государ-
ства на основе идентичности ценностных уста-
новок (Руткевич, 2001; Левашов, 2003; Коэн, 
Арато, 2004; Sacca, Velikaya, 2024). В полити-
ческих исследованиях устойчивость политиче-
ской системы определяется как способность со-
хранять свое развитие в заданном направлении 
(движении по намеченной траектории) и под-
держивать заданный режим функционирова-
ния, несмотря на воздействующие возмущения  
(Гришин, 2015), что обеспечивается способно-
стью власти принимать решения и проводить 
их в жизнь, не прибегая к открытому насилию 
(Варламова, 2015). 

В данном исследовании устойчивость поли-
тической системы в социологическом измере-
нии рассматривается как бесконфликтная  
вариабельность социально-экономических  



60 Том 18, № 2, 2025       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Социально-политическая устойчивость российского общества...

состояний общества, эквивалентная естествен-
ной динамике социально-профессиональной 
структуры и распределительным отношениям, 
соответствующим ожиданиям граждан, воспри-
ятию ими этих отношений как социально спра-
ведливых. В отличие от аффективно-ментальной 
консолидации (Попов, 2004), диалектическая 
устойчивость общества допускает политиче-
ский плюрализм в опосредованных индивиду-
альными интересами установках, консенсус в 
определении критериев социально справедли-
вых распределительных отношений.

Диалектическая противоречивость содержа-
ния устойчивости той или иной структурно-
функциональной модели государства – как ры-
ночного, так и преимущественно социально 
ориентированного – может быть подвергнута 
анализу исходя из практического и гносеоло-
гического подходов. В аспекте практической 
составляющей устойчивость структурно-функ-
циональной модели государства необходима 
для кумулятивного накопления экономическо-
го и интеллектуального потенциала общества. 
Однако диалектика предполагает наличие двух 
противоположных составляющих, которые в 
разнонаправленном взаимодействии перма-
нентно генерируют процесс социального раз-
вития. 

В научном плане было бы некорректно аб-
солютизировать устойчивость политической 
системы, так как методы политического управ-
ления в ее обеспечении могут быть диаметраль-
но противоположными: либо демократия, либо 
теократия, либо диктатура. Авторы рассматри-
вают понятие устойчивости, с одной стороны, 
как социально-экономическую ассоциацию со-
общества в социальный институт демократиче-
ского государства, органически включающий 
социальные противоречия, регулируемые го-
сударством политическими и экономическими 
методами для нахождения компромисса. Ин-
ституциональный (Кушнир, 2023, с. 134–140) 
и политический (Тепляков, 2010, с. 239–241) 
аспекты регулирования равновесия общества, 
и соответственно государства, рассматриваются 
как методы, которые, как свидетельствуют со-
циальные революции, не всегда достаточны для 
обеспечения устойчивости общества. 

В обыденном сознании понимание устой-
чивости социальной организации людей бази-
руется на понятии социальной справедливости 

принципов распределения. Значимость такого 
восприятия массами своего отношения к госу-
дарству как индикатор его устойчивости зна-
чительно выше, чем количественные критерии 
материальной составляющей распределитель-
ных отношений. Пример тому длительная во 
времени устойчивость политической органи-
зации этнически и конфессионально высоко-
дифференцированного советского общества.  
В данном ракурсе интерпретация понятия 
«устойчивость государства» может звучать как 
соответствие политического управления объ-
ективным законам развития общества и пони-
манию справедливости существующего полити-
ческого порядка. Так это понимал Аристотель, 
считавший основным стержнем баланса госу-
дарства-полиса соблюдение принципа социаль-
ной справедливости (Аристотель, 1983, с. 603). 
Это понятие у Аристотеля тесно связано с уста-
новкой власти на создание условий роста чис-
ленности «среднего слоя» в составе населения 
полиса: «…благополучием для государства яв-
ляется то, чтобы его граждане обладали соб-
ственностью средней, но достаточной; а в тех 
случаях, когда одни владеют слишком многим, 
другие же ничего не имеют, возникает либо 
крайняя демократия, либо олигархия… либо 
тирания…» (Аристотель, 1983, с. 508)2.

С зарождением классических капиталисти-
ческих государств кодифицированной формой 
устойчивости политической организации об-
щества стала конституция как свод основных 
принципов и нормативно-правовых законов 
добровольного объединения граждан в государ-
ство рыночных отношений. Принято считать, 
что в политическом отношении конституция 
есть средство ограничения государственной вла-
сти и гарант прав личности. Даже если закон со-
держит сугубо институциональные нормы коди-
фицированного права, без учета вариации инте-
ресов гражданина, осознающего обязательность 
соблюдения предписанных правовых норм, он 
все равно будет субъективно воспринимать 
эти нормы с позиции справедливости относи-
тельно себя лично или в более широком аспек-
те – с позиции социальной справедливости.  

2 Правомерно предположить, что под «крайней де-
мократией» Аристотель понимал «анархию». Сформули-
рованный Аристотелем принцип есть прообраз концеп-
ции среднего класса, составляющей стержень современ-
ной идеологии развитых капиталистических стран.
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Однако государство не может быть добрым 
или злым, хорошим или плохим абсолютно для 
всех, раз и навсегда. Поэтому вопрос должен 
быть поставлен так: соответствует ли данное го-
сударство решению задачи устойчивости обще-
ства в конкретно-историческом политическом, 
экономическом и социальном пространствах. 
Если не соответствует, это чревато социальны-
ми коллизиями. Если соответствует, тогда зада-
ча воспроизводства и сохранения устойчивости 
решается и общество становится устойчивым в 
той структурно-функциональной модели, ко-
торую представляет собой данное государство.

На связь устойчивости общества с легитим-
ностью обращали внимание и классики соци-
ологической мысли. В частности, Д. Истон по-
нимал легитимность именно в этом ключе –  
как возможность, благодаря которой полити-
ческая система может справиться с проблема-
ми обеспечения стабильности системы (Истон, 
2000, с. 319–321). Роль легитимности в процес-
се поддержания стабильности системы подчер-
кивал М. Липсет, рассматривающий политиче-
скую легитимность как «качество политической 
системы, как ее способность поддерживать веру 
населения и социальных групп в то, что суще-
ствующие политические институты наиболее 
соответствуют данному обществу» (Липсет, 
2012, с. 42). Предлагаемый авторами подход к 
исследованию легитимности строится на пони-
мании легитимности государства как результата 
осознанного научного поддержания диалекти-
ческого процесса устойчивого социально-по-
литического развития отношений субъектов и 
институтов общества и государства в интере-
сах граждан в настоящем и будущем (Левашов, 
2023; Березина и др., 2024, с. 4–6).

Граждане делегируют право выбора методов 
и способов регулирования социально-полити-
ческого баланса отношений в обществе, созда-
ния условий для рентабельного функциониро-
вания экономики своим представителям во 
властных структурах, сами же занимаются сво-
ими «заботами», не обременяя себя той рабо-
той, которую оплачивают бюрократии за счет 
своих налогов. Поэтому должны существовать 
индикаторы контроля результативности работы 
органов власти, действующих от имени, в инте-
ресах и за счет граждан.

Есть понятие государства и власти, но нет 
их вещественных «субстратов» – ни государ-
ства, ни власти. Государство и есть народ, а 

власть – социально-политический статус ча-
сти народа в условиях демократии. Не случайно 
современный этап развития обществ модерного 
типа, определяющийся влиянием глобализации 
и цифровизации, изменил конфигурацию граж-
данского общества, которое теряет свою идео-
логическую интерпретацию «в терминах рынка 
и собственнического индивидуализма» (Лэйн, 
2012, с. 99) и становится средой для самопод-
держивающихся связей, в которой переплетены 
разнообразные неформальные сети солидар-
ностей с различными формами взаимной под-
держки и взаимовыгодных объединений. При 
этом социальные роли различных групп населе-
ния дифференцируются общественным разде-
лением труда и его производной – принципом 
распределения прибавочного продукта. Этот 
принцип изменяется в соответствии с ростом 
производительности общественного труда и, 
соответственно, величины прибавочного про-
дукта. Например, в монархическом феодальном 
государстве происходит экспроприация основ-
ной части прибавочного продукта, преимуще-
ственно в натуральной или в смешанной, нату-
рально-денежной форме. С введением в оборот 
частной собственности и ее неотчуждаемости 
экспроприация части прибавочного продукта 
происходит в денежной форме как «налог на 
граждан» по унифицированному принципу и 
в пропорциональном долевом соотношении, 
что порождает у граждан иллюзию социальной 
справедливости. Этот процесс объективный и 
способствует устойчивости рыночного государ-
ства как социально-политического образова-
ния, так как сглаживает противоречия между 
селом и городом, между трудом интеллектуаль-
ным и физическим, между работниками пред-
приятий гражданского товарного производства 
и между работниками оборонных предприятий 
и в целом – между производящей и иждивенче-
ской частями населения.

Если говорить о значимом социальном про-
тиворечии между населением и властью как по-
литическим представителем государственного 
образования – это противоречие между граж-
данами и бюрократией, о чем упоминал А. Ток-
виль, анализируя практику демократии на на-
чальной стадии становления США как демокра-
тического государства: «В аристократических 
правительствах государственными делами за-
нимаются люди состоятельные, которых на го-
сударственный пост приводит лишь стремление 
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к власти. В демократических правительствах го-
сударственные деятели – это бедные люди, и 
им только предстоит нажить свое состояние3. 
Из этого следует, что в аристократических го-
сударствах правители практически недоступны 
для коррупции и весьма умеренно относятся к 
деньгам; совершенно обратное происходит в де-
мократических странах» (Токвиль, 1992, с. 177).

В социологическом плане важность обще-
ственного разделения труда как естественной 
основы кооперационных устремлений людей 
подчеркивал Э. Дюркгейм: «…разделение тру-
да если не единственный, то по крайней мере 
главный источник общественной солидарно-
сти» (Дюркгейм, 1996, с. 69), и производимая 
общественным разделением труда «…солидар-
ность способствует общей интеграции обще-
ства» (Дюркгейм, 1996, с. 71). Гарантией этой 
интегрированности является конституция. Од-
нако, если конституции придавать сугубо соци-
ально-регулятивную функцию, безотноситель-
но типа государства или иного экономически 
структурированного сообщества, тогда безраз-
лично, как ее называть: закон, уложение, де-
крет, завет и т.д. В гносеологии требуется чет-
кое разграничение понятий, иначе научность 
рассуждений подменяется субъективно истол-
ковываемыми прецедентами исторического ха-
рактера.

Конституция не может быть законом сама 
по себе, и, хотя сегодня конституцию называют 
основным законом государства, в действитель-
ности это свод принципов, не подлежащих  
дроблению на подзаконные акты. Характер 
действия конституции и закона различается: 
конституция является гарантом прав граждани-
на не просто разрешительного характера: было 
бы нелогично разрешать то, чем гражданин об-
ладает от природы. Граждане объединяются в 
государство при условии гарантии защиты их 
жизненных интересов. Это компромисс, на ко-
торый должна соглашаться власть, чтобы госу-
дарство существовало. И в этом случае акту-
ален вопрос об устойчивости компромисса, о 

3 Правомерность вывода Токвиля подтверждается 
«авральной» политикой нынешней администрации Пре-
зидента США Д. Трампа по сокращению бюрократиче-
ского аппарата с мотивацией «нецелевого» расходования 
денег из средств государственного бюджета и противо-
действия деструктивной для интересов государства и 
общества деятельности.

своевременном предвидении необходимости 
коррекции принципов отношения государства 
и общества. Например, изучая характер дей-
ствия Конституции Токвиль восхищался но-
выми принципами гражданского сообщества: 
«Общие принципы построения современных 
конституций, которые большинство европей-
цев XVII века понимало с трудом и которые 
лишь частично восторжествовали в тот период 
в Великобритании, были полностью признаны 
в Новой Англии и закреплены ее законами: уча-
стие народа в общественных делах, свободное 
голосование по вопросу о налогах, ответствен-
ность представителей власти перед народом, 
личная свобода и суд присяжных – все это было 
воспринято единодушно и реально введено в 
жизнь в Новой Англии» (Токвиль, 1992, с. 51). 

С позиции социологии анализ социально-
консолидирующей роли конституции государ-
ства осуществляется посредством учета оценки 
гражданами тех положений, которые непосред-
ственно касаются их жизненных интересов. Так 
как интересы граждан по форме различают-
ся, индикатором их консолидации может быть 
только унифицированная субъективная оцен-
ка, высказанная самими гражданами. Это под-
тверждается и широтой сформулированных в 
конституции целей социально-экономической 
кооперации. В частности, о государственно-
консолидирующей роли Конституции РФ, спо-
собствующей устойчивости государства, можно 
судить на основании определяемой методами 
прикладной социологии оценки гражданами 
реализации обязательств государства по гаран-
тии их основных прав и свобод (статьи 6–48)4.

Спектр гарантий, которые, согласно Кон-
ституции РФ, государство берет на себя, велик. 
Многие гарантии, относящиеся к социальному 
страхованию, можно было бы опустить, одна-
ко социальные фонды не могут их полностью 
взять на себя из-за девальвации накоплений по 
причине высокой, продолжительной инфля-
ции. Такую гарантию, как право на отдых, дол-
жен реализовать профсоюз путем соглашения с 
работодателем, а не государство. Гарантия обра-
щения с претензиями в государственные орга-
ны противопоставляет государство и граждан, 
подчеркивает роль государства как «опекуна».  

4 Конституция Российской Федерации. URL: http://
pravo.gov.ru /constitution/ (дата обращения: 08.12.2024).

http://pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru
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В правовом государстве производственные спо-
ры должен решать арбитраж, а гражданские 
споры – суд. Декларативный характер носят га-
рантии свободы выбора профессии, места и ха-
рактера труда. Они были актуальны в советский 
период, когда эти права ограничивались про-
пиской: житель села не мог поехать работать в 
город или выбрать заводскую профессию, если 
не было целевого направления органов власти. 
Сейчас ограничения профессионального само-
определения граждан заданы технологией про-
изводства, его рыночной рентабельностью, и 
государство на это влиять может только в не-
большой степени, в основном коррекцией си-
стемы профессионального образования и соз-
данием дополнительных рабочих мест за счет 
государственных (национальных) проектов.

Эмпирико-социологический анализ социально- 
политической устойчивости общества

При эмпирическом изучении социально-
политической устойчивости в ИСПИ ФНИСЦ 

5 Исследование проводится ежегодно по сопоставимой методике на базе квотной территориально-районирован-
ной выборке с квотным отбором 1700 респондентов в 22-х субъектах РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в 
форме персонального интервью. Территориальные пропорции в выборке соблюдаются с учетом статистических дан-
ных Росстата по всем федеральным округам и пяти типам поселений: мегаполисы, административные центры субъ-
ектов РФ, районные города, пгт, села. Также соблюдаются квоты по 12-ти социально-профессиональным группам, 
квоты по которым рассчитаны в соответствии с данными Росстата. По перечисленным параметрам средняя ошибка 
выборки не превышает |3%|.

РАН56 используются различные группы индика-
торов: приятие/неприятие существующего по-
литического порядка, доверие/недоверие к ин-
ститутам власти и конституционным политиче-
ским практикам, гражданская и политическая 
активность, самооценка материального поло-
жения и др. 

Динамика «отношение к политической си-
стеме» позволяет говорить о расширении зоны 
устойчивости, сложившейся в российском об-
ществе и государстве политический модели. На 
фоне роста массы граждан, полностью поддер-
живающих конфигурацию политической систе-
мы, снизилось число сторонников радикаль-
ного ее изменения. При этом последние три 
года демонстрируют стабильное мнение граж-
дан относительно возможностей трансформа-
ции политической системы. Половина наших 
сограждан видит существующие проблемы и 
недостатки, но в качестве возможного пути ее 
изменения рассматривает реформы (рис. 1).

Рис. 1. Отношение респондентов к политической системе общества (РФ, % от числа опрошенных)
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Источник: (Левашов и др., 2024).
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Определяющим фактором здесь остается 
степень доверия общества к власти, политиче-
ским акторам и принимаемым ими государ-
ственным решениям, а также к общественным 
структурам, что позволяет рассматривать ин-
ституциональное доверие и как социальный 
капитал и как социальный ресурс, обеспечива-
ющий социальное взаимодействие (Штомпка, 
2012). В эмпирическом поле это подтвержда-
ется корреляцией между уровнем институци-
онального доверия и отношением к политиче-
ской системе (Березина и др., 2024, с. 86–109).

Говоря о нынешнем состоянии, наиболее 
достоверным показателем высокой устойчиво-

сти российского общества правомерно считать 
состоявшиеся в марте 2024 г. выборы Прези-
дента РФ: явка электората на голосование пре-
высила 70% – самая высокая в истории анало-
гичных выборов в РФ; голосование за В.В. Пу-
тина – почти 90%, также исторический рекорд. 
Устойчивая тенденция консолидации рос сий-
ского общества в выборе Президентом РФ  
В.В. Путина в 2024 году – явление закономер-
ное и берет свое начало в период углубления и 
кульминации социально-экономического кри-
зиса и финансового дефолта в конце 90-х годов, 
что и определило реальность отставки с поста 
Президента РФ Б.Н. Ельцина (рис. 2 ; табл. 1).

Рис. 2. Динамика среднемесячного бюджета семьи из трех человек6, $
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Источник: (Шереги, 2003; Левашов и др., 2024). 

6 Источник данных за период 1997–1999 гг. на рис. 1, табл. 1, рис. 2 (Шереги, 2003, С.438, С. 390). Все приведен-
ные в статье данные за 2024 г. – результаты 54 этапа общероссийского социологического мониторинга «Как живёшь, 
Россия?» (Левашов и др., 2024), проведенного ИСПИ ФНИСЦ РАН в июне 2024 г. (руководитель Левашов В.К.).

Таблица 1. Динамика доли имущественных групп  
в период до и после финансового дефолта в РФ (август 1998 г.), %

Имущественные группы
1998 г.  
июнь

1998 г.  
октябрь

1999 г.  
январь

1999 г.  
апрель

2024 г.  
июнь

Материально высоко обеспечены 0,9 0,2 0,2 0,9 1,7
Материально средне обеспечены 34,3 22,4 19,6 16,7 71,8
Материально низко обеспечены 54,5 57,4 59,6 57,3 14,8
Живут за чертой бедности 10,3 20,0 20,6 25,1 11,7
Итого 100 100 100 100 100
Всего бедные 64,8 77,4 80,2 82,4 26,5
Источник: (Шереги, 2003; Левашов и др., 2024).
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На рисунке 2 и в таблице 1 отображены эко-
номические последствия финансового кризиса 
1998 г. – крайняя поляризация общества до 
1999 г. по уровню благосостояния, что «эхом 
откликнулось» в общественном мнении в фор-
ме доверия граждан органам исполнительной и 
законодательной власти (рис. 3).

Угроза устойчивости общества проявляется не 
только в падении доверия граждан Президенту 
РФ (Б.Н. Ельцину) почти до нуля в 1999 году, но 
и в том, что доверие к другим органам исполни-
тельной и законодательной власти не достигало 
20%. Относительно высокой оставалась только 
доля граждан, доверявших Российской армии. 
Заметим, что рост доверия граждан органам ис-
полнительной и законодательной власти начался 
только в 2000 г., и сегодня гарантом устойчивости 
развития российского общества и легитимности 

7 Конституция РФ. Ст. 132, п. 3. URL: http://pravo.gov.ru /constitution/ (дата обращения: 08.12.2024).

государства в настоящем и будущем большин-
ство граждан правомерно считают Президента 
РФ (В.В. Путина) и Российскую армию. 

В то же время все еще слаба гражданско-
консолидирующая роль в устойчивом социально- 
политическом развитии институтов граждан-
ского общества, партий и Государственной 
Думы, общественных организаций и местной 
власти (Левашов и др., 2024, с. 17–18). По всей 
вероятности, одной из причин низкого рейтин-
га является не только слабая публичная про-
зрачность и гласность результатов их деятель-
ности, но и слабое «взаимодействие органов 
местного самоуправления и органов государ-
ственной власти в единой системе публичной 
власти для эффективного решения задач в ин-
тересах населения, проживающего на соответ-
ствующей территории»7. 

Рис. 3. Динамика доли россиян, доверяющих органам исполнительной 
и законодательной власти (РФ, % от числа опрошенных)
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За все годы реформ в стране не удалось 
сформировать структуру действенных инсти-
тутов гражданского общества, которые могли 
бы сравнится с советской системой народных 
депутатов. Ни профсоюзы, ни общественные 
организации, ни партии так и не стали публич-
но эффективными инструментами социаль-
ной интеграции и социальной солидарности 
граждан. Вместе с тем последние годы, с нача-
ла СВО, российские граждане продемонстри-
ровали рост публичного доверия практически 
ко всем властным институтам, что объективно 
указывает на консолидацию российского обще-
ства и укрепление легитимности органов госу-
дарственной власти, обусловленные социаль-
но-политической ситуацией противостояния 
внешним угрозам (табл. 2).

При этом в 2024 г. сохраняется существен-
ный разрыв в доверии, которое граждане выра-
жают действующему Президенту РФ по сравне-
нию с другими органами власти. В частности, 
уровень доверия к местной и региональной вла-
сти на 30 пунктов ниже, чем доверие Прези-
денту РФ (табл. 1). Столь серьезные расхожде-

ния в доверии институтам политической власти 
приводит к приобретению качеств режима пер-
соналистского типа (Попова, 2019), где реги-
ональная и местная власти встраиваются в об-
щую иерархическую вертикаль соподчинения, 
а решение всех вопросов, в т.ч. местного уров-
ня, завязывается на президенте (Великая, 2024). 
Однако, если устойчивость государства зависит 
только от отношения граждан к Президенту РФ 
В.В. Путину, то это вуалирует перспективы со-
циально-политической устойчивости в долго-
срочном будущем.

Существует ряд факторов, синхронных с со-
держанием конституции и непосредственно за-
трагивающих интересы населения. В частности, 
хотя в нынешней Конституции РФ не обозна-
чена идейно-политическая система государ-
ства, по инерции или по генетической пред-
расположенности россияне в значительной 
степени дифференцированы по критерию пред-
почтения ими идейно-политической системы, 
тяготея либо к социализму, который восприни-
мается как социально-ориентированное госу-
дарство, либо к капитализму (рис. 4).

Таблица 2. Динамика отношений респондентов к общественным структурам и институтам 
власти (вариант ответа «доверяю») (РФ, % от числа опрошенных, 2012–2024 гг.)

Общественные структуры  
и институты власти

2012, XII 2014, VI 2016, XII 2021, VI 2023, VI 2024, IV Индекс доверия 
(Iд) по 2024 г.*доверяют доверяют доверяют доверяют доверяют доверяют

Президент РФ 47 72 67 50 73 75 0,60
Правительство РФ 35 49 37 35 53 55 0,28
Совет Федерации 27 38 26 27 39 41 0,09
Государственная Дума 21 27 17 23 34 37 -0,9
Администрация Президента РФ 28 42 32 36 47 51 0,26
Совет Безопасности 32 48 36 46 52 53 0,31
Полиция, суд, прокуратура 18 21 17 25 37 36 -0,4
Армия 47 61 64 66 69 74 0,62
Руководители регионов 29 36 30 39 50 47 0,19
Общественная палата 23 29 19 29 35 35 0,07
Профсоюзы 21 25 19 34 34 36 0,4
Церковь 52 55 45 40 52 54 0,31
Партии, политические движения 22 19 15 20 22 26 -0,15
Общественные организации 31 29 21 37 35 47 0,11
Средства массовой информации 26 24 17 22 27 31 -0,1
Органы местного 
самоуправления

- - - - 41 41 0,5

Примечание: (-) – отсутствие позиции в инструментарии.
*Индекс доверия (Iд) измеряется в диапазоне [-1; 1]. Чем ближе значение индекс к 1, тем выше уровень доверия к изменяемому 
институту. Тем ближе к -1, тем он ниже.
Источник: (Левашов и др., 2024); данные Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 
ФНИСЦ РАН.
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Значительная разобщенность мнения рос-
сиян по вопросу о предпочтении идейно-по-
литической системы (от нее зависят распреде-
лительные отношения в государстве) объяс-
няет отсутствие в современных конституциях 
рыночных государств характеристики идейно-
политической системы. Россия инициирова-
ла введение в стране радикально-либеральных 
рыночных отношений, но приватизация эко-

номики в 1990-х годах прошла социально не-
эффективно. В итоге абсолютное большинство 
населения было вынуждено довольствоваться 
приватизацией только своей квартиры, которая 
не представляет собой значительного авансо-
вого капитала для предпринимательской дея-
тельности. Поэтому ориентация на социализм 
наиболее ярко выражена у малоимущей части 
населения (рис. 5).

Рис. 4. Мнение россиян о том, в каком обществе они бы хотели жить 
(РФ, % от числа опрошенных, 1998–2024 гг.)

Источник: (Левашов и др., 2024).

Рис. 5. Мнение представителей различных имущественных групп о том,  
в каком обществе они бы хотели жить (РФ, % от числа опрошенных в 2024 г.)
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Рис. 6. Мнение респондентов о том, чьи интересы защищает сегодня государство 
(РФ, % от числа опрошенных в 2024 г.)
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Данные на рисунках 5, 6 свидетельствуют об 
ориентированности большинства россиян на 
социальное, патерналистское государство. Из 
этого также следует, что идейно-политическая 
система Российской Федерации сегодня сама 
по себе не является консолидирующей для 
граждан, она целенаправленно не разобщает, 
но поддерживает массовое сознание относи-
тельно социально-экономических реформ в не-
устойчивом состоянии. О достоверности этого 
утверждения свидетельствует мнение респон-
дентов о том, чьи интересы преимущественно 
защищает сегодня государство (рис. 6).

При такой позиции общественного мнения 
не удивительно, что среди граждан 40% граждан 
считают целесообразным национализировать 
все ранее приватизированные предприятия и 
еще 45% – часть таких предприятий. Подобная 
позиция россиян не согласуется с многими це-
левыми социально-ориентированными пара-

8 Здесь и далее для расчета факторов применен метод главных компонент (программа класса SPSS). В качестве 
условия образования факторов задан нижний порог с числовым значением – |0,5|. Веса фактора «социальные гаран-
тии» изменяются в пределах – 0,85-0,54, фактора «гарантии политических прав» – 0,87-0,64. В клетках второго ряда 
числовые индексы (в скобках) рассчитаны как средняя арифметическая индексов отдельных гарантий, входящих в 
соответствующий фактор. Интерпретация числовых значений индекса конституционных гарантий: государство пол-
ностью выполняет гарантии – «+1», государство совсем не выполняет гарантии – «-1», между ними располагаются 
промежуточные позиции граждан.

метрами экономической политики государства, 
направленной на развитие устойчивых рыноч-
ных отношений. В качестве одной из причин 
отторжения населением стихийного неолибе-
рального рынка можно назвать слабое участие 
малого и среднего бизнес-сообщества в соци-
альной политике государства.

Тем не менее, как свидетельствуют данные 
исследования, в настоящее время российское го-
сударство правомерно считать вполне устойчи-
вым. Факторный анализ выявил, что основная 
составляющая генерирования устойчивости – 
это политика государства в области социаль-
ных гарантий. При этом гарантии политиче-
ских свобод не играют решающей роли в фор-
мировании устойчивости. Российские граждане 
традиционно объединяют сформулированные в 
Конституции РФ гарантии в две ассоциирован-
ные группы: социальные гарантии и политиче-
ские гарантии (рис. 7)8.
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На основании значений индексов (в скоб-
ках во втором ряду клеток) можно заключить, 
что тем, как государство выполняет свои обе-
щания по социальным гарантиям, в среднем 
довольны до 80%, а тем, как выполняет поли-
тические гарантии, – менее 50%. Эти показа-
тели по отдельным видам гарантий различа-
ются, поэтому в конце названия каждого вида 
гарантии в скобках (третий ряд клеток) указа-
на доля респондентов, считающих, что госу-
дарство соответствующую гарантию выполня-
ет полностью.

Согласно этим показателям, можно заклю-
чить, что сформулированные в Конституции 
РФ социальные гарантии государством испол-
няются соответственно ожиданиям абсолютно-
го большинства населения, а по политическим 
гарантиям большая доля граждан считает, что 
государство не выполняет свои обязательства 
сообразно их ожиданиям. Относительно вы-
полнения государством социальных гарантий 

претензии есть по гарантии права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, а также по 
гарантии бесплатного образования. Заметим, 
что в условиях конституционно закрепленно-
го принципа социального государства продол-
жают воспроизводится практики многократно 
описанного патернализма российских граждан, 
когда от групп интересов лишь в малой степе-
ни зависит направления государственной по-
литики. При этом невысоко оцениваются га-
рантии обеспечения равенства перед законом, 
возможности участвовать в управлении делами 
государства, право на политический протест и 
свободу организаций и объединений. 

Ситуация усложняется и закреплением пер-
соналистской модели политического режима, 
где многие вопросы, в т.ч. управления на реги-
ональном и местном уровне, решаются в руч-
ном режиме на уровне Президента РФ. Именно 
В.В. Путин рассматривается как единственный 
лидер, способный вывести страну из кризиса: 

Рис. 7. Факторная схема ассоциации гражданами конституционных гарантий

Конституционные
гарантии

Социальные гарантии
(значение индекса = +0,5)

- Защита государством 
материнства и детства (83,3%)
- Право на отдых (73,2%)
- Право на выбор профессии 
(80,5%)
- Право на получение 
информации (81,0%)
- Право на социальное 
обеспечение и пенсию (73,6%)
- Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь (48,2%)
- Право на благоприятную 
окружающую среду (64,6%)
- Право на бесплатное 
образование (53,3%)
- Право на жилье (62,0%)

- Право участвовать в управлении 
делами государства (32,2%)
- Право собираться мирно, 
проводить собрания, 
демонстрации, пикетирование 
(45,5%)
- Свобода слова (49,4%)
- Равенство перед законом 
(37,9%)
- Право на свободу организаций 
и объединений (27,7%)

Гарантии политических прав
(значение индекса = 0,0)

Составлено по: (Левашов и др., 2024).
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об этом устойчиво заявляют порядка 65–70% 
опрошенных за последнее десятилетие (Лева-
шов и др., 2024, с. 22). Ряд исследователей и 
ученых интерпретирует этот социологический 
факт в понятиях «подданнической культуры» 
и «авторитарного синдрома» россиян, когда 
граждане в сильной власти видят опору и на-
дежду (Григорьева, 2014). 

Приведенные эмпирические характеристи-
ки – это субъективные показатели удовлетво-
ренности или неудовлетворенности граждан 
принципами распределительных отношений, 
однако они не раскрывают собственно при-
чины, которые кроются в несоответствии со-
циально-профессиональной структуры обще-
ства прогрессивным изменениям в технологии 
производства. Например, коэффициент соот-
ношения доли сельского населения (25,2%) и 
занятых в сельском хозяйстве (6,3%) состав-
ляет – 0,25, коэффициент соотношения доли 
не аграрного населения (74,8%) и занятых не 
аграрным трудом (68,1%) – 0,919. А кормить-
ся и пользоваться гарантиями должно все  
население.

9 Рассчитано по источнику: Россия – Занятое население | 1991–2024 Данные | 2025–2026 прогноз. URL: https://
ru.tradingeconomics.com/russia/employed-persons (дата обращения: 18.12.2024).

Противоречия, которые могут служить при-
чиной «эрозии» устойчивости российского  
общества, отображены на факторной схеме 
(рис. 8). В скобках напротив индикаторов (тре-
тий ряд клеток) указана доля граждан в возрасте 
18 лет и старше, считающих данное противоре-
чие значительным. Судя по числовой величине 
индекса (в скобках во втором ряду клеток) се-
годня наиболее значительным граждане счита-
ют классовое противоречие, актуализированное 
в массовом сознании, как чрезмерные матери-
альные различия условий жизни разных соци-
альных групп населения. При этом как наибо-
лее острое выделяется противоречие между бед-
ными и богатыми (значение индекса –«-0,3»), 
наименее острое – противоречие между вла-
стью и населением (значение индекса – «0,0»). 
Внутриэкономические и этно-религиозные 
противоречия, с точки зрения общественного 
мнения, незначительные, особенно между ве-
рующими и неверующими (значение индек-
са – «+0,7»), хотя в национальных отношениях 
некоторое напряжение имеет место (значение 
индекса – «+0,1»).

Рис. 8. Факторная схема актуальности в общественном мнении россиян социальных противоречий

Социальные
противоречия

Внутриэкономические
(значение индекса = +0,4)

- Между руководителями 
и подчиненными (26,9%)
- Между работодателями 
и работниками (30,2%)
- Между предпринимателями 
и чиновниками (25,1%)

- Между людьми различных 
национальностей (35,0%)
- Между последователями 
различных религий (20,3%)
- Между верующими 
и неверующими (14,0%)

Этно-религиозные
(значение индекса = +0,4)

Классовые
(значение индекса = -0,2)

- Между бедными и богатыми 
(58,7%)
- Между народом и властью 
(45,2%)
- Между низшими и высшими 
классами (52,8%)

Примечание. Интервал факторных весов для факторов (противоречий): экономические – 0,84-0,66, этно-религиоз-
ные – 0,85-0,69, классовые – 0,87-0,75. Числовые параметры индекса значительности противоречий изменяются от 
«-1» (противоречия значительные) до «+1» (противоречия незначительные или нет противоречий).

Составлено по: (Левашов и др., 2024).
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Условный прогноз социально-политиче-
ской устойчивости российского общества сви-
детельствует о том, что характер изменения 
важных для граждан характеристик страны, 
произошедшего за последние 30 лет, имеет 
умеренно-положительную тенденцию, кроме 
оценки качества образования, которое имеет 
тенденцию к ухудшению. О высокой вероятно-
сти сохранении устойчивой легитимности рос-
сийского государства свидетельствуют весьма 
оптимистичные прогнозные тенденции роста 
жизненно важных для населения характери-
стик общественных гарантий – по всем харак-
теристикам прогнозируется значительный по-
ложительный рост (рис. 9).

Обсуждение и выводы
А. Общие выводы на основании обобщения эм-

пирического материала
1. На основании анализа эмпирической 

информации по значениям основных индика-
торов социально-политической устойчивости 
выявлено, что динамика ключевых индикато-
ров носит позитивный характер. Устойчивость 

структурно-функциональной модели современ-
ного российского общества на этапе продолжа-
ющегося поиска оптимальной трансформации 
социально-экономического устройства госу-
дарства опирается на два фактора: усиление со-
циальной ориентированности внутренней по-
литики государства и высокое доверие граждан 
страны Президенту РФ как основному гаранту 
эффективности социальной политики.

2.  Из установок населения относительно 
актуальной политики государства следует, что 
устойчивость российской политической систе-
мы в высокой степени зависит от социальной 
политики государства, отвечающей принципам 
социальной справедливости, а также от разделя-
емых большинством идеологических приорите-
тов, связанных с общим историческим прошлым 
и с травматичным опытом перехода к либераль-
ной модели социального порядка. Основой со-
циально-ориентированного государства долж-
ны быть такие распределительные отношения, 
которые генерируют в общественном мнении 
чувство социальной справедливости и доверие 

Рис. 9. Индекс мнения россиян о направленности изменения значимых характеристик 
жизни страны в лучшую сторону за последние 30 лет и в предстоящие 5 лет
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Примечание. Интерпретация индекса направленности изменений: «+1» – все россияне считают, что данная харак-
теристика изменилась / изменится в лучшую сторону; «-1» – все россияне считают, что данная характеристика 
изменилась / изменится в худшую сторону. 

Составлено: (Левашов и др., 2024).
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к институтам власти, обеспечивая высокий уро-
вень легитимности политической системы. Для 
достижения этого необходима рентабельная со-
циально-ориентированная экономика с высо-
ким уровнем производительности труда, спо-
собная производить большой объем прибавоч-
ного продукта, или в экономических терминах –  
большой валовый внутренний продукт.

3.  Сегодня в Российской Федерации име-
ются четыре гарантирующих социально-поли-
тическую устойчивость общества фактора:  
этно-территориальный; оборонный от внешне-
го врага (армия); действующий Президент РФ 
(среди россиян в возрасте 18 лет и старше 72,4% 
считают, что обеспечить устойчивое развитие 
России в будущем способен только В.В. Пу-
тин); гарантированная Конституцией социаль-
ная поддержка населения государством. За ис-
ключением электоральных ситуаций, граждане 
РФ в политической жизни государства участву-
ют преимущественно как «созерцатели».

Б.  Аналитические выводы и гипотезы
4.  Одна из основных теоретических гипо-

тез, генерированная на основании анализа дан-
ных исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН, следу-
ющая: в современных условиях концентрации 
крупного капитала под контролем немного-
численных собственников через банки и ТНК 
функционирование рыночного хозяйства осу-
ществляется с помощью конституционно-пра-
вового регулирования, которое представляет 
собой нормативно-организационное воздей-
ствие на государственные и общественные от-
ношения в целях их упорядочения, охраны и 
развития устойчивого социально-политическо-
го прогресса в интересах граждан. Конституция 
объявляет государство «общенародной волей», 
однако впоследствии положения «главного за-
кона» концептуально-декларативного характе-
ра конкретизируются в кодифицированных за-
конах и подзаконных актах, поддающихся ма-
нипулированию законодателями-лоббистами. 
Тогда подмена незыблемых принципов консти-
туции «прецедентными» вариабельными ры-
ночными законами становится как бы леги-
тимной. Вместе с тем подавляющее большинство 
россиян не приемлет капиталистическую госу-
дарственную систему, что ограничивает воз-
можность ее легитимации. 

5.  Несформированность у занятого населе-
ния проактивной гражданской позиции, нео-
сознанность своих социально-политических и 
социально-экономических интересов, прав и 
обязанностей затрудняют эффективный диа-
лог между государством и гражданским обще-
ством. Профсоюзы зачастую выступают не как 
защитники интересов работников, а как парт-
неры работодателя, как «третейский судья» в 
случае производственного конфликта, что сдер-
живает перерастание экономической неудов-
летворенности трудящихся в политические тре-
бования. По этой причине населением слабо 
востребованы политические партии (им дове-
ряют всего 26,2% граждан). Политическая си-
стема государства получается псевдорыночной, 
т.е. эклектичной, играющей роль «опекуна» и 
для работников, и для бизнес-сообщества, ко-
торое в условиях кризиса тоже получает субси-
дии от государства.

6.  Принято считать, что основной крите-
рий рыночного государства – это доминирова-
ние правового регулирования общественных 
отношений, когда приоритет права обеспечива-
ет общественный баланс. Низкая оценка функ-
ционирования правового государства граждана-
ми (54% опрошенных считают, что государство 
не обеспечивает реализацию принципа равен-
ства перед судом и законом) рассматривается 
нами как еще один риск делигитимации поли-
тической системы и потери ее устойчивости. 

7.  Другой значимый фактор гарантии 
устойчивости общества – экономический, ко-
торый предполагает объективное наличие для 
гражданина места в общественном разделе-
нии труда и доли в общественном продукте. 
При этом функционирование общества потре-
бления, предсказанного австро-американским 
экономистом и социологом Йозефом Шумпе-
тером (Шумпетер, 2007), вытесняет политиче-
ское содержание идеологии, подменяя ее по-
требительской рекламой, стимулируя к потре-
блению нужного и не нужного продукта. Из 
этого правомерно следует вывод: главный иде-
ологический инструмент рыночного государ-
ства, поддерживающая «скрепа» общества, – 
потребительская идеология. Происходит «фор-
мализация» личности за счет вытеснения ее 
социальной идентичности вещной. Теряется 
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уникальность социальных связей, они подме-
няются универсальностью глобализованного 
вещного потребления. Как результат, мы ви-
дим отчуждение индивида от общества, замену 
духовных ценностей на вещные и зависимость 
социально-политической устойчивости госу-
дарства исключительно от удовлетворенности 
материальными сторонами жизни. 

8.  Учитывая наличие противоречий в раз-
витии политической системы современной Рос-
сии, недостаточную функциональную конструк-
тивность институтов гражданского общества, 
представительной и судебной ветвей власти, 
представляется целесообразным минимизиро-
вать угрозы устойчивости общества и государ-
ства с помощью восстановления баланса согла-
сований планов и деятельности между различ-

ными ветвями власти, налаживания постоянной 
обратной связи с населением, совершенствова-
ния законодательства с учетом запросов повы-
шения уровня политической и правовой культу-
ры граждан (Керимов, 2015). Россияне в целом 
оптимистичны относительно устойчивого раз-
вития государства в предстоящее пятилетие, и 
это является важным индикатором и критерием 
легитимности государства. Однако оптимизм 
граждан сохранится только при соб людении го-
сударством приоритета социальных гарантий, в 
частности существенного улучшения качества и 
доступности образования и медицинского об-
служивания. Если при этом будет гарантирован 
хотя бы умеренный рост благосостояния граж-
дан, то политические риски в общественном 
мнении не будут критически актуальны.
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demand for administrative socio-political management. The dynamics of satisfaction with the political 
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the findings of the study, we put forward recommendations to strengthen the socio-political stability of 
Russian society and the State.
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Факторы экономического роста Нижегородской области: 
моделирование ВРП с использованием данных регионов-двойников

Аннотация. Выявление тенденций развития и потенциала роста российских регионов в новых 
условиях требует разработки продвинутых подходов к моделированию основных экономических 
показателей. Целью статьи является эконометрическое моделирование и анализ ВРП Нижего-
родской области с использованием данных регионов-двойников. Отбор регионов-двойников 
осуществлялся на основе схожести отраслевых структур, уровня и тенденций развития. С ис-
пользованием панельных данных по 16 регионам кластера Нижегородской области за 2000–
2022 годы построены функции Кобба – Дугласа с лаговыми переменными, оцененные методом 
максимального правдоподобия с коррекцией на групповую гетероскедастичность. В результате 
моделирования установлено положительное влияние факторов предложения (накопленных ос-
новных фондов, текущих инвестиций, количества занятых), факторов спроса (доходов на душу 
населения в прошлом периоде) на текущий ВРП. Важную роль в увеличении ВРП в рассматри-
ваемом кластере также играет масштаб и структура бюджетных расходов региона. Среднегодо-
вая ключевая процентная ставка Банка России, а также ее изменение оказывают отрицательное 
влияние на ВРП. Кроме того, ВРП регионов кластера находится в прямой зависимости от цены 
нефти марки Brent, что свидетельствует об исторической зависимости российской экономики 
от нефтяного сектора, и курса доллара к рублю, который влияет на ценовую составлявшую ВРП 
через эффект переноса, а также процессы импортозамещения. Полученные результаты могут 
быть основой для дальнейшей разработки прогнозов и сценариев развития области на перспек-
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Постановка проблемы
В последние годы российская экономика 

столкнулась с беспрецедентным санкционным 
давлением со стороны ряда развитых госу-
дарств. В этих условиях чрезвычайно важно 
как на уровне страны, так и отдельных реги-
онов определить потенциал экономического 
роста и замещения импортного производства. 
Для понимания имеющихся возможностей не-
обходимо исследовать ресурсы, их динамику и 
эффективность с точки зрения воздействия на 
основные производственные показатели (пре-
жде всего валовый региональный продукт), а 
также тенденции развития регионов в ретро-
спективе. Для выявления прошлых трендов и 
зависимостей валового регионального продук-
та необходимо выработать адекватные подходы 
к его моделированию, позволяющие оценить 
влияние на его уровень и динамику факторов 
предложения, спроса, макроэкономической и 
институциональной среды. 

Одной из проблем моделирования регио-
нальной экономики является короткость вре-
менных рядов, основанных на годовых пока-
зателях, то есть недостаточность наблюдений. 
Особенно это относится к российским регио-
нам, для которых период рыночной истории 
длится чуть более трех десятилетий, причем 
до кризиса 1998–1999 годов экономика нахо-
дилась в переходном состоянии, развивалась 
по другим трендам, а статистика того времени 
является неполной. Поэтому в настоящее вре-
мя моделирование возможно и целесообраз-
но по данным 2000–2022 годов. Но и в этом 
временном интервале есть свои структурные 
разломы, в основном связанные с кризисами 
2008–2009 годов, 2014–2015 годов, пандеми-
ей 2020 года и началом СВО в 2022 году. Кро-
ме того, благодаря активному развитию воен-

ного и гражданского сектора в последние годы 
экономика большинства регионов завершила 
свой кейнсианский этап, стала трудодефицит-
ной и находится в перегретом состоянии, то 
есть в состоянии полной занятости. Это оз-
начает, что прежние тренды нельзя однознач-
но экстраполировать на будущее, что ограни-
чивает возможности прогнозирования. Меж-
ду тем основные зависимости региональных 
экономик в силу жесткости (негибкости) от-
раслевых, технологических и институциональ-
ных структур, зависимости от предыдущего 
состояния (state dependence) и прошлого раз-
вития (path dependence) сохраняются относи-
тельно неизменными, что делает их исследова-
ние актуальным и ценным для последующего  
анализа.

Целью настоящего исследования является 
эконометрическое моделирование и анализ ва-
лового регионального продукта Нижегородской 
области на основе объединенных временных 
рядов и пространственной выборки по реги-
онам одного с Нижегородской областью кла-
стера.

Для достижения этой цели решаются следу-
ющие задачи: 1) выявляется кластер регионов, 
схожих с Нижегородской областью по ВРП на 
душу населения, отраслевой структуре эко-
номики и тенденциям развития; 2) устанавли-
ваются показатели, которые могут объяснять 
изменение ВРП регионов кластера Нижегород-
ской области и лаги их влияния; 3) на основе 
панельных данных осуществляется моделиро-
вание ВРП региона, устанавливается характер 
и степень влияния на него факторов предло-
жения, спроса, макроэкономических условий 
и отдельных инструментов фискальной и мо-
нетарной политики.

тиву, определения последствий регулирующих воздействий на региональном уровне и эффектов 
неуправляемых макроэкономических параметров. Развитие исследования в будущем возмож-
но путем вовлечения в него высокочастотных данных, разработки моделей более продвинутых 
спецификаций, в том числе структурированных и агрегированных, раздельного моделирования 
инфляционной и реальной составляющей ВРП, что позволит создавать более точные кратко-
срочные прогнозы.

Ключевые слова: регион, валовый региональный продукт, эконометрическое моделирование, 
факторы, кластеризация, регионы-двойники, бюджетные расходы, ключевая ставка Банка 
России.
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Обзор литературы
Моделированию и прогнозированию реги-

ональных показателей посвящен ряд исследо-
ваний российских и зарубежных авторов. При 
этом используются разные подходы. Часто для 
моделирования ВРП и его последующего кра-
ткосрочного прогнозирования применяется 
построение ARIMA-моделей (AutoRegressive 
Integrated Moving Average) – авторегрессий со 
скользящим средним и меняющейся диспер-
сией (Peng, 2023; Jijo, 2025). Преимуществом 
таких моделей является возможность учесть 
прежние тренды развития и меняющуюся  
волатильность моделируемого показателя.  
В ARIMA-моделях текущий ВРП зависит от его 
собственных исторических тенденций, но не 
учитывает влияющие на него факторы (изменя-
ющиеся ресурсные и спросовые ограничения, 
макроэкономические условия и инструмен-
ты регулирования). Поэтому более продвину-
тым является подход, основанный на постро-
ении ARIMAX-моделей – с включением ряда 
экзогенных переменных (Ugoh, 2021; Haydier 
et al., 2023). При этом важным ограничением 
обоих подходов является необходимость боль-
шого количества наблюдений. Модели такого 
типа лучше реализуются на высокочастотных, 
как правило месячных данных, но для многих  
социально-экономических показателей офици-
альная статистика их не предоставляет. Кроме 
того, такие данные нередко содержат сезонную 
и институциональную составляющие.

В случае с моделированием ВВП, ВРП и 
других социально-экономических показателей 
объективно приходится оперировать коротки-
ми временными рядами, что не позволяет 
учесть все множество факторов, на них влияю-
щих. Кроме того, нередко факторы демонстри-
руют мультиколлинеарность. Для решения этих 
проблем зарубежные исследователи используют 
метод главных компонент, позволяющий через 
первые главные компоненты создать композит-
ные переменные, охватывающие наибольшую 
вариацию признаков (Dias et al., 2015; Zhemkov, 
2021). В российских исследованиях проблема 
короткости временных рядов решалась другим 
способом – за счет включения в выборку всех 
или некоторых регионов с похожими показате-
лями. Критериями отбора служил размер ВРП, 

для регионов с его разным уровнем вводились 
фиктивные переменные либо строились само-
стоятельные регрессии (Ивченко, 2019).

Другим часто используемым подходом к мо-
делированию ВВП и ВРП является построение 
производственных функций, в которых валовой 
продукт зависит от труда, капитала, инвестиций и 
других факторов. Одной из наиболее популярных 
является производственная функция Кобба –  
Дугласа (Малкина, 2015; Вавилова, Зерари, 
2024; Baranov et al., 2023) – функция степен-
ного вида, которая путем логарифмирования 
преобразуется в линейный вид, что делает воз-
можным применение метода наименьших ква-
дратов для ее оценивания. Альтернативным ва-
риантом является построение модели Р. Солоу, 
в основе которой тоже может лежать функция 
Кобба – Дугласа, но она учитывает ограничен-
ное количество факторов. Например, в работе 
(Кутышкин, 2021) односекторная модель эко-
номического роста Р. Солоу применена для мо-
делирования валового регионального продукта 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Есть и 
другие типы производственных функций, на-
пример, функция с постоянной эластичностью 
замещения (CES – Constant Elasticity Substi-
tution), которая позволяет учесть меняющие-
ся связи между факторами. В силу нелинейно-
сти ее оценивание представляет определенные 
сложности, однако иногда используются мето-
ды приблизительной линеаризации (Черему-
хин, Груздев, 2022). 

Выбор наиболее адекватной производствен-
ной функции для моделирования ВРП того или 
иного региона – самостоятельная исследова-
тельская задача. Например, в статье (Скуфьи-
на, Баранов, 2017) решается вопрос о поиске 
оптимальной производственной функции при 
моделировании ВРП регионов Севера и Аркти-
ки. Рассматривались следующие альтернатив-
ные варианты: 1) мультипликативная производ-
ственная функция; 2) степенная функция типа 
Кобба – Дугласа; 3) производственная функ-
ция с постоянной эластичностью замещения. 
Авторы пришли к выводу, что для четырех из 
пятнадцати рассматриваемых регионов и РФ в 
целом лучше подходит функция CES, для одно-
го региона – функция Кобба – Дугласа, а для 
восьми регионов не подходит ни одна функция.
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Встречаются и другие подходы к моделиро-
ванию ВРП и ВВП. Например, в статье (Кузне-
цов, Кулигин, 2022) с использованием эконо-
мико-математических методов разработана 
модель валового регионального продукта на 
базе конечно-временной схемы интегро-диф-
ференциального уравнения.

Одним из продвинутых и достаточно трудо-
емких способов моделирования ВРП является 
структурированный подход, основанный на от-
дельном моделировании отраслей или секто-
ров экономики и последующем синтезе резуль-
татов. Применение такого подхода позволило 
(Еремин, 2024) определить потенциал увели-
чения ВРП Новгородской области за счет из-
менения структуры инвестиций с учетом рас-
считанных мультипликаторов по различным 
типам производств. В другой работе (Дубовик 
и др., 2022) с помощью регрессионного мо-
делирования и преобразования Бокса-Кок-
са оценен вклад в ВРП Брянской области трех 
основных отраслей – сельского хозяйства, об-
рабатывающих производств, оптовой и рознич-
ной торговли. Часть исследований посвящены 
моделированию сложных экономических си-
стем с выделением лидирующего сектора ре-
гиональной экономики – конкретной отрасли  
по ОКВЭД (Афанасьев, Гусев, 2023).

Еще один вариант структурированного под-
хода к моделированию регионального продукта 
предполагает отдельное моделирование состав-
ляющих спроса (потребления, инвестиций, гос-
закупок и чистого экспорта) и предложения и 
сведение их воедино (Lombardini, 2024), либо 
моделирование поведения отдельных типов хо-
зяйствующих субъектов с последующим син-
тезом в единую модель (Jokubaitis et al., 2021).

При моделировании валового продукта, по-
мимо недостатка данных, авторы сталкиваются 
с проблемой меняющихся методик расчета по-
казателей, что нередко делает статистические 
данные несопоставимыми (Михеева, 2022). Для 
решения этого вопроса используется либо пе-
ресчет показателей по новым методикам, что 
представляет собой нетривиальную задачу, либо 
использование корректирующих коэффици-
ентов, либо введение дамми-переменных для  
новых периодов.

Важной исследовательской задачей являет-
ся отбор факторов, влияющих на ВРП. При 

этом исследователи руководствуются как ба-
зовыми положениями и концепциями эконо-
мической теории, так и доступными данными. 
Конечный выбор переменных осуществляет-
ся на основе их тестирования на значимость, 
мультиколлинеарность и пр. Обычно в каче-
стве факторов, влияющих на ВРП, рассма-
триваются основные фонды, инвестиции в 
основной капитал, занятость или затраты на 
рабочую силу. Например, в статье (Crespo-
Cuaresma et al., 2010) с использованием моде-
ли байесовского усреднения (BMA) для класса 
моделей квантильной регрессии показано, что 
основными детерминантами роста реального 
ВРП в странах Евросоюза с учетом фиксиро-
ванных страновых эффектов являются инве-
стиции в основной капитал, трудовые навыки 
и начальный валовой внутренний продукт на 
душу населения, однако влияние этих факто-
ров в различных квантилях различно. В рабо-
те (Ghosh, Samanta, 2021) с использованием 
панельных данных по европейским странам 
тестировались модели ВРП разных специ-
фикаций: со случайными, фиксированными 
эффектами, с перекрестной зависимостью и 
гетероскедастичностью. Лучший результат по-
казала модель со случайными эффектами. Ав-
торы пришли к выводу, что прогнозной силой 
для ВВП обладают такие показатели, как ин-
вестиции, изменение рабочей силы и бюджет-
ного профицита.

В некоторых исследованиях в производ-
ственные функции, кроме традиционных, 
включаются и другие факторы. Например, в 
работе (Ивченко, 2019), помимо стандартных, 
исследованы такие детерминанты ВРП, как 
социальные расходы регионального бюдже-
та, уровень оборотных средств предприятий и 
организаций, сальдо доходов и расходов пред-
приятий и организаций, показатель платеже-
способного спроса населения региона. В ста-
тье (Zhemkov, 2021) в качестве факторов для 
формирования сценарных индикаторов моде-
лирования ВВП России применялись цены на 
нефть, реальный обменный курс, темпы роста 
мировой экономики и краткосрочные и долго-
срочные ставки по кредитам. В статье (Заздрав-
ных, 2023) важным фактором роста реального 
ВРП являлись темпы роста и выхода на регио-
нальный рынок новых компаний. 
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Иногда в моделях тестируется влияние на 
ВРП какого-то специфического фактора. При-
мером является работа (Федорова и др., 2020), 
где исследовалось влияние туристических по-
токов на ВРП регионов и также обнаружены 
положительные эффекты инвестиций в основ-
ной капитал в предшествующем году и объема 
платных туристических услуг. В работе (Деми-
дова, Камалова, 2021) изучался пространствен-
ный фактор экономического развития регио-
нов с применением методов пространственной 
эконометрики. Обнаружено влияние соседних 
регионов на рост реального ВРП на душу насе-
ления, скорректированного по паритету поку-
пательной способности.

В ряде работ в модели включаются институ-
циональные факторы, разные инструменты 
экономического регулирования, используемые 
Банком России и Правительством, обычно при 
этом решается задача оценки их эффективно-
сти и выработки рекомендаций по совершен-
ствованию соответствующей политики. Напри-
мер, в работе (Малкина, Виноградова, 2024) 
на примере Нижегородской области исследо-
вались существенность и степень влияния на 
валовый региональный продукт объемов под-
держки областного бюджета в форме налоговых 
льгот, грантов и субсидий, а также субсидирова-
ния процентной ставки по ипотечным програм-
мам. Обнаружено положительное влияние на 
ВРП региона внутренних затрат на НИОКР и 
расходов на национальную экономику в консо-
лидированном бюджете области и отрицатель-
ное влияние ключевой ставки Банка России.

Опираясь на предшествующие исследова-
ния, в настоящей статье применим целый пул 
показателей, предположительно, влияющих  
на ВРП Нижегородской области: ресурсных,  
спросовых, макроэкономических и институ-
циональных. Проблему короткости временных 
рядов решим с помощью выделения регионов-
двойников Нижегородской области, схожих с 
ней по ряду показателей развития, что явля-
ется принципиально новым подходом. Также 
в качестве принципиальной модели использу-
ем расширенную производственную функцию  
Кобба – Дугласа, включающую четыре типа 
переменных без ограничений на эффект мас-
штаба, соединив ее с моделью распределенно-
го лага для учета влияния прошлых значений 
переменных на текущий ВРП.

Отбор регионов-двойников для моделиро-
вания

Как было отмечено в обзоре литературы, 
недостаток данных во временных рядах силь-
но ограничивает возможности моделирования 
и прогнозирования показателей каждого кон-
кретного региона на основе его собственных 
значений. В то же время включение в анализ 
всех регионов представляется не вполне кор-
ректным, в силу различающихся у них отрас-
левых и технологических структур, достиг-
нутого уровня и трендов развития. Поэтому 
в настоящей статье выделим регионы, кото-
рые могут послужить в качестве совершенных 
двойников Нижегородской области, на осно-
ве данных которых будет расширена панель-
ная выборка. 

Формирование регионов-двойников пред-
лагается по трем критериям.

1.  Близкий ВРП на душу населения (по 
данным 2022 года) в k-м регионе (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑘𝑘𝑘𝑘)  и в Ниже-
городской области (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁) . Для этого определяется 
их абсолютная разница:

                  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘)                    (1)

2.  Близкая отраслевая структура (по дан-
ным 2022 года). Для анализа используются доли 
в валовой добавленной стоимости следующих 
укрупненных и объединенных видов экономи-
ческой деятельности:

S1 – сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство;

S2 – добыча полезных ископаемых;
S3 – обрабатывающие производства; обе-

спечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха; водоснаб-
жение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений;

S4 – строительство;
S5 – торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов;
S6 – транспортировка и хранение; деятель-

ность гостиниц и предприятий общественного 
питания; деятельность в области информации 
и связи;

S7 – деятельность финансовая и страховая; 
деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом;

S8 – деятельность профессиональная, науч-
ная и техническая;
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S9 – деятельность административная и со-
путствующие дополнительные услуги; государ-
ственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение;

S10 – образование; деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг; деятель-
ность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений; предоставление прочих 
видов услуг; деятельность домашних хозяйств 
как работодателей.

Для оценки близости двух отраслевых 
структур для каждого k-го региона рассчиты-
вается индекс схожести с Нижегородской об-
ластью (регионом N):

        𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1
10
�∑ (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)210

𝑘𝑘𝑘𝑘=1  ,        (2)

где:
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘   – доля i-й укрупненной отрасли в ВДС 

k-го региона;
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,10��������⃗  ;
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁   – доля i-й укрупненной отрасли в ВДС 

Нижегородской области.
3.  Близкие тренды развития регионов. Для 

этого на основе годовых данных за 2000–2022 
годы рассчитываются межвременные корреля-

1 В конечные модели в силу мультиколлинеарности или незначимости не вошли следующие тестируемые по-
казатели: население региона (тыс. чел.), стоимость потребительской корзины (руб.), расходы на НИОКР (млн руб.), 
налоговые поступления, неналоговые поступления, безвозмездные поступления в консолидированный бюджет субъ-
екта РФ (млн руб.). В то же время в модели вошел показатель собственных доходов бюджета (сумма налоговых и не-
налоговых поступлений) и общих доходов бюджета (определяемый суммированием всех трех источников).  

ции всех базовых показателей каждого k-го ре-
гиона с Нижегородской областью, определяется 
их простая средняя (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) .

Для каждого из трех показателей каждого 
k-го региона (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘  , 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘   и 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘  ) рассчитыва-
ется ранг среди всех регионов, эти ранги сум-
мируются и снова ранжируются. Далее среди 
всех регионов выбираются те, у которых об-
щий ранг наименьший. Это регионы наиболее 
близкие к Нижегородской области по отрасле-
вой структуре, уровню и тенденциям развития. 
Иными словами, это регионы-двойники, чьи 
показатели также будут участвовать в модели-
ровании.

Отобранные регионы и их показатели пред-
ставлены в таблице 1.

Моделирование ВРП региона
Моделирование ВРП региона проводилось 

на панельной выборке, включающей годовые 
данные по 16 регионам Нижегородского кла-
стера за 2000–2022 годы. В качестве объ-
ясняющих первоначально тестировались 18 
переменных (определялись значимость, муль-
тиколлинеарность и пр.), из которых в конеч-
ные модели вошли 12 переменных1. Они пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 1. Регионы одного кластера с Нижегородской областью и показатели их отбора

Регион 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑘𝑘𝑘𝑘  * (руб.) Ранг 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘  * Ранг 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘  Ранг Общий ранг

Нижегородская область 739125 1 0 1 1 1 1
Новосибирская область 693656 9 1,456 22 0,705 2 2
Архангельская область 722234 5 1,379 20 0,642 18 3
Владимирская область 585131 29 1,136 11 0,680 4 4
Челябинская область 673545 14 1,292 17 0,644 16 5
Калининградская область 715359 6 1,582 27 0,639 19 7
Ярославская область 623525 25 0,665 2 0,620 25 7
Калужская область 647307 21 1,427 21 0,661 12 8
Ростовская область 556629 33 1,333 18 0,672 8 10
Свердловская область 816092 16 0,690 3 0,568 40 10
Тверская область 516489 39 0,938 7 0,651 15 11
Костромская область 480120 46 1,135 10 0,673 7 13
Тульская область 674432 13 2,123 41 0,668 9 13
Ленинградская область 822794 19 1,258 16 0,581 34 16
Московская область 901231 30 1,200 15 0,632 24 16
Рязанская область 566113 32 1,007 8 0,601 29 16
* Данные за 2022 год.
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На основе предположений о лаговом влия-
нии ряда переменных была отобрана модель 
распределённого лага – ADL(q,k): 

   𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑎𝑎0 + ∑ ∑ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑘𝑘𝑘𝑘=0

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 

где:
(𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑘𝑘𝑘𝑘������⃗ )  – номер экзогенной переменной;
(𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, 𝑞𝑞𝑞𝑞������⃗ )  – лаг экзогенной переменной 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗  .

Заметим, что модели подобного типа могут 
строиться не только для временных рядов, но и 
для панельных данных, интерпретированных 
как объединенные временные ряды. В качестве 
альтернативной и более продвинутой можно 
использовать модель авторегрессии с распре-
деленным лагом (ARDL). Ее преимуществом 
является более успешное решение проблемы 
автокорреляции остатков и иногда гетероскеда-
стичности. Однако коэффициенты в такой мо-
дели уже не будут отражать полноценное вли-
яние факторов производственной функции и 
поэтому хуже поддаются интерпретации.

В основу модели была положена производ-
ственная функция Кобба – Дугласа, которая пу-
тем логарифмирования преобразована в линей-
ный вид. Таким образом, в приведенной выше 
формуле все переменные были представлены в 
логарифмическом виде. Оптимальные лаги при 
экзогенных переменных выбирались с учетом 
значимости коэффициентов при регрессорах и 
требований модели к нормальности остатков. 

Тест Вальда указывал на наличие групповой 
гетероскедастичности в модели с фиксиро-
ванными эффектами, а тест Бройша-Пагана –  
на наличие гетероскедастичности в остатках  
модели со случайными эффектами. Также 
в обоих случаях присутствовала автокорре-
ляция в остатках. Для максимально возмож-
ного устранения гетероскедастичности было 
осуществлено оценивание моделей с помо-
щью поэтапного взвешенного МНК (Iterative 
weighted least squares) с подбором весов на  
основе максимизации функции максимально-
го правдоподобия. В таблице 3 представлены  
результаты моделирования и соответствующие  
тесты.

Все представленные в таблице 3 модели зна-
чимы по критерию Фишера, оценки коэффици-
ентов значимы по критерию Стьюдента (причем 
для большинства на уровне p-value < 0,001. 
Остатки распределены по нормальному закону, 
гомоскедастичны. Согласно дисперсии остат-
ков (S.E. of regression), все модели обладают вы-
сокой предсказательной силой. 

Выбор лучшей модели осуществляется на 
основе максимума функции логарифмиче-
ского правдоподобия, минимума информаци-
онных критериев Акаике, Шварца, Ханнана- 
Куинна. Этим критериям удовлетворяет Мо-
дель 5. Однако она уступает всем остальным 
моделям по критерию нормальности остатков. 
По этому критерию лучшей является Модель 2.

Таблица 2. Показатели для моделирования региональной экономики и их обозначения

Переменная Обозначение Переменная Обозначение
Валовой региональный продукт (млн руб.) 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 Безвозмездные поступления в консолидирован-

ный бюджет субъекта РФ от других уровней бюд-
жетной системы (млн руб.)

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

Инвестиции в основной капитал (млн руб.) 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 Расходы консолидированного бюджета субъекта 
РФ (млн руб.)

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

Стоимость основных фондов на конец 
года (млн руб.)

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 Расходы консолидированного бюджета субъекта 
РФ на национальную экономику (млн руб.)

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

Среднегодовая численность занятых  
(тыс. чел.)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 Расходы консолидированного бюджета субъекта 
РФ на социальную сферу*. (млн руб.)

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

Среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц (руб.)

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼 Цена нефти марки Brent ($ за баррель) 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

Доходы консолидированного бюджета 
субъекта РФ (млн руб.)

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 Среднегодовая ключевая ставка Банка России (%) 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 

Собственные (налоговые и неналоговые) 
доходы консолидированного бюджета 
субъекта РФ (млн руб.)

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Курс доллара США к российскому рублю (руб./ $) 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 

*Суммировались расходы на следующие социально-культурные мероприятия: образование, здравоохранение, культура, физ-
культура и спорт, социальная политика.
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Таблица 3. ADL модели ВРП региона: оценки методом максимального правдоподобия с учетом групповой 
гетероскедастичности; зависимая переменная lnGDP, 16 поперечных сечений, 352 наблюдения

 Модель1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6

Коэффициент (стандартная ошибка), значимость 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 –1,456
(0,185)***

–0,975
(0,196)***

–1,226
(0,155)***

–1,326 
(0,150)***

–1,268
(0,135)***

–1,399
(0,148)***

ln 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡  0,132
(0,016)***

0,147
(0,017)***

0,147
(0,015)***

0,143
(0,015)***

0,129
(0,015)***

0,145
(0,015)***

ln𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡−1 0,102
(0,014)***

0,099
(0,015)***

0,092
(0,014) ***

0,097
(0,014)***

0,104
(0,013)***

0,110
(0,014)***

ln𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡  0,460
(0,026)***

0,495
(0,024)***

0,437
(0,024)***

0,455
(0,024)***

0,449
(0,021)***

0,474
(0,023)***

ln 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡−1 0,202
(0,027) ***

0,210
(0,027) ***

0,181
(0,026) ***

0,199
(0,025)***

0,204
(0,022) ***

0,210
(0,024)***

ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 0,175
(0,029)***

-
0,129

(0,030)***
0,104

(0,031)***
- -

ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡−1 0,297
(0,038)***

0,293
(0,032)***

0,254
(0,036)***

0,259
(0,036)***

0,368
(0,029)***

0,324
(0,030)***

ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡−1 
-

0,026
(0,013)**

- - - -

ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−1 –0,107
(0,034)***

- - - - -

ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 0,167
(0,018)***

0,127
(0,016)***

0,149
(0,018)***

0,150
(0,018)***

0,152
(0,017)***

0,163
(0,018)***

ln𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡 0,463
(0,025)***

0,454
(0,024)***

0,460
(0,024)***

0,460
(0,024)***

0,452
(0,023) ***

0,474
(0,024)***

ln𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 -
–0,051

(0,019)***
- - - -

∆ ln𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 –0,078
(0,018)***

-
–0,077

(0,018)***
–0,078

(0,018)***
–0,072

(0,017)***
–0,084

(0,018)***
∆ ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 - - - -

0,323
(0,039)***

-

∆ ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 - - -
0,151

(0,045)***
-

0,204
(0,043)***

∆ ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡  
-

0,152
(0,050)***

0,097
(0,050)**

- - -

Логарифмическое 
правдоподобие /  
Log-likelihood

447,176 433,023 444,604 447,595 462,765 443,686

Критерий Акаике /  
Akaike criterion

–829,853 –844,045 –867,209 –873,191 –905,530 –867,371

Критерий Шварца / 
Schwarz criterion

–855,440 –801,545 –824,709 –830,691 –866,894 –828,735

Критерий Ханнана-Куинна / 
Hannan-Quinn

–872,353 –827,132 –850,296 –856,278 –890,155 –851,996

Стандартные остатки /  
S.E. of regression

0,076 0,080 0,076 0,077 0,074 0,078

χ2 тест / Chi-square(15)
p-value 1)

46,381 45,373 45,580 48,738 56,170 52,671
4,625e-005 6,686e-005 6,200e-005 1,933e-005 1,134e-006 4,373e-006

χ2 тест / Chi-square(2)
p-value 2)

0,536 0,129 0,185 0,733 2,766 1,203
0,765 0,938 0,912 0,693 0,251 0,548

Примечание: значимость *** p-value < 0,01; ** p-value < 0,05.
1) Тест отношения правдоподобия для групповой гетероскедастичности с помощью поперечного сечения. Нулевая гипотеза: 
единицы имеют общую дисперсию ошибок.
2) Тест на нормальность остатков. Нулевая гипотеза: остатки распределены нормально.
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Между тем, выбранный метод оценивания 
моделей не позволил полностью преодолеть ге-
тероскедастичность в остатках. Для ее устране-
ния дополнительно построена модель ARDL 
(авторегрессии с распределенным лагом), от-
личающаяся от ADL-моделей включением ла-
говых значений эндогенной переменной. Она 
представлена в таблице 4. 

Построенная ARDL модель соответствует 
всем критериям качества, более того, в ней от-
сутствует гетероскедастичность и автокорреля-
ция в остатках. Знаки при переменных и их от-
носительное влияние в целом соответствуют 
моделям ADL. Между тем, все коэффициенты 
при экзогенных переменных по абсолютному 
значению ниже, потому что их влияние рас-
пределилось на лаговые переменные ln𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡−1  
и ln𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡−2 . А значит, они не могут быть ин-
терпретированы как показатели эластичности 
факторов в производственной функции. Между 
тем, эта модель выполняет контрольную функ-
ции в нашем исследовании: совместимость ее 

содержательных результатов с моделями ADL 
позволяет далее перейти к интерпретации ре-
зультатов, полученных на основе традиционной 
производственной функции. 

В целом построенные модели соответствуют 
основным положениям экономической теории. 
Прежде всего, ВРП регионов Нижегородского 
кластера зависит от имеющихся производствен-
ных ресурсов (трудовых – ln𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡  , капиталь-
ных – наличных основных фондов на начало 
периода – ln𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ) и их изменения в теку-
щем периоде (уровня инвестиций в основной 
капитал – ln 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡  ). 

Поскольку все переменные в моделях пред-
ставлены в логарифмической форме, оценки 
коэффициентов в ADL-моделях интерпрети-
руются как эластичности ВРП по соответству-
ющей экзогенной переменной, то есть они по-
казывают, на сколько процентов изменится 
ВРП при изменении этой переменной на 1% 
при прочих равных условиях. Например, из-
менение инвестиций в основной капитал в те-

Таблица 4. ARDL модель ВРП региона: оценки методом максимального правдоподобия с учетом групповой 
гетероскедастичности; зависимая переменная ln𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 , 16 поперечных сечений, 352 наблюдения

Коэффициент Стандартная ошибка p–value Значимость

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 –0,371 0,092 < 0,0001 ***

ln𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡−1 0,610 0,050 < 0,0001 ***

ln𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡−2 0,084 0,038 0,0277 **

ln 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡  0,081 0,010 < 0,0001 ***

ln𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡  0,142 0,013 < 0,0001 ***

ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡−1 0,106 0,027 < 0,0001 ***

ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 0,110 0,012 < 0,0001 ***

ln𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡 0,237 0,021 < 0,0001 ***

∆ ln 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡 0,213 0,057 0,0002 ***

∆ ln𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡 –0,046 0,015 0,0024 ***

∆ ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 0,261 0,033 < 0,0001 ***

Логарифмическое правдоподобие /  
Log-likelihood

548,223

Критерий Акаике / Akaike criterion –1074,445

Стандартные остатки / S.E. of regression 0,050

χ2 тест / Chi-square(15) 1 21,130 0,133

χ2 тест / Chi-square(2) 2 2,493 0,287

Примечание: значимость *** p-value < 0,01; ** p-value < 0,05.
1) Тест отношения правдоподобия для групповой гетероскедастичности с помощью поперечного сечения. Нулевая гипотеза: 
единицы имеют общую дисперсию ошибок.
2) Тест на нормальность остатков. Нулевая гипотеза: остатки распределены нормально.
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кущем периоде на 1% предположительно дает 
прирост ВРП 0,129–0,147% при прочих равных 
условиях. А прирост занятости на 1% приводит 
к росту ВРП на 0,437–0,495%. Это результат со-
гласуется с выводами ряда других исследований 
(Кутышкин, 2021; Baranov et al., 2023), где так-
же обнаружена большая чувствительность ВРП 
российских регионов к труду, чем к капиталу. 
В то же время другие исследования продемон-
стрировали, что коэффициенты эластичности 
выпуска по труду и капиталу различны в зави-
симости от рассматриваемого региона и перио-
да исследования (Вавилова, Зерари, 2024; Ску-
фьина, Баранов, 2017). Полученный нами ре-
зультат свидетельствует о трудоинтенсивности 
производства в регионах одного кластера с Ни-
жегородской областью (куда входят регионы с 
развитой обрабатывающей промышленностью) 
и высокой значимости проблемы дефицита ка-
дров при текущей технологической структуре 
экономики.

Результаты моделирования показали, что 
немаловажную роль в увеличении производства 
в регионе играет наличие финансовых ресурсов. 
Источником финансовых ресурсов могут быть 
как собственные, так и бюджетные и заем-
ные средства. Важную роль в развитии регио-
на играет масштаб, а также структура доходов 
и расходов региональных бюджетов. В частно-
сти, построенные модели продемонстрировали 
положительное влияние на ВРП региона до-
ходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ в текущем периоде (ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 ) и собственных 
(налоговых и неналоговых) доходов консоли-
дированного бюджета субъекта РФ в прошлом 
периоде (ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ). Модели также показа-
ли среднее по значимости положительное вли-
яние на ВРП региона бюджетных расходов на 
национальную экономику в прошлом периоде 
(ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ) и отрицательное влияние бюд-
жетных расходов на социальную сферу в про-
шлом периоде (ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ). В то же время 
прирост расходов на социальную сферу в теку-
щем периоде по сравнению с прошлым перио-
дом (∆ ln𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡  ) доказал положительное вли-
яние на текущий ВРП. Это может объясняться 
тем, что социальные выплаты являются важ-
ной составляющей дохода малообеспеченных 
граждан, у которых склонность к потреблению 
выше. Кроме того, расходы на социальную сфе-

ру также формируют доходы соответствующих 
отраслей и сфер деятельности, способствуют 
повышению качества человеческого капитала. 
Полученный результат несколько откорректи-
ровал оценку эффектов социальных расходов, 
которая ранее была исключительно положи-
тельной (Ивченко, 2019). Это может быть свя-
зано как с тем, что в нашем случае сумма соци-
альных расходов рассматривалась по разным 
направлениям, так и с особенностями выборки 
регионов и подходов к моделированию.

Как следовало ожидать, модели продемон-
стрировали положительное влияние доходов 
населения в прошлом периоде ln 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡−1  
на ВРП текущего периода, что также согласу-
ется с мнением других авторов (Ивченко, 2019; 
Arpitha et al., 2025). Это означает, что в среднем 
в рассматриваемом периоде региональное про-
изводство в кластере Нижегородской области 
зависело от потребительского спроса, то есть 
исторически региональные экономики скорее 
находились на кейнсианском, чем неокласси-
ческом отрезке кривой предложения.

В построенных моделях среднегодовая став-
ка Банка России ln𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡  и особенно ее измене-
ние ∆ ln𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡  показали значимое отрицательное 
влияние на ВРП региона. Тем самым на весь 
кластер распространяется вывод, ранее полу-
ченный для Нижегородской области (Малкина, 
Виноградова, 2024). Как известно, Банк России 
поднимает ставку для борьбы с инфляцией, но 
платой за это выступает замедление темпов эко-
номического роста. При проведении жесткой 
денежно-кредитной политики номинальный 
ВРП уменьшается как в части инфляционной, 
так и реальной составляющей, что и отразили 
полученные коэффициенты. 

Наконец, все модели показали прямую за-
висимость ВРП региона от двух слабо управля-
емых макроэкономических параметров – цены 
на нефть марки Brent и курса доллара США к 
российскому рублю. Эти параметры также ока-
зались предикторами в моделях ВВП России, 
представленных в статье (Zhemkov, 2021). 

Доходы от нефтяного сектора растекаются 
по всей российской экономике, питают бюд-
жетную систему, создают вторичные мульти-
пликационные эффекты, поэтому влияние 
цены нефти на производство в разных регио-
нах (не только добывающих, но и обрабатыва-
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ющих) является положительным. В то же вре-
мя положительное влияние цены нефти на ВРП 
свидетельствует о существенной и перманент-
ной зависимости российской экономики от со-
стояния мировых рынков нефти, что, с учетом 
нестабильности этих рынков и санкционных 
ограничений доступа к ним российских произ-
водителей, создает серьезные риски для регио-
нального развития.

Курс американского доллара к рублю может 
быть интерпретирован как прокси-ценовой со-
ставляющей ВРП. Курс влияет на цены импорт-
ных товаров, доля которых в отечественном по-
треблении, по разным оценкам, составляет от 
24% до 40%. Через эффект переноса курс вли-
яет на цены всех товаров. Кроме того, сниже-
ние курса национальной валюты увеличивает 
ценовую конкурентоспособность отечествен-
ного производства, способствует импортозаме-
щению внутри страны и продвижению отече-
ственных товаров на внешние рынки, а также 
увеличению доходов бюджетной системы. 

Таким образом, для регионов, входящих в 
один кластер с Нижегородской областью, то 
есть регионов-двойников, доказана зависи-
мость ВРП от факторов спроса, предложения, 
инструментов фискальной и денежно-кредит-
ной политики, а также ряда слабоуправляемых 
макроэкономических факторов, установлена 
направленность и степень влияния этих фак-
торов.

Заключение
В работе проведено моделирование ВРП 

Нижегородской области с использованием дан-
ных регионов-двойников. Анализ литературы 
показал, что в настоящее время существуют 
разные подходы к моделированию основных 
социально-экономических показателей регио-
на: построение моделей временных рядов типа 
ARIMA и ARIMAX, моделей с фиксированны-
ми и случайными эффектами, основанных на 
панельных данных, построение производствен-
ных функций различного типа, агрегированных 
моделей. Выбор той или иной модели зависит 
от структуры данных. Важными проблемами в 
моделировании также является выбор объясня-
ющих факторов (исходя из теоретических кон-
цепций и имеющихся данных) и преодоление 
проблемы короткости временных рядов. 

Последняя проблема может быть решена 
разными способами. В настоящем исследова-
нии предложен и реализован подход к увели-
чению количества наблюдений за счет вклю-
чения в модель данных регионов-двойников. 
Регионы одного с Нижегородской областью 
кластера выбирались по трем критериям: ВРП 
на душу населения, схожая отраслевая струк-
тура экономики, схожие тренды развития.  
В результате была сформирована панельная вы-
борка из 16 индустриально развитых регионов с 
временными рядами за 2000–2023 гг.

Для моделирования ВРП регионов кластера 
Нижегородской области была построена произ-
водственная функция Кобба – Дугласа с рас-
пределенным лагом (ADL), которая оценива-
лась методом поэтапного взвешенного МНК с 
подбором весов на основе максимизации функ-
ции максимального правдоподобия. В резуль-
тате получены непротиворечащие и частично 
дополняющие друг друга шесть моделей, обла-
дающие высокой объяснительной силой. Моде-
ли значимы по критерию Фишера, оценки всех 
коэффициентов значимы по критерию Стью-
дента, остатки моделей распределены соглас-
но нормальному закону. Для устранения гете-
роскедастичности и автокорреляции остатков 
они дополнены построением ARDL-модели, 
которая привела к непротиворечащим с ADL-
моделями результатам. 

Построенные модели подтвердили большую 
зависимость ВРП регионов рассматриваемого 
кластера от фактора труда, чем от фактора ка-
питала в форме накопленных фондов и текущих 
инвестиций. Это означает, что трудодефицит-
ность накладывает существенные ограниче-
ния на экономический рост, способом ее пре-
одоления является развитие технологических 
структур, способствующих повышению капи-
талоемкости национального дохода и капита-
ловооруженности труда. 

Доказано положительное влияние на ВРП 
состояния бюджетной сферы региона и мас-
штабов поддержки региональной экономики 
из консолидированного бюджета субъекта фе-
дерации. При этом установлена неоднозначная 
роль социальных расходов: с одной стороны, их 
относительно большая величина наблюдается 
у регионов с меньшим ВРП, с другой сторо-
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ны, прирост этих расходов может давать поло-
жительный эффект для регионального продук-
та через формирование спроса на продукцию 
разных секторов экономики. Также важным 
драйвером экономического роста в регионе со 
стороны спроса является увеличение доходов 
населения, за которым, разумеется, стоят дру-
гие факторы. Для более точного определения 
связи доходов населения с ВРП требуется по-
строение более сложных моделей с прямыми и 
обратными связями, вероятно, основанных на 
системе одновременных уравнений.

Помимо инструментов фискальной полити-
ки, модели показали отрицательное влияние 
ключевой ставки Банка России и ее прироста 
на ВРП исследуемых регионов. Наконец, они 
подтвердили устойчивую зависимость эконо-
мик исследуемых регионов от цен на нефть и 
валютного курса рубля к доллару США.

Таким образом, ВРП регионов одного с Ни-
жегородской областью кластера объясняется 
ресурсными, спросовыми ограничениями, ин-
ституциональной и макроэкономической сре-
дой. Полученные результаты указывают на 

относительную значимость этих факторов, эф-
фективность разных мер воздействия, обнару-
живают слабые места и резервы роста регио-
нальных экономик. Они могут быть полезными 
при разработке взвешенной политики управле-
ния региональным развитием в регионах с раз-
витой обрабатывающей промышленностью и 
достаточно диверсифицированной отраслевой 
структурой, типа Нижегородской области.

Дальнейшее развитие исследования воз-
можно как путем уточнения спецификаций мо-
делей, их построения с использованием высо-
кочастотных данных других показателей, 
создания структурированных моделей (моде-
лирования ВРП по видам экономической дея-
тельности или составляющим спроса), раздель-
ного моделирования инфляционной и реальной 
составляющей роста, использования метода 
главных компонент для агрегирования влияния 
большего числа переменных. Уточнение моде-
лей и подходов в будущем позволит разработать 
более взвешенные подходы к краткосрочному 
прогнозированию ВРП и других показателей 
социально-экономического развития регионов.
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Drivers of Economic Growth of the Nizhny Novgorod Region:  
Modeling GRP Using Data from Twin Regions

Abstract. Identification of development trends and growth potential of Russian regions in the new 
conditions requires the elaboration of advanced approaches to modeling the main economic indicators. 
The aim of the article is to carry out an econometric modeling and analysis of the GRP of the Nizhny 
Novgorod Region using data from twin regions. The selection of twin regions was based on the similarity 
of industry structures, level of development and trends. Using panel data for 16 regions of the Nizhny 
Novgorod Region cluster for 2000–2022, the Cobb – Douglas functions with lagged variables were 
constructed, estimated by the maximum likelihood method with correction for group heteroscedasticity. 
As a result of the modeling, a positive influence of supply factors (accumulated fixed assets, current 
investments, number of employees), demand factors (income per capita in the past period) on the current 
GRP was established. The scale and structure of budget expenditures of the region also play an important 
role in increasing the GRP in the cluster under consideration. The average annual key interest rate of the 
Bank of Russia, as well as its change, have a negative impact on the GRP. In addition, the GRP of the 
cluster regions is positively related to the price of Brent crude oil, which indicates the historical dependence 
of the Russian economy on the oil sector, and the dollar to ruble exchange rate, which affects the price 
component of the GRP through the pass-through effect, as well as import substitution processes. The 
obtained results can be the basis for designing forecasts and scenarios for the development of the region 
in the future, determining the consequences of regulatory impacts at the regional level and the effects 
of uncontrolled macroeconomic parameters. Further development of the study is possible through the 
inclusion of high-frequency data, the elaboration of models with more advanced specifications, including 
structured and aggregated ones, as well as separate modeling of the inflationary and real components of 
GRP, which together will allow for the creation of more accurate short-term forecasts.

Key words: region, gross regional product, econometric modeling, factors, clustering, twin regions, budget 
expenditures, key rate of the Bank of Russia.
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Введение
На сегодняшний день вопросы развития 

агломерационных процессов в регионах Рос-
сийской Федерации приобретают особую по-
пулярность по ряду причин. Во-первых, в Стра-
тегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2030 года с прогнозом 
до 2036 года1 городские агломерации обозна-
чены в качестве ключевых центров экономи-
ческого роста, научно-технологического и ин-
новационного развития субъектов РФ в рамках 
формирования в стране экономики предложе-
ния, ориентированной на развитие внутреннего 
рынка. Во-вторых, наличие крупных городских 
агломераций способствует ускоренному эконо-
мическому росту региона, на фоне опустынива-
ния муниципальных районов субъекта и сжатия 
экономического пространства, при этом усили-
вая межрегиональную и внутрирегиональную 
дифференциацию. В-третьих, на основе невер-
ного понимания взаимосвязи территорий, без 
учета связей и взаимодействия внутри регио-
нов, можно получить искаженную картину ис-
следуемого объекта, что приведет к неправиль-
ным результатам.

Все это диктует необходимость обоснования 
рычагов и механизмов воздействия на агломе-
рационные процессы в территориальном про-
странстве, в связи с чем значимым и актуаль-

1 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2024 г. № 4146-р.

ным направлением экономической науки явля-
ются теоретико-методологические разработки 
идентификации и оценки потенциала агломе-
рационных процессов в регионах Российской 
Федерации.

В исследовании будет проведена оценки по-
тенциала агломерационных процессов в субъ-
ектах РФ. Работа построена следующим обра-
зом: в первом разделе рассмотрим теоретиче-
ские основы заявленной проблематики в трудах  
отечественных и зарубежных ученых; во вто-
ром – методологию и информационную базу 
исследования; в третьем – общее представле-
ние о развитии агломерационных процессов в 
регио нах РФ и анализ полученных результатов. 
В заключении представим основные выводы и 
рекомендации.

Научная новизна исследования заключается 
в возможности корректно измерять дифферен-
циацию потенциала агломерационных процес-
сов в регионах Российской Федерации, позици-
онировать каждый субъект РФ по отношению к 
другим регионам.

Теоретической и методологической основой 
исследования послужили научные публикации 
отечественных и зарубежных ученых в области 
теории, методологии, оценки и анализа агломе-
рационных процессов, а также сфере простран-
ственной экономики.

территории и уровня концентрации на ней отдельных видов экономической деятельности по-
средством построения матрицы «уровень потенциала агломерационного процесса в регионе –  
коэффициент локализации отдельных видов экономической деятельности». Апробация автор-
ского методического подхода проводилась на 85 субъектах РФ. Период исследования: 2000, 2008, 
2016–2022 гг. Информационная база – данные Федеральной службы государственной статисти-
ки. По результатам проведенных расчетов определена высокая степень дифференциации потен-
циала агломерационных процессов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. 
Интенсивные агломерационные процессы отмечаются в Калининградской, Ленинградской, 
Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской областях, Краснодар-
ском и Красноярском краях, городе Севастополь и Республике Татарстан. В субъектах Север-
ного Кавказа и Дальнего Востока отмечается низкий потенциал агломерационного развития, в 
отдельные годы в Чеченской Республике и Республике Ингушетии отсутствовали агломераци-
онные процессы. Результаты данного исследования могут быть использованы органами реги-
ональной власти при разработке документов стратегического планирования, широким кругом 
исследователей в области пространственной экономики, а также преподавателями и студентами 
в рамках подготовки кадров по экономическим специальностям.

Ключевые слова: регион, агломерация, потенциал, агломерационный процесс, коэффициент 
локализации, пространственная экономика, социально-экономическое неравенство.
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Оценка потенциала агломерационных процессов в регионах Российской Федерации

Эволюция аспектов исследования агломера-
ционных процессов

Научная категория «агломерация» в отече-
ственной литературе получила широкое рас-
пространение во второй половине XX века. 
Агломерация (от лат. аgglomerare – присоеди-
нять, накоплять) – это «компактное распо-
ложение, группировка городских поселений, 
объединенных в единое целое интенсивны-
ми производственными, трудовыми, культур-
но-бытовыми и рекреационными связями»2. 
Термин «агломерация» был введен в научный 
экономический оборот Адной Феррин Вебер 
(США). Основной причиной концентрации на-
селения в городе она определила экономиче-
ские (структурные) силы, к которым относила 
технический прогресс, появление и развитие 
торговли, территориальное разделение труда 
и др. (Вебер, 1903). Э.Ю. Бозе верно замеча-
ет, что «сегодня агломерация характеризуется 
не столько целостностью производственной и 
расселенческой систем, сколько целостностью 
рынков труда, недвижимости, земли, а также 
уровнем функциональной связанности отдель-
ных ее элементов» (Boze, 2007).

С.Н. Растворцева под агломерационным 
процессом понимает «концентрацию эконо-
мической активности в регионе (в городе) в ди-
намике» (Растворцева, 2013). Коллектив авто-
ров под руководством Н.Н. Киселевой дает бо-
лее широкое определение агломерационному 
процессу, по их мнению, это «пространствен-
но-временная динамика концентрации эконо-
мической, инновационной и деловой актив-
ности как степень сосредоточения производ-
ства» (Киселева и др., 2016). Б.М. Гринчель и 
А.А. Антонова рассматривают региональный 
агломерационный процесс как «неотъемлемую 
часть (компоненту) инновационно-ориентиро-
ванного процесса трансформации социально-
экономического пространства РФ» (Гринчель, 
Антонова, 2012), ученые подразумевают в пер-
вую очередь «измерение динамики региональ-
ного агломерационного процесса» (Гринчель, 
Антонова, 2012). С.А. Кожевников и Н.В. Во-
рошилов делают заключение о том, что «агло-
мерационные процессы от ядра распространя-
ются преимущественно лишь на ближайшую 

2 Большой экономический словарь (2002) / под ред. 
А.Н. Азриляна. 5-е изд., доп. и перераб. Москва: Ин-т но-
вой экономики. 1280 с.

к нему территорию, что проявляется в нали-
чии только по этой линии высокого уровня ма-
ятниковой миграции, в сближении и опреде-
ленной синхронизации их развития по ключе-
вым социально-экономическим показателям»  
(Кожевников, Ворошилов, 2024).

Исследованию агломерационных процессов 
большое внимание уделяется представителями 
новой экономической географии. По результа-
там ряда эмпирических исследований утверж-
далось, что агломерационный процесс про-
должается до определенного момента – начала 
процесса рассеивания (dispersion), когда цен-
тробежные силы начинают превалировать над 
центростремительными.

Основополагающими работами новой  
экономической географии являются труды  
П. Кругмана. По мнению ученого «низкие 
транспортные расходы и экономия от масшта-
ба стимулируют агломерационные процессы» 

(Krugman, 1991), «низкие транспортные рас-
ходы приводят к агломерационным процес-
сам: концентрации видов промышленности в 
том регионе, где начальные условия лучше, при 
средних транспортных издержках агломераци-
онные процессы происходят тогда, когда на-
чальные условия значительно разнятся между 
регионами» (Krugman, Venables, 1996).

Испанский ученый Д. Пуга утверждает, что 
«при наличии мобильности рабочей силы вы-
сокие торговые расходы приводят к конверген-
ции, низкие торговые расходы стимулируют 
агломерационные процессы» (Puga, 1999).  
М. Фуджита и Х. Огава заключают, что «агломе-
рационные процессы в регионе характеризуют-
ся экономическими отношениями между про-
изводителями, которые ослабевают с ростом 
расстояния между ними» (Fujita, Ogawa, 1982). 
Ф. Мартен и Д.И.П. Оттавиано по результатам 
эмпирических исследований пришли к выводу, 
что «если изначально большее число фирм про-
изводят дифференцированные товары в одном 
регионе, то агломерационный процесс возни-
кает в этом регионе, так как стоимость затрат на 
инновации ниже. Тогда все инновации концен-
трируются в этом регионе» (Martin, Ottaviano, 
2001). «Современные исследования объясня-
ют возникновение и развитие агломерацион-
ных процессов как следствие межрегионально-
го взаимодействия в больших пространствен-
ных масштабах» (Brakman, van Marrewijk, 2009).
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Рассматривая эволюцию методических под-
ходов к оценке агломерационных процессов и 
пространственного неравенства в зарубежных 
и отечественных исследованиях, целесообраз-
но выделить отдельные блоки, совокупность 
которых создает единый методологический  
каркас.

1. Методические подходы к выделению и 
оценке агломераций

Для оценки развития агломераций по уров-
ню сформированности и развитости ее внеш-
ней зоны ученые Института географии РАН и 
ЦНИИП градостроительства представили си-
стему показателей: коэффициент агломера-
тивности (K

a 
), индекс агломеративности (I

a 
), 

коэффициент развитости агломерации (K
раз 

).  
Ю.Л. Пивоваров представил методический под-
ход к определению границ агломераций (Пиво-
варов, 2002).

2. Методические подходы к оценке про-
странственной концентрации

В научной литературе для оценки про-
странственной концентрации используется ряд 
индексов: индекс Джини (Gini, 1914); индекс 
Тейла (Коломак, 2013; Малкина, 2016); 
индекс Аткинсона (Atkinson, 1970); индекс 
концентрации Херфиндаля – Хиршмана 
(Суворова, Котлярова, 2023; Lin et al., 2011; 
Han, Song, 2021), индекс специализации  
П. Кругмана (Krugman, 1991).

3. Методические подходы к выделению и 
оценки периферии находятся в процессе фор-
мирования и становления, определим значи-
мые, на наш взгляд, индексы периферизации 
территорий: индекс периферизации Кибла 
(Copus, 2001), индекс периферизации Эдера 
(Eder, 2019).

Распространенным подходом к оценке воз-
никновения агломерационных процессов в ре-
гионе является метод У.С. Странга, который за-
ключается в анализе динамики плотности на-
селения в городах. Если плотность конкретных 
городов увеличивается более быстрыми тем-
пами, то это свидетельствует о возникновении 
агломерационного процесса (Strange, 2009). 
С.Н. Растворцева провела модификацию дан-
ного метода путем добавления оценки миграци-
онного прироста и представила алгоритм ана-
лиза развития агломерационного процесса в 
региональной экономике (Растворцева, 2013).

Таким образом, можем заключить, что на 
сегодняшний день в зарубежной и российской 
научной литературе нет общепризнанного ме-
тодологического подхода для идентификации, 
оценки, управления и прогнозирования агло-
мерационных процессов в пространственной 
экономике, что подтверждает значимость и ак-
туальность данного исследования.

Методология и информационная база иссле-
дования

1. Первым этапом оценки потенциала 
агломерационных процессов является опреде-
ление индикаторов. Подчеркнем, что обосно-
вание индикаторов сопрягается с мнениями ис-
следователей, которые дают определения агло-
мерациям и агломерационным процессам.

Критерии агломерационных процессов  
региона:

 – концентрация производства и экономи-
ческой активности – в процессе определения 
сущности агломерационных процессов данный 
критерий выделен их основным индикатором;

 – концентрация населения – важный кри-
терий агломерационных процессов, протекаю-
щих в территориальном пространстве, так как 
экономически активное население мигрирует 
в привлекательные для жизни, работы и учебы 
города и регионы, способствуя развитию агло-
мерационных процессов;

 – концентрация научно-технического по-
тенциала и инноваций –данный критерий в со-
временных условиях глобализационного разви-
тия является важным для оценки потенциала 
агломерационных процессов, так как наряду с 
концентрацией промышленности в регионах 
с активными агломерационными процессами 
происходит концентрация технологий и инно-
ваций;

 – концентрация жилищной инфраструк-
туры – жилищная инфраструктура обеспечи-
вает качество жизни населения; в агломериро-
ванных регионах, а именно в ядре агломерации, 
качество жизни выше, что определяет выбор 
данного индикатора;

 – благосостояние населения – характери-
зует финансовые возможности жителей регио-
на; важным индикатором активно протекаю-
щих агломерационных процессов региона яв-
ляется более высокий уровень благосостояния 
населения.



94 Том 18, № 2, 2025       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Оценка потенциала агломерационных процессов в регионах Российской Федерации

Каждый из представленных индикаторов 
описывает агломерационные процессы в реги-
оне с определенной стороны, что в целом уста-
навливает многофакторность и комплексность 
данного понятия.

2. На втором этапе оценки, по каждому вы-
деленному индикатору сформируем систему 
показателей, обладающих информационной 
доступностью, достоверностью и релевантно-
стью, которая позволит комплексно оценить 
потенциал агломерационных процессов в рос-
сийских регионах. В рамках авторской методи-
ки целесообразно использовать, с одной сто-
роны, достаточное количество (18 в авторском 
наборе) показателей, объединенных в пять 
функциональных блоков, соответствующих 
индикаторам агломерационного процесса, а с 
другой стороны, результирующий индекс, по-
зволяющий количественно оценить потенциал 
агломерационного процесса в том или ином ре-
гионе в динамике. При формировании системы 
показателей агломерационных процессов в ре-
гионах России учитывалась имманентная взаи-

мосвязанность, которая при расчете итогового 
индекса обеспечивает кумулятивное накопле-
ние качественных признаков и достоверность 
полученных результатов. Подчеркнем, что в 
каждый блок включено число показателей, ре-
ально необходимое и достаточное для обеспе-
чения достоверности итоговой оценки по каж-
дому индикатору агломерационного процесса. 
По-нашему мнению, представленная система 
показателей характеризует весь спектр значи-
мых аспектов агломерационных процессов ре-
гионов России (таблица).

Для индикатора «Концентрация производ-
ства и экономической активности» представле-
ны показатели, которые наиболее объективно 
отражают уровень концентрации производства 
и экономической сферы региона, что в свою 
очередь определяет интенсивность агломера-
ционных процессов.

Использование показателей в индикаторе 
«Концентрация населения» основано на гипо-
тезе: в регионах с более высоким потенциалом 
агломерационных процессов наблюдается бо-

Показатели оценки потенциала агломерационных процессов в регионах России
№ 
п/п

Индикатор Показатель

1
Концентрация производства и 
экономической активности

1.1. Число организаций, ед.
1.2. Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства), в ценах 2017 года, тыс. руб.
1.3. Численность рабочей силы, всего, чел.
1.4 Плотность экономически активного населения, чел./км2

2 Концентрация населения

2.1. Плотность населения; чел./км2

2.2. Коэффициент естественного прироста, промилле
2.3. Миграция, прирост в год, промилле
2.4. Удельный вес городского населения, %
2.5. Численность активных абонентов фиксированного мобильного 
широкополосного доступа к сети Интернет на 100 чел., чел.

3
Концентрация научно-технического 
потенциала и инноваций

3.1. Численность организаций, выполняющих научные исследования и 
разработки, ед.
3.2. Доля экономически активного населения, занятого научными 
исследованиями и разработками, %
3.3. Внутренние текущие затраты на инновационные исследования и 
разработки, млн руб.
3.4. Объем инновационных товаров, работ и услуг, млн руб.

4
Концентрация жилищной 
инфраструктуры

4.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, всего, м2

4.2. Ввод в действие жилых домов на 1000 чел. населения, м2

5 Благосостояние населения

5.1. Медианные среднедушевой денежный доход населения, руб.
5.2. Средства (вклады) физических лиц на рублевых счетах в Сбербанке 
России в расчете на душу населения, руб.
5.3. Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения, шт.

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652 (дата 
обращения 08.01.2025).
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лее высокая плотность населения, естествен-
ный и миграционный прирост населения, сле-
довательно, большее количество активных 
пользователей интернета и доли городского 
населения.

Показатели индикатора «Концентрация на-
учно-технического потенциала и инноваций» 
позволяют объективно оценить уровень инно-
вационного развития региона, в субъектах с ин-
тенсивно протекающими агломерационными 
процессами более высокий уровень инноваци-
онного развития.

Важным индикаторов агломерационных 
процессов является «Концентрация жилищ-
ной инфраструктуры». Данный блок в автор-
ской методике раскрывает обеспеченность на-
селения жильем и темпы строительства, кото-
рые напрямую зависят от агломерационных 
процессов в регионе.

Для индикатора «Благосостояние населе-
ния» предлагается использовать показатели, 
характеризующие финансовые возможности 
жителей региона. Важной характеристикой 
агломерированных регионов является уровень 
денежных доходов. Статистический параметр 
«число собственных легковых автомобилей на 
1000 чел. населения» демонстрирует не только 
уровень благосостояния населения, но и пока-
зывает концентрацию личного автотранспор-
та, который необходим для совершения еже-
дневных поездок на работу, учебу и т. д. в «ядро» 
агломерации.

Расчетный аппарат исследования включает 
несколько этапов.

Стандартизация показателей будет прово-
диться на основе вариационного размаха к од-
ному числовому измерителю (0–1) по следую-
щей формуле:

                       
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑋𝑋ср𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑋𝑋𝑋𝑋ср𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑋𝑋𝑋𝑋ср𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚
 ,                 (1)

где:
P

ij
 – стандартизированный i показатель ре-

гиона j;
X

ij
 – фактический i показатель региона j;

Xср
min

 – усредненное по пяти худшим реги-
онам минимальное значение показателя i пока-
зателя в выборке регионов;

Xср
max

 – усредненное по пяти лучшим реги-
онам максимальное значение показателя i по-
казателя в выборке регионов.

                         𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗 = (�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗)/𝑛𝑛𝑛𝑛  ,                            (2)

где:
I

j
 – нормированная оценка потенциала 

агломерационного процесса региона j по каж-
дому индикатору;

n – общее число показателей индикатора.

        𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗3 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗4 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗5

5  ,            (3)

где:
АР

j
 – нормированный индекс потенциала 

агломерационных процессов в регионе j;
I

j1
–I

j5
 – нормированные оценки потенциала 

агломерационного процесса региона j по каж-
дому из пяти индикаторов.

Поясним, что усреднение по пяти худшим/
лучшим регионам значений показателей про-
ведено с целью сокращения разрыва в значени-
ях, но при этом не нарушается ранжирование 
субъектов в выборке.

Полученный расчетным путем итоговый 
индекс (АР

j
) позволяет корректно измерять 

межрегиональную дифференциацию потенци-
ала агломерационных процессов в регионах 
Российской Федерации, позиционировать каж-
дый субъект РФ по отношению к другим регио-
нам.

На третьем этапе проведем анализ специа-
лизации регионов РФ (сельское хозяйство, охо-
та, рыболовство и рыбоводство; лесоводство и 
лесозаготовки; добыча полезных ископаемых; 
обрабатывающие производство; научные ис-
следования и разработки) путем расчета коэф-
фициента локализации:

                         𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗
𝐸𝐸𝐸𝐸

�  ,                            (4)

где:
LQ – коэффициент локализации;
E

ji
 – численность занятых в секторе эконо-

мике i в регионе j;
E

j
 – общая численность занятых в регионе j;

E
i
 – численность занятых в секторе эконо-

мики i;
E – общая численность занятых в стране;
i – сектор экономики;
j – регион.
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Коэффициент локализации показывает, во 
сколько раз концентрация конкретного вида 
экономической деятельности превышает сред-
ний показатель по стране, то есть характеризует 
регион относительно специфики промышлен-
ного производства.

На четвертом этапе оценки по полученным 
расчетным путем результатам построим матри-
цу «уровень потенциала агломерационного про-
цесса в регионе – коэффициент локализации от-
дельных видов экономической деятельности». 
Предполагается, что матрица учитывает взаимо-
действие потенциала агломерационного процес-
са территории и уровень концентрации на ней 
отдельных видов экономической деятельности.

Исследование проводилось по 85 регионам 
России. Данные по Архангельской и Тюмен-
ской областям принимались отдельно, без 
включения автономных округов. Автономные 
округа учитывались как отдельные субъекты 
Федерации. Период исследования: 2000, 2008, 
2016–2022 гг. Информационной базой послу-
жили данные Федеральной службы государ-
ственной статистики.

Полученные результаты и обсуждения
Важной особенностью городов и регионов 

Российской Федерации является высокий уро-
вень их дифференциации по ряду важных со-
циально-экономических и природного-гео-
графических показателей, что создает условия 
для возникновения и развития агломерацион-
ных процессов на одних территориях и отток 
ресурсов (человеческий капитал, инновации, 
инвестиции и др.) с периферийных регионов. 
Для того чтобы дать общую картину дифферен-
циации регионов России, рассчитаем индекс 
Джини по отдельным социально-экономиче-
ским параметрам (рис. 1, 2). Выбор коэффици-
ента Джини определен простотой расчета, от-
сутствием необходимости идентифицировать 
субъекты оценки.

Индекс Джини по показателю «прирост 
(уменьшение) денег у населения» составляю-
щий 0,39 (минимальное значение) в 2000 году 
достиг максимального значения в 2022 году – 
0,62, сложившаяся тенденция позволяет сде-
лать вывод о росте неравенства по данному кри-
терию. В 2000 году в пяти регионах-лидерах  

Рис. 1. Динамика социального неравенства регионов России в 2000–2022 гг., индекс Джини
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Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13204 (дата обращения 15.08.2024).
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Рис. 2. Динамика экономического неравенства в регионах России в 2010–2022 гг., индекс Джини
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было сосредоточено 22,5% денежных накопле-
ний у населения, в 2002 году – 26,6%, в 2022 
году – 48,8%. По критериям «среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата», 
«численность населения с доходами ниже гра-
ницы бедности», «объем платных услуг на душу 
населения» наметилась тенденция на снижение 
дифференциации, но значимых изменений не 
наблюдалось.

Данные, представленные на рисунке 2, де-
монстрируют стабильно высокий уровень не-
равенства по показателю «ВРП на душу насе-
ления», подчеркнем, что за анализируемый 
период значимая динамика отсутствует. Неод-
нозначная динамика коэффициента Джини по-
лучена для показателя «инвестиции в основной 
капитал на душу населения»: присутствуют как 
периоды роста, так и снижения неравенства. 
Проведенные расчеты показали низкий уровень 
неравенства российских регионов по критерию 
«доходы местного бюджета на душу населения».

На рисунке 3 представлена динамика ин-
декса потенциала агломерационных процессов 
в регионах России в разрезе федеральных 
округов.

По данным, представленным на рисунке 3, 
можно сделать вывод о наличии высокой диф-
ференциации в Центральном и Северо-Запад-
ном федеральных округах, лидерами за анали-
зируемый период выступают Москва, Санкт-
Петербург и Московская область. В 2008 году 
наблюдается отрицательная динамика потен-
циала агломерационного процесса в Москве, но 
при этом в Московской области намечена тен-
денция роста (рис. 3а), т. е. высокая стоимость 
жизни (цены на недвижимость, аренду квартир 
и офисов, тех. помещений) создало ситуацию, 
при которой увеличился приток человеческо-
го потенциала в Московскую область. Населе-
ние приобретает недвижимость в московском 
регионе, при этом совершает ежедневные по-
ездки в Москву на работу, учебу, а также поль-
зуется культурной, медицинской и спортивной 
сферами столичного региона. В Северо-Запад-
ном федеральном округе (рис. 3б) максимальное 
значение индекса потенциала агломерацион-
ных процессов получено для Санкт-Петербурга 
с неоднозначной динамикой. Значимая поло-
жительная динамика анализируемого показа-
теля зафиксирована в Ленинградской и Кали-
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нинградской областях, что свидетельствует об 
интенсивности агломерационных процессов и 
формировании агломераций в данных субъек-
тах РФ. На территории Южного федерального 
округа (рис. 3в) к числу субъектов с интенсив-
ными агломерационными процессами (высо-
кие значения и положительная динамика ин-
декса потенциала агломерационных процессов) 
можно отнести Краснодарский край, Ростов-
скую область и город Севастополь. Отрицатель-
ная динамика анализируемого индекса зафик-
сирована в Астраханской области. Оценивая 
агломерационные процессы Северо-Кавказско-
го федерального округа (рис. 3г), заключим, что 
в целом для всех субъектов характерен низкий 
потенциал агломерационного развития, так-
же в отдельные годы в Чеченской Республи-
ке и Республике Ингушетии отмечается отсут-
ствие агломерационных процессов. Из числа 
субъектов Приволжского федерального округа 
(рис. 3д) целесообразно выделить Республику 
Татарстан и Нижегородскую область как лиде-
ров по анализируемому индексу. Интерес вызы-
вает Самарская область, на территории которой 
отмечается отрицательная динамика потенци-
ала агломерационных процессов. На террито-
рии Уральского федерального округа (рис. 3е) 
значимая положительная динамика, свидетель-

ствующая об интенсивности агломерационных 
процессов, наблюдается в Свердловской и Тю-
менской областях. В Сибирском федеральном 
округе (рис. 3ж) лидерами по степени развития 
агломерационных процессов является Новоси-
бирская область и Красноярский край. Отсут-
ствие агломерационных процессов зафиксиро-
вано в Республике Тыва. Результаты расчетов, 
полученные для субъектов Дальнего Востока 
(рис. 3и), свидетельствуют о низком потенциа-
ле агломерационных процессов, а в отдельных 
регионах об их отсутствии. 

На рисунках 4–8 представлены результаты 
анализа специализации регионов РФ. Подчер-
кнем, что развитие сельского хозяйства, лесно-
го хозяйства и добывающей промышленности 
определено факторами первой природы: плодо-
родные почвы, наличие полезных ископаемых, 
климатические условия.

По данным, представленным на рисунке 4, 
можем заключить, что в секторе «сельское  
хозяйство» максимальный уровень специа-
лизации наблюдается в Тамбовской области  
(LQ – 3,2), Ставропольском крае (LQ – 3,02), 
Республике Мордовии (LQ – 2,8), Орловской 
(LQ – 2,8), Белгородской (LQ – 3), Курской 
(LQ – 2,8), Липецкой (LQ – 2,7), Пензенской 
(LQ – 2,3) областях, Алтайском крае (LQ – 2,3).

Рис. 4. Коэффициент локализации по виду деятельности «сельское хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» в регионах РФ в 2022 году
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Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 15.09.2024).
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Рис. 5. Коэффициент локализации по виду деятельности «лесоводство 
и лесозаготовки» в регионах РФ в 2022 году
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Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 15.09.2024).
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Рис. 6. Коэффициент локализации по виду деятельности «добыча 
полезных ископаемых» в регионах РФ в 2022 году
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Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 15.09.2024).
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К числу регионов-лидеров РФ, специализи-
рующихся на секторе «лесоводство и лесозаготов-
ки», относятся субъекты Европейского Севера и 
Сибири: Архангельская область (LQ – 7,2), Респу-
блика Карелия (LQ – 6,9), Вологодская область 
(LQ – 5,9), Хабаровский край (LQ – 5,4), Иркут-
ская область (LQ – 4,9), Ленинградская область 
(LQ – 4,7), Республика Коми (LQ – 4,4) (рис. 5).

К числу регионов-лидеров, специализиру-
ющихся в добывающем секторе промышлен-
ности, по результатам проведенных расчетов 
относятся Ханты-Мансийский (LQ – 11,9),  
Ненецкий (LQ – 10,4), Ямало-Ненецкий (LQ – 
9,50), Чукотский (LQ – 8,80) автономные окру-
га, Магаданская область (LQ – 8,4). Важно под-
черкнуть высокий уровень дифференциации 
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коэффициента локализации по сектору «добы-
вающая промышленность» в регионах РФ, так 
как развитие данной отрасли определено нали-
чием полезных ископаемых (рис. 6).

По данным, представленным на рис. 7, за-
ключили, что регионы, специализирующиеся 
на секторе «обрабатывающая промышлен-
ность», образуют «пояс» с северо-запада на 
юго-восток до Урала, с исключением субъек-

тов Северного Кавказа и юга. В данной отрасли 
высокого уровня дифференциации не наблюда-
ется по причине того, что специализация секто-
ра «обрабатывающая промышленность» не про-
диктована факторами природного характера.

Специализация регионов в секторе «научные 
исследования и разработки» также не продикто-
вана факторами первой природы, но широко 
дифференцирована в субъектах РФ (рис. 8).  

Рис. 7. Коэффициент локализации по виду деятельности «обрабатывающая 
промышленность» в регионах РФ в 2022 году
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Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 15.09.2024).

Рис. 8. Коэффициент локализации по виду деятельности  
«научные исследования и разработки» в регионах РФ в 2022 году
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Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 15.09.2024).
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Рис. 9. Матрица «уровень потенциала агломерационного процесса в регионе – коэффициент 
локализации отдельных видов экономической деятельности» в регионах РФ в 2017 году

Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 15.09.2024).

Максимальные значения коэффициента лока-
лизации по виду деятельности «научные иссле-
дования и разработки» получены для Омской 
области (LQ – 2,7), Москвы (LQ – 2,6), Москов-
ской области (LQ – 2,4), Нижегородской области  
(LQ – 2,15), Санкт-Петербурга (LQ –2,1).

На рисунках 9–10 представлены матрицы 
«уровень потенциала агломерационного про-
цесса в регионе – коэффициент локализации 
отдельных видов экономической деятельности» 
в регионах РФ в 2017, 2022 гг.
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Рис. 10. Матрица «уровень потенциала агломерационного процесса в регионе – коэффициент 
локализации отдельных видов экономической деятельности» в регионах РФ в 2022 году

Рассчитано по: данные ЕМИСС. URL: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 15.09.2024).
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В целом на территории Российской Федера-
ции наибольший уровень концентрации опре-
деляется для вида экономической деятельности 
«добыча полезных ископаемых», на втором ме-
сте – «лесоводство и лесозаготовки», при этом 
индекс потенциала агломерационного процес-
са в данных субъектах находится в диапазоне 
0,2–0,3. В регионах – лидерах по уровню по-
тенциала агломерационного процесса (Москва, 
Санкт-Петербург, Московская область) макси-
мальные значения коэффициента локализации 
получены для вида экономической деятельно-
сти «научные исследования и разработки», на 
втором месте – «обрабатывающее производ-
ство», т. е. виды экономической деятельности, 
не обусловленные факторами «первой приро-
ды». По данным, представленным на рис. 9–10, 
можно сделать вывод о росте в регионах РФ ко-
эффициента локализации в 2022 году по видам 
деятельности «лесоводство и лесозаготовки», 
«научные исследования и разработки».

Заключение
В рамках проведенного исследования пред-

ставлен методический инструментарий оценки 
потенциала агломерационных процессов в ре-
гионах Российской Федерации. Апробация ав-
торского методического инструментария по-
зволила проанализировать динамику потен-
циала агломерационного процесса отдельной 
территории, оценить взаимодействие потенци-
ала агломерационного процесса территории и 
уровня концентрации на ней отдельных видов 
деятельности.

В регионах РФ выявлена высокая степень 
дифференциации потенциала агломерацион-
ных процессов в Центральном и Северо-Запад-
ном федеральных округах. Удорожание стои-
мости жизни (цены на недвижимость, аренду 
квартир и офисов, технических помещений) в 
Москве спровоцировало приток человеческо-
го потенциала в Московскую область. Населе-

ние приобретает недвижимость в московском 
регионе, при этом совершает ежедневные по-
ездки в Москву на работу, учебу, а также поль-
зуется культурной, медицинской и спортивной 
сферами столичного региона. Интенсивные 
агломерационные процессы зафиксированы 
в Калининградской, Ленинградской, Ростов-
ской, Нижегородской, Свердловской, Тюмен-
ской, Новосибирской областях, Краснодарском 
и Красноярском краях, городе Севастополь и 
Республике Татарстан.

В субъектах Северного Кавказа и Дальнего 
Востока отмечается низкий потенциал агломе-
рационного развития, в отдельные годы в Че-
ченской Республике и Республике Ингушетии 
агломерационные процессы отсутствуют.

В регионах – лидерах по уровню потенциала 
агломерационного процесса (Москва, Санкт-
Петербург, Московская область) максимальные 
значения коэффициента локализации получе-
ны для вида экономической деятельности «на-
учные исследования и разработки», на втором 
месте – «обрабатывающее производство».

Предложенный авторский методический 
инструментарий может быть положен в основу 
регулярного мониторинга оценки эффективно-
сти региональной экономики для получения 
информации о характере и динамике потенциа-
ла агломерационных процессов, о возможности 
получения эффекта от взаимодействия агломе-
рационного процесса территории и уровня кон-
центрации на ней отдельных видов экономиче-
ской деятельности.

Результаты данного исследования могут 
быть использованы органами региональной 
власти при разработке документов стратегиче-
ского планирования, широким кругом иссле-
дователей в области пространственной эконо-
мики, а также преподавателями и студентами в 
рамках подготовки кадров по экономическим 
специальностям.
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Assessing the Potential of Agglomeration Processes in the Regions  
of the Russian Federation

Abstract. To substantiate the levers and mechanisms of influence on agglomeration processes in the 
territorial space, a significant and relevant area of economic science is theoretical and methodological 
developments related to identifying and assessing the potential of agglomeration processes in Russia’s 
regions, which is determined by the aim of the work. We have designed a system of indicators for 
agglomeration processes, which includes the following blocks: concentration of production and economic 
activity; concentration of population; concentration of science and technology potential and innovations; 
concentration of housing infrastructure; people’s welfare. The proposed methodological toolkit involves 
analyzing the specialization of Russia’s regions by calculating location quotient for certain types of 
economic activity and assessing the interaction of the territory’s agglomeration process potential and 
concentration of certain types of economic activity in it by constructing the matrix “agglomeration process 
potential in the region – location quotient for certain types of economic activity”. Our methodological 
approach was tested on 85 constituent entities of the Russian Federation. The research period included 
the years 2000, 2008, 2016–2022. The information base comprised data from the Federal State Statistics 
Service. According to the results of the calculations, we see a high degree of differentiation of agglomeration 
processes potential in the Central and Northwestern federal districts. Intensive agglomeration processes 
are observed in the Kaliningrad, Leningrad, Rostov, Nizhny Novgorod, Sverdlovsk, Tyumen, Novosibirsk 
regions, Krasnodar and Krasnoyarsk territories, the city of Sevastopol and the Republic of Tatarstan. 
There is a low potential for agglomeration development in the North Caucasus and the Far East, and 
in some years there were no agglomeration processes in the Chechen Republic and the Republic of 
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documents, by a wide range of researchers in the field of spatial economics, and by teachers and students 
in the framework of personnel training in economic specialties.
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Сценарное прогнозирование вероятности банкротства предприятий химической промышленности...

Введение
В условиях экономической неопределенно-

сти, нарастающего санкционного давления на 
российскую экономику обостряются проблемы 
обеспечения хозяйствующих субъектов произ-
водственными запасами, ликвидными оборот-
ными активами для своевременного выполне-
ния текущих и краткосрочных обязательств, 
возрастает уровень закредитованности пред-
приятий. Все это снижает финансовую устой-
чивость и повышает вероятность их банкрот-
ства. Представленные в научной литерату-
ре исследования оценивают устойчивость 

и риски банкротства отдельных предприятий, 
что затрудняет оценку финансового состояния 
каждой отрасли в целом. Разработке методиче-
ского подхода для оценки рисков банкротства 
отраслей экономики и посвящено данное ис-
следование.

Химическая промышленность, ориентиро-
ванная на выпуск крупнотоннажной продук-
ции низких переделов, является одним из зна-
чимых секторов экономики России, в т. ч. 
Свердловской области. Основными направле-
ниями развития химического комплекса в ре-

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена возрастанием рисков банкротства предпри-
ятий химической промышленности в условиях глобальной социально-экономической неста-
бильности. Целью является разработка прогнозных сценариев динамики вероятности банкрот-
ства предприятий химической отрасли с учетом влияния внутренних и внешних факторов. Ис-
пользуется методический подход к прогнозированию вероятности банкротства предприятий, 
объединяющий дискриминантный анализ по модифицированной методике Альтмана, мно-
жественный регрессионный анализ по методу наименьших квадратов, оценивающий влияние 
внутренних и внешних факторов на вероятность банкротства предприятий, а также авторегрес-
сионное моделирование со скользящей средней (ARIMA/ARMA) для построения прогнозных 
сценариев (инерционного, крайне пессимистичного и оптимистичного) вероятности банкрот-
ства. При проведении исследования использовались данные первичной отчетности предпри-
ятий химической промышленности Свердловской области за период с 1999 по 2023 год, а также 
статистические данные Росстата. Установлено, что крупные и малые химические предприятия 
более подвержены рискам банкротства, чем средние, из-за высокой закредитованности, низкой 
обеспеченности запасами и собственными оборотными средствами. Для каждой группы пред-
приятий химической отрасли были выявлены основные факторы, влияющие на вероятность 
банкротства: для крупных – обеспеченность собственными оборотными средствами, рентабель-
ность внеоборотных активов, численность экономически активного населения в Свердловской 
области, объем затрат на инновационную деятельность организаций в регионе; для средних – 
обеспеченность общим размером капитала и рентабельность оборотных активов; для малых – 
обеспеченность собственными оборотными средствами и оборачиваемость запасов. Спроекти-
рованные сценарные прогнозы позволили установить низкую вероятность банкротства средних 
химических предприятий, повышенную вероятность для крупных предприятий и значительную –  
для малых. Авторский подход к сценарному моделированию и прогнозированию вероятности 
банкротства с учетом влияния различных факторов, апробированный на примере химических 
предприятий, может быть использован для разработки стратегических планов и мер государ-
ственной поддержки предприятий отрасли, направленных на снижение рисков финансовой не-
состоятельности, повышение финансовой устойчивости.

Ключевые слова: вероятность банкротства предприятий, модифицированная модель Альтмана, 
сценарное моделирование и прогнозирование, химическая промышленность.

Благодарность

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00704 «Сценар-
ное моделирование и прогнозирование рисков банкротства отраслей промышленности Сверд-
ловской области» (https://rscf.ru/project/24-28-00704).



109Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 18, № 2, 2025

Наумов И.В., Никулина Н.Л., Бычкова А.А.ОТРАСЛЕВАЯ  ЭКОНОМИКА

гионе выступают производства лакокрасочных 
материалов и жаропрочных пигментов, про-
дукции крупнотоннажной химии, метанола, 
продукции малотоннажной химии (сорбенты, 
добавки к полимерным материалам), высоко-
прочных текстильных, полиамидных волокон, 
нитей и сеток1.

Химическая промышленность в 2023 году 
сформировала 4,4% от общего объема отгру-
женной продукции, товаров и услуг обрабаты-
вающих производств Свердловской области2. 
Представленная на рисунке 1 динамика изме-
нения объема отгруженной продукции, товаров 
и услуг химической промышленности в Сверд-
ловской области за 2017–2023 гг. свидетельству-
ет о том, что данная отрасль активно развивает-
ся и на нее не повлияли какие-либо санкцион-
ные ограничения.

Свердловская область, согласно рейтингу 
Инвестиционного портала Свердловской об-
ласти, входит в топ-10 регионов России по экс-
порту химической продукции за рубеж. В на-
стоящий момент химическая промышленность 
региона сталкивается с проблемами изношен-

1 Химическая промышленность в Свердловской области. URL: https://invest-in-ural.ru/investment/khimicheskaya-
promyshlennost

2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: стат. сб. / Росстат. Москва, 2024. 1081 c.

ности материально-технической базы, дефици-
та инвестиционных ресурсов из-за ограничен-
ности банковского кредитования и сложности 
привлечения прямых иностранных инвестиций, 
обновления производственных запасов вслед-
ствие усложнения транспортных логистических 
цепочек импортируемого сырья и материалов, 
роста их стоимости, недостаточной обеспе-
ченности химических предприятий кадровы-
ми ресурсами. Указанные проблемы повышают 
риски банкротства предприятий химической 
отрасли. Именно поэтому оценка и прогнози-
рование динамики финансовой устойчивости 
и несостоятельности предприятий химической 
промышленности Свердловской области, ис-
следование динамики влияющих на них фак-
торов внутренней и внешней среды являются 
необходимыми задачами для своевременного 
устранения формирующихся рисков банкрот-
ства предприятий важной для региона отрасли.

Теоретический обзор
Для оценки вероятности банкротства пред-

приятий отраслей экономики используются та-
кие методические подходы, как многомерный 

Рис. 1. Динамика отгруженной продукции, товаров и услуг химической 
промышленности в Свердловской области за 2017–2023 гг., млн руб.

Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики.
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дискриминантный анализ по методикам  
У. Бивера (Beaver, 1966), Э. Альтмана (Altman, 
1968), Р. Таффлера и Г. Тишоу (Taffler, Tisshaw, 
1977), Ж. Конана и М. Холдера (Conan, Holder, 
1979), Д. Фулмера (Fulmer et al., 1984), Ж. Лего  
(Legault, 1987) и др.; эконометрический ана-
лиз Дж.А. Олсона (Ohlson, 1980), К. Завгрена  
(Zavgren, 1983), М. Змиевского (Zmijewski, 
1984), Д. Чессера (Chesser, 1994), Х. Джафари 
(Ghafari et al., 2024) и др.; модели машинного 
обучения Х. Джолампура и М. Асади (Gholam-
poor, Asadi, 2024), А. Шевелева и Г. Бузанова 
(Шевелев, Бузанов, 2022).

Оценка вероятности банкротства отдельных 
отраслей экономики проводилась Б. Пилчем 
(Pilch, 2021), использовавшим пять польских 
моделей прогнозирования банкротства: моде-
ли Хадасика, Мончиньской и Завадски, По-
годзиньской и Сояка, Вежбы, Хамрола, Чайки 
и Пехоцкого, однако они не позволили долж-
ным образом спрогнозировать динамику бан-
кротства предприятий в отдельных отраслях 
экономики.

Анализ риска банкротства производствен-
ных компаний в Индонезии с комплексным ис-
пользованием трех различных моделей прогно-
зирования банкротства: модели Конана и 
Холдера, модели J-UK и модели Таффлера –
осуществили К.А. Djonaputra, R.S. Nadira. 
Оценка финансовых показателей данных ком-
паний, прогнозирование их платежеспособ-
ности и риска банкротства, а также оценка 
устойчивости их темпов роста проводились с 
использованием модели Z-счета Альтмана и ко-
эффициента устойчивого роста агропромыш-
ленных компаний Чиру (Djonaputra, Nadira, 
2024).

В исследовании H.T.P. Le и соавторов с ис-
пользованием динамической системы обоб-
щенного метода моментов и расчета Z-счета 
Альтмана выявлено, как финансовые ограни-
чения и общие активы влияют на риск корпо-
ративного банкротства листинговых фирм во 
Вьетнаме (Le et al., 2024).

Прогнозирование банкротства компаний  
и анализ прогностических возможностей  
факторного анализа выполнены N. Bărbut и  
M. Madaleno с применением дискриминантно-
го анализа и модели Альтмана, Конана и Хол-
дера, Таффлера, Спрингейта и Змиевского для 

оценки риска банкротства. Для оценки влия-
ния рисков банкротства на производительность 
фирмы использовалась динамическая модель 
по обобщенному методу моментов (GMM) на 
основе панельных данных. Для оценки влияния 
показателей производительности компании на 
динамику рисков их банкротства применялась 
модель Tobit (Bărbut, Madaleno, 2020).

Логит-модели оценки риска банкротства 
предприятий использовались В.Е. Рыгиным3. 
Отличительной особенностью данных моделей, 
по мнению автора, является возможность учета 
нелинейной зависимости уровня риска банк-
ротства предприятия от факторов, в наиболь-
шей степени отражающих особенности функ-
ционирования крупных и мелких предприятий 
металлургической отрасли, что обеспечивает 
более высокую точность оценки вероятности 
банкротства предприятий по сравнению с су-
ществующими моделями. Также В.Е. Рыгиным 
были предложены инструменты прогнозирова-
ния риска банкротства предприятий металлур-
гической отрасли, учитывающие тенденции и 
характер изменения риска банкротства кон-
кретного предприятия и позволяющие опреде-
лять дальнейшее развитие риска на период до 
одного года4.

Сценарный подход к диагностике вероятно-
сти банкротства и алгоритм контроля риска 
банкротства горно-металлургических пред-
приятий были предложены Н.А. Казаковой,  
А.Ф. Лещинской, А.Е. Сивковой (Казако-
ва и др., 2018). Проведение корреляционно- 
регрессионного анализа 12 факторных показа-
телей, используемых в дискриминантных мо-
делях прогнозирования банкротства, дало воз-
можность отобрать пять показателей, между 
которыми отсутствует существенная корреля-
ционная связь: коэффициент рентабельности  
активов, отношение рабочего капитала к общей 
сумме активов, коэффициент оборачиваемости 

3 Рыгин В.Е. (2014). Разработка методического ин-
струментария оценки и управления риском банкротства 
промышленных предприятий (на примере предприятий 
металлургической отрасли): автореф. ... канд. экон. наук: 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами – промышленность). Москва. 
28 с.

4 Там же.
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активов, отношение текущих обязательств к об-
щей сумме активов и коэффициент абсолют-
ной ликвидности. Сценарный подход был ис-
пользован также S.N. Borlea, M.V. Achim (Bor-
lea, Achim, 2014) для оценки риска банкротства 
компаний металлургической отрасли Румынии. 
Пессимистический сценарий оценки вероят-
ности банкротства для румынской металлур-
гической промышленности был спроектиро-
ван авторами по модели Альтмана, а более оп-
тимистичный – по модели Конана и Холдера. 
Разработку прогностических сценариев разви-
тия корпоративной деятельности с использова-
нием экономической оценки с целью предот-
вращения возможного банкротства предприя-
тий представили L.B. Sungatullina, Yu.I. Chupova 
(Sungatullina, Chupova, 2020).

Финансовая устойчивость и вероятность 
банкротства химической отрасли также могут 
оцениваться перечисленными выше методами.

В исследовании Е.В. Орловой (Орлова, 
2019) были рассмотрены теоретические и прак-
тические аспекты построения Z-модели мето-
дом дискриминантного анализа для отдельного 
химического предприятия. Платежеспособ-
ность предприятий химической промышлен-
ности Оренбургской области определена  
Ю.О. Шавриной (Шаврина, 2023) с использова-
нием коэффициентного метода, скоринговых мо-
делей оценки платежеспособности Донцовой –  
Никифоровой и модели Савицкой. Выявлен-
ные тенденции позволили установить законо-
мерности платежеспособности и финансовой 
устойчивости в исследуемом сегменте экономи-
ки региона, а также сформулировать спорные 
моменты интерпретации расчетных значений 
результатов применяемых методик. Алгоритм 
для построения экономико-математической 
модели (logit-модели) для диагностики риска 
банкротства предприятия агрохимической про-
мышленности был предложен В.Ю. Ждановым 
и Л.Б. Винничек (Жданов, Винничек, 2022).

Для оценки финансовой устойчивости пред-
приятий химической отрасли рядом авторов 
применялся метод рейтингового анализа. Рей-
тинговое агентство АКРА разработало методо-
логию присвоения кредитных рейтингов нефи-
нансовым компаниям по международной шкале, 
раскрывающую особенности рейтингового ана-
лиза операционного и финансового профилей 

предприятий химической промышленности5. 
Анализ и обобщение практического опыта в от-
ношении оценки рисков компаний химической 
промышленности России рейтинговыми агент-
ствами представлены в работе О.В. Бережной, 
Н.В. Соловьевой (Бережная, Соловьева, 2020). 
Для финансовых рисков химических предпри-
ятий характерно высокое значение коэффици-
ента вариации, что говорит о неоднородности 
компании по уровню финансового состояния.

В исследовании А.Г. Саксина был сформи-
рован системный подход к стратегическому 
развитию химического комплекса, разработа-
ны два альтернативных сценария развития хи-
мического комплекса – инерционный (пассив-
ный) и инновационный (активный), предложе-
ны критерии и индикаторы решения системной 
проблемы. В качестве критериев и индикаторов 
автором предлагается использовать объем от-
груженных товаров собственного производства, 
долю химического производства в общем объ-
еме отгруженных товаров в целом по обраба-
тывающим производствам, производство ряда 
важнейших видов продукции на душу населе-
ния (Саксин, 2010).

Представленные в отечественных и зару-
бежных исследованиях методики сценарного 
прогнозирования не позволяют оценить риски 
банкротства отраслей экономики в целом, а 
концентрируются на отдельных предприяти-
ях или их совокупности, а используемые при 
построении сценариев модели не учитыва-
ют «управляющие переменные», применяется 
ограниченный набор оцениваемых факторов.

Методический подход
Теоретико-методический обзор научных ра-

бот показал, что существует пробел в сценар-
ном прогнозировании вероятности банкротства 
предприятий химической промышленности. 
Настоящее исследование основывается на 
разработанном И.В. Наумовым, Н.Л. Нику-
линой, А.А. Бычковой (Наумов и др., 2024a; 
Наумов и др., 2024c) теоретико-методиче-
ском подходе к сценарному моделированию 
и прогнозированию вероятности банкротства 
предприятий различных отраслей экономики  
(рис. 2).

5 АКРА: принципы оценки отраслевых факторов 
рейтингового анализа нефинансовых компаний: химиче-
ская промышленность (2023). Москва. 10 с.
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Данный подход позволяет восполнить вы-
явленный пробел и включает оценку финансо-
вой устойчивости исследуемых отраслей эконо-
мики, их вероятности банкротства, построение 
регрессионных моделей зависимости измене-
ния вероятности банкротства от целой системы 
внутренних и внешних факторов, проведение 
авторегрессионного моделирования динамики 
факторов внутренней и внешней среды с ис-
пользованием скользящего среднего (ARIMA/
ARMA). Новизной авторского подхода является 
применение данных первичной бухгалтерской 
и годовой отчетности предприятий, функцио-
нирующих в региональной системе согласно их 
отраслевой принадлежности, а также системное 
использование методов регрессионного и авто-
регрессионного моделирования. Разработан-
ный авторами методический подход позволяет 
более корректно подойти к оценке финансо-
вой состоятельности предприятий – учесть их 
размер, отраслевую специфику, дифференци-
рованность уровней вероятности их банкрот-
ства. Его значительным преимуществом явля-
ется уход от субъективного выбора пороговых 

значений при оценке финансовой состоятель-
ности предприятий и отраслей промышленно-
сти, расчет индивидуальных пороговых значе-
ний для каждой отрасли в регионе исходя из 
той динамики, которая наблюдалась в течение 
длительного периода времени. Расчет и оценка 
Z-статистик не отдельно взятых предприятий, 
а целой их совокупности с учетом размера по-
зволит детально исследовать риски банкротства 
отраслей промышленности в регионе (Наумов 
и др., 2024b), помогает более точно и объектив-
но оценить угрозы потери финансовой состоя-
тельности для предприятий различных отрас-
лей промышленности в разных регионах.

Результаты
В Свердловской области, по данным 2023 

года, расположено всего 6 крупных предпри-
ятий химической отрасли (с выручкой более  
2 млрд руб. в год): ООО «ВМП», ООО «НИ-
КА-ПЕТРОТЭК», ООО «Полипласт-УралСиб», 
ПАО «УХП», ООО «УХП-ХА», АО «Хромпик», 
основными видами деятельности которых яв-
ляются производство красок, лаков и анало-
гичных материалов для нанесения покрытий, 

Рис. 2. Адаптированный алгоритм сценарного моделирования и прогнозирования 
рисков банкротства для предприятий химической промышленности в регионе

Cоставлено по: (Наумов и др., 2024c).

3.Оценка вероятности банкротства предприятий химической промышленности с использованием
методики Альтмана 

1.Систематизация данных бухгалтерской отчетности предприятий по химической промышленности

4. Регрессионное моделирование рисков банкротства предприятий химической промышленности под
воздействием факторов внутренней и внешней среды 

5. ARIMA / ARMA-моделирование динамики факторов внутренней и внешней среды в регионе 
(«управляемых переменных») и формирование наиболее вероятных прогнозов их изменения 

6. Разработка прогнозных сценариев изменения вероятности банкротства предприятий
химической промышленности: 

• базовых сценариев (инерционного, оптимистичного, пессимистичного);
• целой системы сценариев (в результате комбинации управляемых переменных)

2. Оценка финансового положения и устойчивости предприятий химической промышленности
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Таблица 1. Динамика индикаторов финансового положения и устойчивости 
предприятий химической отрасли в Свердловской области

Показатель Размер
Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Абсолютная 
ликвидность 
(норматив: > 0,2)

Крупные 0,21 0,20 0,17 0,15 0,41 0,59 0,35 0,27 0,27 0,16
Средние 0,61 0,64 0,80 0,23 0,64 0,58 0,74 0,51 0,25 0,26
Малые 0,12 0,11 0,14 0,13 0,11 0,14 0,16 0,16 0,19 0,18

Срочная ликвидность 
(норматив: > 1)

Крупные 0,60 0,65 0,72 0,51 0,91 1,43 0,98 0,95 0,99 0,78
Средние 1,07 1,30 1,77 1,34 1,58 1,37 1,81 1,48 2,33 1,90
Малые 0,59 0,68 0,63 0,73 0,66 0,67 0,70 0,74 0,82 0,87

Текущая ликвидность 
(норматив: >1-2)

Крупные 0,97 1,02 1,17 0,92 1,37 1,97 1,34 1,49 1,56 1,55
Средние 1,36 1,66 2,23 1,55 2,12 2,07 2,44 2,25 3,13 2,58
Малые 0,95 1,03 1,05 1,23 1,16 1,12 1,20 1,24 1,42 1,50

Ликвидность при 
мобилизации средств 
(норматив: > 0,5)

Крупные 0,36 0,36 0,44 0,40 0,46 0,53 0,36 0,53 0,53 0,75
Средние 0,29 0,36 0,46 0,20 0,54 0,70 0,63 0,77 0,78 0,68
Малые 0,34 0,34 0,41 0,48 0,48 0,42 0,48 0,48 0,55 0,61

Обеспеченность обо-
ротными средствами 
(норматив: > 0,1)

Крупные -0,54 -0,55 -0,37 -0,42 -0,10 -0,14 -0,15 -0,05 -0,04 0,01
Средние 0,15 0,33 0,44 0,35 0,39 0,40 0,46 0,44 0,56 0,52
Малые -0,34 -0,14 -0,15 0,01 -0,09 -0,03 0,03 0,00 0,14 0,14

Обеспеченность 
запасами (Фс)

Крупные -3906 -4341 -3656 -3051 -5240 -5503 -6158 -5897 -7024 -9366
Средние -83 247 452 264 449 220 735 393 1496 1357
Малые -1433 -1420 -1456 -1031 -1769 -1797 -1918 -2237 -1935 -2271

Финансовой 
независимости 
(норматив: > 0,5)

Крупные 0,22 0,25 0,28 0,36 0,27 0,25 0,26 0,24 0,25 0,32
Средние 0,51 0,57 0,67 0,56 0,61 0,64 0,64 0,61 0,67 0,64
Малые 0,39 0,38 0,40 0,46 0,41 0,40 0,41 0,40 0,36 0,37

Соотношения заемных 
и собственных средств 
(норматив: < 0,7)

Крупные 3,47 3,06 2,60 1,81 2,76 2,93 2,81 3,08 2,96 2,14
Средние 0,95 0,75 0,50 0,79 0,64 0,57 0,55 0,64 0,49 0,56
Малые 1,58 1,66 1,48 1,16 1,42 1,47 1,42 1,49 1,78 1,68

Оборачиваемость 
оборотных активов

Крупные 2,30 2,55 2,53 2,79 1,88 1,64 1,39 1,23 1,73 2,07
Средние 1,66 2,29 2,48 2,30 2,13 2,29 2,41 2,29 2,19 1,59
Малые 1,80 1,47 1,91 1,97 1,84 1,71 1,88 1,97 1,78 1,92

Оборачиваемость 
запасов

Крупные 4,59 5,19 4,82 3,81 6,43 3,96 3,86 2,91 4,01 3,84
Средние 6,99 9,55 7,33 6,12 12,22 5,38 5,89 5,81 5,42 4,44
Малые 3,88 3,67 3,45 3,48 3,72 3,36 3,74 3,64 3,69 3,47

Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности

Крупные 6,25 7,00 5,29 4,08 7,25 5,00 4,07 3,24 4,68 5,56
Средние 4,49 5,17 4,90 3,80 6,82 5,71 7,00 6,18 7,04 5,67
Малые 2,12 2,11 2,19 2,52 2,81 2,60 3,07 3,31 3,46 3,82

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности

Крупные 5,87 6,32 5,59 5,38 7,90 4,41 3,22 2,65 4,21 4,99
Средние 6,21 7,39 5,56 3,29 5,96 5,44 6,30 5,58 4,27 2,56
Малые 3,78 3,30 3,49 4,16 4,38 4,01 4,46 4,53 4,45 4,39

Рентабельность 
основной 
деятельности, %

Крупные 8,6 11,7 12,6 9,0 15,1 11,6 18,0 15,8 18,2 16,0
Средние 7,1 17,4 13,1 12,9 10,0 9,3 15,9 11,5 49,4 20,8
Малые 4,4 7,8 8,5 7,7 6,3 8,1 8,7 8,1 9,1 11,2

Рентабельность 
продаж, %

Крупные 7,9 10,5 11,2 8,3 13,2 10,4 15,3 13,6 15,4 13,8
Средние 6,6 14,8 11,6 11,5 9,1 8,5 13,7 10,1 33,1 17,2
Малые 4,2 7,4 7,8 6,9 6,0 7,3 7,9 7,5 8,4 10,1

Рентабельность  
внеоборотных  
активов, %

Крупные -5,1 1,5 18,4 9,0 22,4 13,7 12,1 19,8 30,1 34,4
Средние 18,8 46,1 36,6 45,7 25,0 19,6 57,1 38,9 184,9 62,0
Малые 0,3 15,4 9,5 10,3 6,3 19,8 13,4 14,4 29,1 42,6

Рентабельность 
оборотных активов, 
%

Крупные -5,0 1,6 16,4 10,9 11,3 7,3 6,8 7,6 11,6 15,3
Средние 13,9 26,6 24,6 21,6 14,0 12,6 29,3 17,5 62,7 20,8
Малые 0,4 12,8 8,9 8,6 5,4 14,5 8,8 9,6 10,2 16,1

Составлено по: данные базы «СПАРК». URL: spark-interfax.ru
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полиграфических красок и мастик, прочих хи-
мических продуктов, не включенных в другие 
группировки, пластмасс и синтетических смол 
в первичных формах, прочих основных неорга-
нических химических веществ. Крупные хими-
ческие предприятия (табл. 1) обладают недо-
статочной срочной ликвидностью практически 
на всем исследуемом периоде (1999–2023 гг.), 
имеют низкую обеспеченность оборотными 
средствами (с 2006 года данный показатель от-
рицателен). Серьезной проблемой на протяже-
нии всего периода для крупных предприятий 
отрасли выступает недостаточная обеспечен-
ность запасами: с 2003 по 2023 год значения 
данного показателя отрицательны. Соотноше-
ние заемных и собственных средств у предпри-
ятий превышает нормативное значение в 2–4 
раза на всем исследуемом периоде, что свиде-
тельствует о высоком уровне закредитованно-
сти (коэффициент финансовой независимости 
в 2023 году составил 0,32 при нормативе больше 
0,5). Рассмотренные проблемы повышают риск 
банкротства крупных химических предприятий 
в Свердловской области.

Средние по размеру выручки (0,198–2,0 
млрд в год) химические предприятия имеют 
стабильное финансовое положение. Практиче-
ски все показатели, оценивающие их финансо-
вую устойчивость, находятся в пределах нор-
мативных значений. Эти предприятия отли-
чаются положительной динамикой деловой 
активности: высоким уровнем оборачиваемо-
сти оборотных и внеоборотных средств, произ-
водственных запасов, дебиторской и кредитор-
ской задолженности, а также высоким уровнем 
эффективности использования имеющихся ре-
сурсов (см. табл. 1).

В критическом финансовом состоянии на-
ходятся малые предприятия химической отрас-
ли с выручкой от реализации продукции менее 
0,198 млрд руб. за год. Они имеют низкий уро-
вень абсолютной и срочной ликвидности. Не-
высокий показатель срочной ликвидности сиг-
нализирует о нехватке у малых предприятий 
оборотных средств для погашения наиболее 
срочных обязательств. Ликвидность при моби-
лизации средств и обеспеченность оборотны-
ми средствами малых химических предприятий 
почти на всем исследуемом периоде находились 
ниже нормативного уровня и нормализовались 

только в 2022 и 2023 гг. Дефицит в обеспечен-
ности запасами наблюдается с 2011 по 2023 год. 
Кроме периода 2007–2011 гг. уровень финан-
совой независимости был ниже нормативного 
значения, а соотношение заемных и собствен-
ных средств критически превышало норматив 
примерно в два раза на всем остальном иссле-
дуемом периоде.

Оценка финансового положения и устойчи-
вости химических предприятий показала, что за 
исследуемый период нормальной финансовой 
устойчивостью обладали только средние хими-
ческие предприятия. Крупные и малые пред-
приятия были финансово неустойчивыми,  
в основном из-за высокой закредитованности, 
дефицита в обеспеченности запасами и соб-
ственными оборотными средствами. Пред-
ставленная на рисунке 3 динамика изменения 
вероятности банкротства химической отрас-
ли в Свердловской области в целом и по видам 
предприятий отражает эту ситуацию. 

Крупные химические предприятия в отдель-
ные годы (2009, 2015, 2017, 2020 гг.) находились 
в зоне высокой вероятности банкротства (зна-
чение Z-статистики снижалось ниже крити-
ческого уровня, равного 0,36). Средние хи-
мические предприятия, пережив в 2013 году 
финансовые трудности, с 2014 по 2023 год де-
монстрируют высокую финансовую устой-
чивость, и показатель статистики Альтма-
на намного выше границы, характеризующей 
низкую вероятность банкротства (Z > 1,38).  
В наиболее критическом финансовом положе-
нии в Свердловской области оказались малые 
химические предприятия. С 2012 года они на-
ходятся в зоне повышенной вероятности бан-
кротства, что также подтверждается финансо-
вым анализом, представленным в таблице 1.

Для определения факторов, влияющих на 
финансовое положение и устойчивость хими-
ческих предприятий разного размера по объ-
ему реализации продукции, и проектирования 
прогнозных сценариев изменения вероятно-
сти их банкротства был применен регресси-
онный анализ по методу наименьших квадра-
тов. Z-статистика Альтмана по каждой груп-
пе предприятий за период с 2000 по 2023 год 
рассматривалась как зависимая переменная.  
В качестве внешних факторов учитывались 
следующие: уровень инфляции в Свердлов-



115Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 18, № 2, 2025

Наумов И.В., Никулина Н.Л., Бычкова А.А.ОТРАСЛЕВАЯ  ЭКОНОМИКА

ской области, размер процентной ставки по 
банковским кредитам для предприятий в рос-
сийских рублях на 1 января, котировки ино-
странных валют (доллара), уровень безрабо-
тицы в регионе, численность экономически 
активного населения, объем инвестиций в 
основной капитал, степень износа основных 
производственных фондов, объем затрат на 
инновационную деятельность организаций в 
регионе, объем разработанных и использован-
ных передовых производственных технологий, 
объем экспорта и импорта технологий и услуг 
технического характера. Внутренними фак-
торами выступали финансовые индикаторы 
развития предприятий (ликвидности и обора-
чиваемости активов, обеспеченности оборот-
ными средствами, запасами и функционирую-
щим капиталом, финансовой независимости, 
рентабельности производственной деятель-
ности, использования оборотных и внеобо-
ротных активов). Оценка распределения дан-
ных и предварительный расчет описательных 
статистик показали, что данные распределе-

ны нелинейно, и для построения модели ис-
пользовалась степенная функция. Поскольку 
оцениваемые факторы представлены в разных 
единицах измерения, абсолютные показатели 
были прологарифмированы.

Регрессионное моделирование, результаты 
которого отражены в таблице 2, показало, что 
на вероятность банкротства крупных предпри-
ятий химической отрасли влияют следующие 
факторы: обеспеченность собственными обо-
ротными средствами, рентабельность внеобо-
ротных активов, численность экономически 
активного населения в Свердловской области, 
объем затрат на инновационную деятельность 
организаций в Свердловской области. Как ви-
дим, это и внутренние, и внешние факторы. 
В данном исследовании оценивалось влияние 
более тридцати факторов, большинство из них 
были исключены из модели из-за мультикол-
линеарности, часть не прошла оценку стати-
стической значимости. В представленных мо-
делях фигурируют только статистически зна-
чимые факторы.

Рис. 3. Динамика изменения вероятности банкротства крупных, средних  
и малых предприятий химической отрасли в Свердловской области
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Источник: составлено авторами.
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Важными факторами повышения финансо-
вой устойчивости средних химических пред-
приятий являются обеспеченность общим раз-
мером капитала и рентабельность оборотных 
активов. На финансовую состоятельность ма-
лых химических предприятий оказывают вли-
яние такие ключевые факторы, как обеспечен-
ность собственными оборотными средствами и 
оборачиваемость запасов. На вероятность бан-

кротства средних и малых предприятий хими-
ческой отрасли в основном влияют внутренние 
факторы.

Авторегрессионное моделирование с ис-
пользованием скользящей средней (ARIMA) по-
зволило определить прогнозные значения ди-
намики ключевых факторов, оказывающих 
влияние на вероятность банкротства химиче-
ских предприятий (рис. 4).

Таблица 2. Результаты регрессионного моделирования зависимости вероятности 
банкротства (Z-статистики Альтмана) предприятий химического производства 

Свердловской области от внешних и внутренних факторов

Основные переменные в модели и тесты для проверки 
качества модели

Крупные Средние Малые 
Коэффициент регрессии

Const -49,107 (18,9)** -1,572 (0,79)* 0,146 (0,22)
Осс – обеспеченность собственными оборотными 
средствами, отн. ед.

0,06 (0,03)* 0,775 (0,21)***

Рва – рентабельность внеоборотных активов, % 0,055 (0,01)***
Ln(Эан) – логарифм численности экономически 
активного населения в Свердловской области, тыс. чел.

5,703 (2,3)**

Ln(Зид) – логарифм объема затрат на инновационную 
деятельность организаций в Свердловской области, млн 
руб.

0,704 (0,4)*

Ln(Фо) – логарифм обеспеченности предприятий 
общим размером капитала

0,503 (0,13)***

Роа – рентабельность оборотных активов, % 0,029 (0,02)*
Оз – оборачиваемость запасов 0,175 (0,04)***

Параметры оценки качества и достоверности построенных моделей
R-квадрат 0,62 0,57 0,59
F-значимость 7,72*** 13,89*** 15,19***
Сумма кв. остатков 5,76 14,11 3,15
Ст. ошибка модели 0,55 0,82 0,39
Крит. Акаике 43,84 61,37 25,40
Крит. Шварца 49,73 64,90 28,94
Стат. Дарбина – Уотсона 2,62 1,83 2,67
Тест White на гетероскедастичность (нулевая гипотеза –  
гетероскедастичность отсутствует)

LM = 13,37
р-значение = 0,49

LM = 4,26
р-значение = 0,51

LM = 19,91
р-значение = 0,06

Тест на нормальное распределение ошибок (нулевая 
гипотеза – ошибки распределены по нормальному 
закону)

Хи-кв. (2) = 3,01
р-значение = 0,22

Хи-кв. (2) = 5,4
р-значение = 0,07

Хи-кв. (2) = 6,44
р-значение = 0,04

Тест Чоу на наличие структурных сдвигов в точке 2011 
года (нулевая гипотеза – нет структурных изменений)

F(5, 14) = 1,06
р-значение = 0,42

F(3, 18) = 0,62
р-значение = 0,61

F(3, 18) = 0,64
р-значение = 0,61

LM тест на наличие автокорреляции (нулевая гипотеза –  
автокорреляция отсутствует)

LMF = 2,83
р-значение = 0,11

LMF = 0,15
р-значение = 0,71

LMF = 3,14
р-значение = 0,09

Тест на нелинейность: наличие ARCH процессов 
первого порядка (нулевая гипотеза – ARCH процессы 
отсутствуют)

LM = 2,74
р-значение = 0,1 

LM = 0,21
р-значение = 0,65

LM = 3,34
р-значение = 0,07

* Статистическая значимость на уровне 10%.
** Статистическая значимость на уровне 5%.
*** Статистическая значимость на уровне 1%. В скобках указаны стандартные ошибки параметров регрессии.
Источник: составлено авторами.
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Рис. 4. Инерционный, крайне пессимистичный и оптимистичный прогнозы динамики ключевых 
факторов изменения вероятности банкротства у предприятий химической отрасли
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Источник: составлено авторами.

Наиболее вероятный инерционный прогноз 
предполагает сохранение в будущем отмечен-
ной в прошлом динамики прогнозируемых 
факторов, а оптимистичный и пессимистич-
ный прогнозы – их крайние возможные значе-
ния. Инерционный сценарий, построенный для 
крупных химических предприятий, показывает 
на рост уровня вероятности их банкротства до 
2026 года (рис. 5).

В случае снижения обеспеченности круп-
ных предприятий собственными оборотными 
средствами, рентабельности использования их 
внеоборотных активов, численности экономи-
чески активного населения в Свердловской об-
ласти, а также объема затрат на инновационную 
деятельность организаций в регионе предпо-
лагается значительное повышение вероятно-
сти банкротства предприятий (до Z = 1,59), 



118 Том 18, № 2, 2025       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Сценарное прогнозирование вероятности банкротства предприятий химической промышленности...

Рис. 5. Прогнозные сценарии изменения вероятности банкротства 
химических предприятий в Свердловской области до 2027 года

Источник: составлено авторами.
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а в 2027 году предполагается незначительное 
снижение вероятности их банкротства. В слу-
чае реализации негативного прогноза по отме-
ченным выше факторам возможна реализация 
крайне пессимистичного сценария в развитии 
крупных химических предприятий в регионе 
(Z-статистика может принять значение -0,33, 
что свидетельствует о недостаточной ликвид-
ности средств у предприятий). Такой сценарий 
возможен при снижении обеспеченности круп-
ных предприятий собственными оборотными 
средствами до уровня -0,98, рентабельности ис-
пользования внеоборотных активов до 7,4%, 
численности экономически активного населе-
ния в Свердловской области до 1870 тыс. чел. и 
затрат на инновационную деятельность пред-
приятий в регионе до 2697 млн руб. В условиях 
ухудшения финансового положения крупных 
химических предприятий, снижения их лик-
видности, финансовой независимости, дефи-
цита производственных запасов сформирован-
ный оптимистичный сценарий маловероятен.

Средние химические предприятия находят-
ся в зоне финансовой устойчивости и отлича-
ются самым низким уровнем вероятности бан-
кротства. Сохранение отмеченной тенденции 
в динамике обеспеченности общим размером 
капитала и рентабельности оборотных активов 
приведет к еще большему снижению вероятно-
сти их банкротства. Даже в случае ухудшения 
отмеченной динамики факторов, влияющих на 
вероятность банкротства, и реализации самого 
пессимистичного сценария в финансовом раз-
витии средних предприятий предполагается со-
хранение их динамики Z-статистики Альтмана 
в зоне низких рисков банкротства.

Для малых химических предприятий при ре-
ализации инерционного сценария сохранится 
повышенный уровень вероятности банкрот-
ства, однако необходимо отметить, что форми-
руются предпосылки и для реализации более 
пессимистичного сценария, в частности воз-
можное снижение обеспеченности предпри-
ятий собственными оборотными средствами 
до уровня -0,31 и оборачиваемости их произ-
водственных запасов до 0,42 раза в год. Соглас-
но крайне пессимистичному сценарию, малые 
предприятия химической отрасли не смогут 
нормализовать свое финансовое положение, 
вероятность банкротства будет очень высокой 
(Z = -0,17 в 2027 году). Отрицательное значение 
Z-статистики, достигаемое при реализации пес-

симистичного сценария, свидетельствует о воз-
можном дефиците наиболее ликвидных средств 
для погашения краткосрочных обязательств, 
что может сформироваться в условиях снижа-
ющегося спроса на производимую малыми хи-
мическими предприятиями продукцию.

Заключение
В ходе исследования для прогнозирования 

вероятности и поиска основных факторов бан-
кротства предприятий химической отрасли 
были использованы методы моделирования и 
временного анализа ARIMA/ARMA. Авторами 
рассчитан диапазон предельно возможных зна-
чений Z-статистики для проектирования край-
не оптимистичного и пессимистичного про-
гнозных сценариев вероятности банкротства 
предприятий химической отрасли с учетом из-
менения ключевых факторов рисков банкрот-
ства. Для определения факторов, влияющих на 
финансовое положение и устойчивость хими-
ческих предприятий разного размера по объему 
реализации продукции, и проектирования про-
гнозных сценариев изменения вероятности их 
банкротства был применен регрессионный ана-
лиз по методу наименьших квадратов.

Сценарные прогнозы вероятности банкрот-
ства предприятий, построенные авторами, по-
казали, что высоким рискам вероятности банк-
ротства подвержены крупные и малые хими-
ческие предприятия, тогда как средние имеют 
достаточный запас финансовой прочности.

Представленный авторский подход позво-
лит в дальнейшем разрабатывать промышлен-
ную политику и принимать меры по снижению 
вероятности банкротства предприятий различ-
ных отраслей.

Нами не использовалась информация ряда 
предприятий в целях обеспечения конфиден-
циальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с 
Федеральным законом от 29 ноября 2007 года 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики 
в Российской Федерации» и согласно послед-
ним Постановлениям Правительства России от  
16 сентября 2022 года № 1624, № 1625 «О по-
рядке ограничения и возобновления доступа к 
информации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, и о признании утратив-
шими силу некоторых решений Правительства 
Российской Федерации».



120 Том 18, № 2, 2025       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Сценарное прогнозирование вероятности банкротства предприятий химической промышленности...

Литература
Бережная О.В., Соловьева Н.В. (2020). Рейтинговая оценка корпоративных рисков компаний химической 

промышленности России // Экономические системы. Т. 13. № 3 (50). С. 118–128. DOI: 10.29030/2309-
2076-2020-13-3-118-128

Жданов В.Ю., Винничек Л.Б. (2022). Оценка риска банкротства агрохимических предприятий на основе 
logit-модели // Индустриальная экономика. Т. 2. № 1. С. 104–110. DOI: 10.47576/2712-
7559_2022_1_2_104

Казакова Н.А., Лещинская А.Ф., Сивкова А.Е. (2018). Оценка и прогнозирование риска банкротства горно-
металлургических компаний // Экономика в промышленности. Т. 11. № 3. С. 261–272. DOI: 
10.17073/2072-1633-2018-3-261-272

Наумов И.В., Бычкова А.А., Никулина Н.Л. (2024a). Теоретико-методический подход к оценке вероятности 
банкротства предприятий отраслей экономики // Финансовый журнал. Т. 16. № 6. С. 24–41. DOI: 
10.31107/2075-1990-2024-6-24-41

Наумов И.В., Бычкова А.А., Никулина Н.Л., Седельников В.М. (2024b). Оценка перспектив банкротства 
отраслей промышленности Свердловской области // Финансы: теория и практика. Т. 28. № 4. С. 181–
192. DOI: 10.26794/2587-5671-2024-28-4-181-192

Наумов И.В., Никулина Н.Л., Бычкова А.А. (2024c). Сценарный подход к моделированию рисков 
банкротства предприятий отраслей промышленности // Экономические и социальные перемены: 
факты, тенденции, прогноз. Т. 17. № 2. С. 166–186. DOI: 10.15838/esc.2024.2.92.9

Орлова Е.В. (2019). Диагностика вероятности банкротства с помощью дискриминантного анализа на 
примере ПАО «АЗОТ» // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет». Т. 3. № 11. С. 181–186.

Саксин А.Г. (2010). Стратегия и тактика развития химического комплекса в условиях инновационной 
экономики: монография. Нижний Новгород: ННГАСУ. 284 с.

Шаврина Ю.О. (2023). Оценка платежеспособности предприятий химической промышленности 
Оренбургской области // Управленческий учет. №6. С. 258–268.

Шевелев А., Бузанов Г. (2022). Модель вероятности дефолта с использованием транзакционных данных 
российских компаний // Серия докладов об экономических исследованиях. № 97. Москва: 
Центральный банк Российской Федерации. 30 с.

Altman E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of 
Finance, 23(4), 589–609.

Bărbut N., Madaleno M. (2020). Assessment of bankruptcy risk of large companies: European countries evolution 
analysis. Risk Financial Manag., 13, 58. DOI: 10.3390/jrfm13030058

Beaver W. (1966). Financial ratios as predictors of failure. Empirical research in accounting selected studies. Journal 
of Accounting Research (Suppl.), 4, 71–111.

Borlea S.N., Achim M.V. (2014). Assessing bankruptcy risk for Romanian metallurgical companies. Metalurgija, 
53(2), 279–282.

Chesser D. (1994). Predicting loan noncompliance. The Journal of Commercial Bank Lending, August, 28–38.

Conan J., Holder М. (1979). Explicative Variables of Performance and Management Control: Doctoral Thesis. Paris: 
CERG, University Paris Dauphine.

Djonaputra K.A., Nadira R.S. (2024). Bankruptcy risk analysis in manufacturing companies in Indonesia using the 
Conan & Holder Model, J-UK Model, and Taffler Model. International Journal of Quantitative Research and 
Modeling, 5(4), 388–402.

Fulmer J., Moon J., Gavin T., Erwin M. (1984). A bankruptcy classification model for small firms. Journal of 
Commercial Bank Lending, July, 25–37.

Ghafari H., Amiri A., Salari H., Khodadadi D. (2024). Investigating the role of management on risks and applying 
optimal internal controls to predict bankruptcy in economic enterprises. Journal of Emergency Management, 
13(3), 1–25. DOI: 1001.1.23453915.1403.13.3.1.6

Gholampoor H., Asadi M. (2024). Risk analysis of bankruptcy in the U.S. healthcare industries based on financial 
ratios: A machine learning analysis. J. Theor. Appl. Electron. Commer. Res., 19, 1303–1320. DOI: 10.3390/
jtaer19020066



121Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 18, № 2, 2025

Наумов И.В., Никулина Н.Л., Бычкова А.А.ОТРАСЛЕВАЯ  ЭКОНОМИКА

Le H.T.P., Pham T.N., Tran T.N.D., Dang H.G., Duong K.D. (2024). Financial constraints and bankruptcy risks of 
listed firms in Vietnam: Does firm size matter? SAGE Open, 1–14. DOI: 10.1177/21582440241305156

Legault J. (1987). C.A. – score, a warning system for small business failures. Bilanas, June, 29–31.

Ohlson J.A. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, 
18, 109–131.

Pilch B. (2021). An analysis of the effectiveness of bankruptcy prediction models – an industry approach. Folia 
Oeconomica Stetinensia, 21(2), 76–96. DOI: 10.2478/foli-2021-0017

Sungatullina L.B., Chupova Yu.I. (2020). The use of the scenario analysis to assess and prevent possible corporate 
bankruptcy. International Accounting, 23(4), 395–413. DOI: 10.24891/ia.23.4.395

Taffler R.J., Tisshaw H.J. (1977). Going, going, gone – four factors which predict... Accountancy, 88, 50–54.

Zavgren C.V. (1983). The prediction of corporate failure: The state of the art. Journal of Accounting Literature, 1, 
1–38.

Zmijewski M.E. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. 
Journal of Accounting Research, 11, 59–82.

Сведения об авторах

Илья Викторович Наумов – кандидат экономических наук, доцент, заведующий лабораторией, 
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук (620014, Российская 
Федерация, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29; e-mail: naumov.iv@uiec.ru) 

Наталья Леонидовна Никулина – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук (620014, Российская 
Федерация, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29; e-mail: nikulina.nl@uiec.ru) 

Анна Андреевна Бычкова – младший научный сотрудник, Институт экономики Уральского  
отделения Российской академии наук (620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург,  
ул. Московская, д. 29; e-mail: bychkova.aa@uiec.ru)

Naumov I.V., Nikulina N.L., Bychkova A.A.

Scenario Forecasting of the Probability of Chemical Industry Enterprises 
Bankruptcy in the Sverdlovsk Region

Abstract. The relevance of the study is due to the increasing risks of bankruptcy of chemical industry 
enterprises in the context of global socio-economic instability. The aim of the work is to design forecast 
scenarios for the dynamics of the probability of chemical industry enterprises bankruptcy, taking into 
account the influence of internal and external factors. The paper uses a methodological approach to 
forecasting the probability of enterprises bankruptcy, which combines discriminant analysis according to 
the modified Altman method, multiple least squares regression analysis, assessing the impact of internal 
and external factors on the probability of enterprises bankruptcy, as well as autoregressive modeling 
with a moving average (ARIMA/ARMA) to build forecast scenarios (inertial, extremely pessimistic and 
optimistic) for the probability of bankruptcy. The study uses data from the primary reporting of chemical 
industry enterprises in the Sverdlovsk Region for the period from 1999 to 2023 and statistical data from 
Rosstat. The study has found that large and small chemical enterprises are more susceptible to bankruptcy 
risks than midsize ones due to high creditworthiness, insufficient amount of stock and own working capital. 
We identify main factors influencing the probability of bankruptcy for each group of chemical industry 
enterprises: for large enterprises, it is the provision of own working capital, profitability of non-current 
assets, number of economically active population in the Sverdlovsk Region, amount of costs for innovative 
activities of organizations in the region; for midsize enterprises, it is the provision of total capital and 
profitability of current assets; for small enterprises, it is the provision of own working capital and inventory 
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turnover. The projected scenario forecasts allow us to establish a low probability of bankruptcy for midsize 
chemical enterprises, an increased probability for large enterprises and a significant probability for small 
enterprises. Our approach to scenario modeling and forecasting the probability of bankruptcy, taking into 
account the influence of various factors, tested on the example of chemical enterprises, can be used to 
develop strategic plans and measures of state support for industry enterprises aimed at reducing the risks 
of financial insolvency and increasing their financial stability.

Key words: probability of enterprises bankruptcy, modified Altman model, scenario modeling and 
forecasting, chemical industry.
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Развитие налоговой поддержки сельского хозяйства...

Введение
Эксперты Продовольственной и сельскохо-

зяйственной Организации Объединенных На-
ций (ФАО) и Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) считают, что 
глобальному агропродовольственному секто-
ру в ближайшей перспективе предстоит столк-
нуться с фундаментальными проблемами1. 
Среди них отдельно выделяются проблемы с 
обеспечением продовольствием населения, 
климатические изменения, а также экономи-
ческие проблемы с поставками продуктов пи-
тания. В сельскохозяйственном прогнозе ФАО 
предполагается, что темп прироста мирового 
АПК будет находиться на уровне 1,1%. Пер-
спективы российского развития аграрного сек-
тора выглядят более оптимистическими. Так, в 
Стратегии развития АПК до 2030 года запла-
нированы среднегодовые темпы роста объемов 
производства продукции в агропромышленном 
комплексе с 2023 года на уровне не менее 3%2. 

Центральным звеном агропромышленного 
комплекса России является сельское хозяйство. 
На деятельность сельскохозяйственных органи-
заций оказывает влияние множество факто-
ров, среди которых налоговые играют сущест-

1 OECD-FAO Agricultural Outlook 2023–2032. OECD 
Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/08801ab7-en

2 Об утверждении Стратегии развития агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 
Федерации на период до 2030 года: Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 08 сентября 2022 г. 
№ 2567-р.

венную роль (Тихонова, 2015). Неслучайно со-
временная финансовая наука рассматривает 
уменьшение налогов как один из способов уве-
личения прибыли экономических субъектов. 
В частности, исследование китайских ученых 
показало, что реформа сельскохозяйственно-
го налогообложения 2000-х годов в стране дала 
положительные результаты, в том числе за счет 
роста капиталовложений, повышения произво-
дительности сельского хозяйства и содействия 
структурным преобразованиям (Li et al., 2024). 
Отечественные исследования также доказыва-
ют действенность мер государственного нало-
гового стимулирования сельхозтоваропроизво-
дителей (Косов и др., 2023). Наиболее общим 
индикатором, отражающим влияние всех на-
логовых факторов и учитывающим все отме-
ченные выше характеристики, является режим 
налогообложения. От выбора системы налого-
обложения и влияния его на финансовые ре-
зультаты деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей зависит развитие АПК 
(Лялина и др., 2021). 

В настоящее время сельскохозяйственные 
производители (организации) могут применять 
следующие налоговые режимы: общий режим 
налогообложения или специальные режимы 
налогообложения в виде единого сельскохозяй-
ственного налога (ЕСХН), упрощенной системы 
налогообложения (УСН; табл. 1). При выборе 
специальных налоговых режимов товаропро-
изводители должны соответствовать установ-

налогообложения, для каждой из них построены модели прогнозирования чистой прибыли. 
Построенные модели позволяют выявить характер влияния налоговых факторов на результаты 
деятельности субъектов сельского хозяйства. Представлены рекомендации по совершенствова-
нию системы налогового стимулирования отрасли. Разработанный методический подход дает 
возможность проводить оценку различий систем налогообложения с помощью метода группи-
ровки и методов машинного обучения, а также строить модели прогнозирования высокого ка-
чества. Научная новизна исследования состоит в разработке комплекса предложений по совер-
шенствованию налогового стимулирования отрасли, учитывающих оптимальную архитектуру 
системы налоговой поддержки на макроуровне и системные проблемы применения отраслевых 
налоговых льгот на микроуровне. Доказательство оптимальности архитектуры системы налого-
вого стимулирования сельского хозяйства выявлено с применением авторской методики оценки 
влияния режима налогообложения на показатели деятельности сельскохозяйственных товаро-
производителей, основанной на применении методов машинного обучения.

Ключевые слова: режим налогообложения, налоговое прогнозирование, сельское хозяйство,  
налоговый фактор, методы машинного обучения, дерево решений, случайный лес, градиентный 
бустинг.
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ленным критериям. Так, для перехода на ЕСХН 
доля дохода от реализации произведенной сель-
скохозяйственной продукции, включая продук-
цию ее первичной переработки, произведенную 
из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, от оказания сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям услуг, должна со-

ставлять не менее 70% в общем доходе от реали-
зации. Для перехода на УСН по итогам девяти 
месяцев того года, в котором организация по-
дает уведомление о переходе на упрощенную 
систему налогообложения, доходы для анали-
зируемого периода не должны превысить с 2025 
года 337,5 млн руб. 

Таблица 1. Особенности применения систем налогообложения для сельскохозяйственных организаций

Система Ставка Условия
Общая система 
налогообложения 
(ОСНО)

Налог на прибыль организаций 
0% 

При соответствии условиям 346.2 НК РФ

Налог на прибыль организаций 
20%

Для организаций, не попадающих в соответствии со ст. 346.2 НК РФ 
под определение сельскохозяйственных товаропроизводителей, а так-
же для прибыли, полученной от несельскохозяйственной деятельности

Налог на имущество 
организаций не более 2,2%

За исключением земельных участков и иных объектов природопользо-
вания (водных объектов и других природных ресурсов)

Налог на добавленную 
стоимость (НДС) 10%

При реализации ряда сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ственных товаров по перечню, установленному Правительством Рос-
сийской Федерации (постановление от 31.12.2004 № 908)

Налог на добавленную 
стоимость (НДС) 20%

По остальным видам продукции (работ, услуг)

Единый сельскохо-
зяйственный налог 
(ЕСХН)

0–6% от доходов, 
уменьшенных на величину 
расходов

Сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям, 
установленным статьей 346.2 Главы 26.1 НК РФ. Заменяет: налог на 
прибыль, налог на имущество организаций, НДС (освобождаются в 
добровольном порядке, если выручка не превышает 60 млн руб. в год)

НДС при выручке до 60 
млн руб. отсутствует (либо 
исчисление)
НДС при выручке выше 60 млн 
руб. 10 или 20%

При реализации ряда сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ственных товаров по перечню, установленному Правительством Рос-
сийской Федерации (постановление от 31.12.2004 № 908)

Налог на имущество 
организаций не более 2,2%

За исключением земельных участков и иных объектов природопользо-
вания (водных объектов и других природных ресурсов), а также объ-
ектов недвижимости, непосредственно используемых в сельскохозяй-
ственном производстве

Упрощенная систе-
ма налогообложе-
ния (УСН)

По доходам 1–6% 
По доходам, уменьшенным на 
величину расходов, 5–15%

Заменяет: налог на прибыль, налог на имущество организаций 
(за исключением налога, налог на добавленную стоимость (за 
исключением налога при ввозе товаров на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией)

НДС при выручке до 60 
млн руб. отсутствует (либо 
исчисление)
НДС при выручке выше 60 млн 
руб. 10 или 20%

При реализации ряда сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ственных товаров по перечню, установленному Правительством Рос-
сийской Федерации (постановление от 31.12.2004 № 908)

При любом режиме Транспортный налог ставка на:
1 л. с. (кВт);
1 т вместимости;
1 кг силы тяги;
1 ед. тр. средства

Не являются объектом налогообложения тракторы, самоходные ком-
байны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, 
специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки 
и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, техниче-
ского обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных 
работах для производства сельскохозяйственной продукции

Земельный налог не 
более 0,3% для земель 
сельхозназначения

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 
зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использова-
ния земельного участка

Составлено по: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федер. закон от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. 
от 29.12.2014) // СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. URL: http://base.consultant.ru (дата обращения 
25.08.2023).
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На микроуровне каждый сельскохозяй-
ственный производитель выбирает для себя 
наиболее оптимальную систему налогообло-
жения, которая максимально снижала бы нало-
говую нагрузку и позитивно влияла на резуль-
таты финансовой деятельности. Тем не менее, 
«размывающиеся» различия в общей системе 
налогообложения и едином сельскохозяйствен-
ном налоге, непрекращающаяся полемика об 
эффективности различных налоговых режи-
мов (рассмотрена ниже) приводят к необходи-
мости поиска ответа на вопрос об архитектуре 
построения системы налогового стимулирова-
ния отрасли на макроуровне. Дело в том, что 
зарубежная практика, как правило, представ-
лена двумя вариантами построения такой си-
стемы: (1) дифференцированный подход, при 
котором налоговая система включает специ-
альные отраслевые налоги и сборы; (2) единая 
система, при которой отраслевые особенно-
сти налогообложения (а) либо встроены в стан-
дартные налоги с доходов компаний и косвен-
ные налоги, (б) либо не представлены вообще, 
а государственная поддержка осуществляется 
в форме субсидий. Первый вариант встречает-
ся, например, в странах Европейского союза, 
второй – в Китае. Таким образом, сформиро-
ванная цель исследования состоит в обоснова-
нии архитектуры системы налогового стимули-
рования сельского хозяйства на макроуровне 
в Российской Федерации, а также в последу-
ющей доработке конкретных мер поддержки, 
учитывающих данную архитектуру, исходя из 
практики их применения на микроуровне. По-
ставленная цель определила следующие задачи 
исследования:

1)  разработать методический подход, осно-
ванный на использовании инструментов интел-
лектуального анализа данных и методов ма-
шинного обучения, позволяющий провести 
оценку влияния режимов налогообложения на 
показатели деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций;

2)  на основе апробации авторской методи-
ки обосновать выбор применения дифференци-
рованного или единого подхода к налоговой 
поддержке отрасли на макроуровне в Россий-
ской Федерации;

3)  выявить системные проблемы налого-
обложения отрасли, которые оказывают наи-

более существенное влияние на выбор специ-
ального налогового режима на микроуровне;

4)  предложить направления совершенство-
вания системы налогового стимулирования 
сельского хозяйства.

Гипотеза исследования заключается в том, 
что донастройка системы налогового стимули-
рования сельского хозяйства должна осущест-
вляться в контексте ее оптимальной архитек-
туры, учитывающей эффективность налоговых 
льгот на макроуровне, а также учитывать си-
стемные проблемы применения таких льгот на 
микроуровне (конкретными предприятиями).

Научная новизна исследования состоит в 
разработке комплекса предложений по совер-
шенствованию налогового стимулирования от-
расли, учитывающих (1) оптимальную архи-
тектуру системы налоговой поддержки на 
макроуровне и (2) системные проблемы при-
менения отраслевых налоговых льгот на микро-
уровне. Доказательство оптимальности архи-
тектуры системы налогового стимулирования 
сельского хозяйства выявлено с применением 
авторской методики оценки влияния режима 
налогообложения на показатели деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
основанной на использовании методов машин-
ного обучения. 

Обзор литературы
Представленная статья дополняет три блока 

направлений исследований.
Первый блок – теоретический, включает в 

себя работы, посвященные дискуссии об архи-
тектуре системы налогового стимулирования 
сельского хозяйства. Они разделены на три 
группы. Первая группа исследователей при-
держивается дифференцированного подхода 
к налоговому стимулированию, предполагаю-
щему наличие нескольких вариантов поддерж-
ки, включающих, как правило, ряд специаль-
ных налоговых режимов и отдельных льгот при 
применении общей системы налогообложе-
ния. Сторонники данного подхода отмечают, 
что дифференцированная поддержка позволяет 
успешно разрешать отличающиеся по содержа-
нию ключевые проблемы аграрной экономики 
(Зарук, 2015), эффективно облагать товаропро-
изводителей различных по природно-экономи-
ческому потенциалу регионов (Гашенко и др., 
2019). Как отмечает Н.И. Малис, общий под-
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ход к налогообложению организаций сельско-
го хозяйства сильно затрудняет его специфика, 
которая обусловливает «целесообразность вве-
дения не только отдельных льгот в рамках об-
щей системы налогообложения, но и внедрения 
специального налогового режима – системы 
налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» (Малис, 2016).

Вторая группа ученых отстаивает единый 
подход к налоговой поддержке, основанный 
либо на использовании только одного специ-
ального налогового режима (подгруппа «А»), 
либо на полном отсутствии отраслевых режи-
мов при применении льгот в рамках общей си-
стемы (подгруппа «Б»). Анализ работ ученых 
подгруппы «А» осуществляется на различных 
уровнях (региона, страны, группы стран). Так, 
при рассмотрении влияния налоговых стиму-
лов на региональный АПК Севастополя предо-
ставление налоговых льгот по ЕСХН отмеча-
ется как необходимая или вынужденная мера 
государственной поддержки (Гребешкова и др., 
2021). К аналогичному выводу о важной роли 
фискального стимулирования отрасли в Ка-
захстане пришла З.О. Иманбаева (Иманбае-
ва, 2023). В то же время при оценке влияния 
ЕСХН на финансовые результаты деятельно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей некоторые ученые делают противопо-
ложные выводы, отмечая нецелесообразность 
минимизации налогов в отрасли, поскольку 
стремление руководителей предприятий коли-
чественно сократить сумму начисленных на-
логов приводит к снижению финансовых ре-
зультатов деятельности (Катаев, Сасина, 2011). 
С учетом того, что анализируемая выше рабо-
та была реализована в 2011 году, ее результаты 
должны подвергнуться апробации в принципи-
ально отличающихся текущих экономических 
условиях. Неслучайно в более поздней работе 
исследователи тоже приходят к выводу о том, 
что, несмотря на наличие положительных эф-
фектов, ЕСХН нуждается в кардинальной до-
работке и должен быть спроектирован таким 
образом, чтобы обеспечивать налоговые по-
ступления в бюджет и при этом стимулировать 
развитие отрасли (Barashyan, 2021). Представи-
тели подгруппы «Б» делают акцент на том, что 
специальные режимы в зарубежной практике 
применяются в основном с целью упрощения 
налоговых отношений для учета специфики 

фермерской деятельности, а не для улучшения 
финансового обеспечения субъектов аграрного 
бизнеса (Прокопчук, 2016). При этом отмечает-
ся, что сельскохозяйственный налог может по-
тенциально препятствовать структурным пре-
образованиям (Grabowski, Shen, 2013), а также 
исказить стимулы развития других отраслей. 
В частности, органы власти вынуждены будут 
развивать промышленное производство и сти-
мулировать расширение налоговой базы про-
изводства после отмены сельскохозяйствен-
ного налога (Tang, 2025). Как свидетельствует 
опыт Китая, отмена сельскохозяйственного на-
лога не оказала существенного влияния на до-
ходы домохозяйств от сельского хозяйства или 
их затраты на сельское хозяйство (Grabowski, 
Shen, 2013).

Таким образом, в контексте нашего иссле-
дования особое внимание необходимо уделить 
архитектуре построения системы налоговой 
поддержки сельского хозяйства на макроуров-
не. Сегодня в России применяется дифферен-
цированный подход (обоснование представ-
лено в таблице 1), однако оценка характера 
влияния различных налоговых режимов на ре-
зультаты деятельности товаропроизводителей 
позволит обосновать дальнейшее развитие диф-
ференцированного подхода или переход на еди-
ную архитектуру.

Второй блок – практический, посвящен 
оценке эффектов налоговых льгот на микро-
уровне и выбору наиболее приоритетного ре-
жима. Научные исследования в его рамках 
реализуются, как правило, на данных опре-
деленных компаний, ограниченной выборке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
или применяются к абстрактному налогопла-
тельщику. По данному блоку единое мнение 
относительно более выгодной системы для 
сельскохозяйственного производства в науке и 
практике не сложилось. Так, Л.М. Петрова (Пе-
трова, 2019), М.В. Полинская (Полинская и др., 
2023) считают, что наиболее выгодно приме-
нять единый сельскохозяйственный налог, од-
нако в ряде исследований предпочтение отдает-
ся общей системе налогообложения (Зырянова, 
Загурский, 2019; Шнигирь, Мельман, 2021).  
В свою очередь Т.М. Ефремова и соавторы вы-
явили, что среди специальных налоговых режи-
мов наибольшую эффективность имеет упро-
щенная система налогообложения (Ефремова, 
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2015). Важно отметить, что на практике каждый 
сельхозпроизводитель выбирает режим налого-
обложения исходя из условий и ограничений 
его использования и параметров собственной 
хозяйственной деятельности. При этом именно 
ограничения использования налоговых льгот на 
микроуровне наиболее часто выступают в каче-
стве решающего фактора выбора режима нало-
гообложения, а потому нуждаются в оценке и 
доработке на микроуровне.

Наконец, в рамках третьего блока для раз-
работки методики оценки влияния налогов на 
показатели сельскохозяйственных организаций 
целесообразно исследовать количественные ме-
тоды, используемые при такой оценке. В на-
учных работах влияние налогов на отрасль 
оценивается либо количественно, либо каче-
ственно. Качественная оценка представляется 
собой анализ практики применения отдельных 
законодательных норм (Солярик, Елисеева, 
2018). Однако наибольший интерес представ-
ляет количественная оценка. Изучение эффек-
та и эффективности налоговых льгот в сельском 
хозяйстве в значительном количестве россий-
ских исследований реализуется на базе простой 
оценки показателей товаропроизводителей, 
применяющих различные налоговые режимы 
(Ефремова и др., 2015; Бородина и др., 2022). 
Подобный подход в статистической науке име-
нуется типической группировкой. Однако он 
обладает рядом недостатков. Во-первых, при-
надлежность группируемых объектов к общей 
совокупности приводит к появлению у них не-
которых общих особенностей, маскирующих 
различия между типами. Во-вторых, усложняет 
качественную группировку отсутствие чёткого 
обозначения отдельных типов и множествен-
ности признаков описания объекта. В-третьих, 
типическая группировка не позволяет выделить 
главные и наиболее значимые признаки. 

Другим методом, часто применяемым в ра-
ботах экономистов-аграриев, является корре-
ляционно-регрессионный анализ (КРА), когда 
при построении регрессионных моделей ис-
пользуется показатель прибыли (Коротких, 
2022; Комарова и др., 2024; Zhang et al., 2023). 
В целом прогнозирование прибыли позволяет 
оценивать факторы риска для бизнеса, которые 
появляются в непростых рыночных условиях, 
и выступает важным инструментом для госу-
дарства, бизнеса и общества в целом (Guindani 

et al., 2024). Однако использование КРА при-
водит к необходимости соблюдения большого 
количества предпосылок метода наименьших 
квадратов, которые трудно учесть в условиях 
разнокачественности выборки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (нарушение 
предпосылки нормальности распределения), 
зависимости многих показателей компаний от-
расли от их размеров (нарушение предпосылки 
автокорреляции и т. д.). 

Также статистическим методом исследова-
ния влияния налогов на сельское хозяйство, ос-
нованным на анализе панельных данных, явля-
ется «разница в различиях» (DID или DD). Его 
суть состоит в сравнении среднего изменения 
с течением времени переменной результата для 
исследуемой группы со средним изменением 
для контрольной группы (Xu et al., 2024). Глав-
ный недостаток данного метода заключается 
в необходимости обеспечения условия парал-
лельного тренда, который состоит в допущении 
об одинаковом развитии контрольной и тесто-
вой выборок, что практически недостижимо в 
условиях реальной экономики. В противном 
случае возникает смещение оценок. Широко 
используются в науке и динамические модели 
оценки налоговой чувствительности отдельных 
отраслей (Балацкий, 2023). Однако в условиях 
происходящих экономических и политических 
трансформаций, вызванных коронавирусной 
инфекцией, санкциями в отношении Россий-
ской Федерации, эффективность построения 
динамических моделей существенно снижа-
ется. «Временные ряды имеют существенные 
структурные сдвиги, факторы становятся недо-
стоверными и в результате невозможной стано-
вится оценка налоговой чувствительности» (Ге-
расимова, 2024). 

Методы исследования и данные
Выявленные выше недостатки методов ис-

следования влияния налоговых факторов на по-
казатели деятельности сельскохозяйственных 
организаций привели к необходимости поис-
ка новых методов. Современные инструменты 
прогнозирования, такие как методы машин-
ного обучения и нейросетевого анализа, по-
зволяют устранять проблемы применения бо-
лее простых количественных методов оценки, 
повышать качество получаемых прогнозов, со-
кращать затраты времени на обработку данных 
и построение моделей. Для обоснования под-
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Методический подход к обоснованию архитектуры системы налогового стимулирования на макроуровне

хода к архитектуре налогового стимулирования 
отрасли на макроуровне необходима оценка по-
казателей деятельности большого количества 
разнородных субъектов сельского хозяйства.  
В связи с этим целесообразно использовать 
перекрестный подход, сопоставляющий ре-
зультаты, полученные различными способами 
(Тихонова, 2023). Схематически авторский ме-
тодический подход представлен на рисунке.

В рамках первичной проверки для оценки 
влияния режима налогообложения на деятель-
ность сельскохозяйственных организаций были 
использованы данные бухгалтерской отчетно-
сти (159 показателей) по 27948 предприятиям 
за 2022 год из системы «Спарк». В результа-
те очистки и первичной обработки базы раз-
мер изучаемой совокупности для проведения 
типологической группировки сократился до 
27490 организаций по 99 показателям. В каче-
стве группировочного признака использован 
режим налогообложения. 

Перекрестная проверка также требует обра-
ботки исходных данных: в частности, была про-
ведена диагностика показателей на наличие вы-
бросов. В результате из совокупности удалены 
3428 организаций и 57 показателей (для анали-
за методами машинного обучения осталось 42 
показателя).  

С целью классификации организаций по 
налоговым режимам использовано несколько 
методов: дерево решений, случайный лес и гра-
диентный бустинг. Выбор методов обоснован 
тем, что они не зависят от масштаба признака 
и не требуют предварительной стандартизации 
данных. Метод «дерево решений» представляет 
собой структуру ветвлений, где классификаци-
онный признак разбивается на группы в зави-
симости от значения фактора. Метод работа-
ет достаточно эффективно при нелинейных и 
нетривиальных взаимосвязях (Nasteski, 2017). 
Алгоритм «случайный лес» основан на сово-
купности деревьев решений, построенных по 
независимым выборкам для получения более 
точных результатов. Окончательный прогноз 
делается путем усреднения прогнозов всех де-
ревьев в лесу, поэтому названный метод устой-
чив к выбросам и шуму в данных, а также менее 
подвержен переобучению, чем одиночное де-
рево решений. «Градиентный бустинг» комби-
нирует несколько слабых моделей деревьев ре-
шений, чтобы получить более сильные модели. 
Алгоритм подбирает модель дерева решений к 
исходным данным, а затем достраивает допол-
нительные модели для исправления ошибок, 
допущенных на предыдущем шаге. При этом 
на каждом шаге новая модель подгоняется под 

 

Первичная проверка взаимосвязи 
показателей деятельности 

сельскохозяйственных организаций 
(СХО) и налоговых режимов (НР) 

Метод: типологическая группировка по 
применяемым налоговым режимам 
Результат: характеристика изменчивости 
показателей СХО в зависимости от НР. 

Высокое 
качество 
проверок  

Окончательная проверка на базе прогнозирования прибыли 
по показателям СХО  

Варианты прогнозирования: с учетом НР (вариант 1) и без учета 
НР (вариант 2) 
Метод: дерево решений, случайный лес, градиентный бустинг 
Результат: прогнозирование прибыли СХО по каждому режиму 
налогообложения (вариант 1), прогнозирование прибыли для всех 
СХО (вариант 2). 

Перекрестная проверка путем 
определения НР на основании 
показателей деятельности СХО 

Метод: дерево решений, случайный лес, 
градиентный бустинг 
Результат: распределение налогопла-
тельщиков по НР на основании пока-
зателей СХО. 

Источник: составлено авторами.
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отрицательный градиент функции потерь по 
отношению к предсказаниям модели, постро-
енной на предыдущем шаге. Итоговая модель 
строится как взвешенная сумма всех построен-
ных моделей (Nasteski, 2017).

При получении качественных моделей при 
первоначальной и перекрестной проверке реа-
лизуется третий этап – окончательная провер-
ка. На данном этапе методического подхода в 
зависимости от результатов классификации мо-
дели прогнозирования могут быть построены 
как по всем сельскохозяйственным организа-
циям в целом, без учета режима налогообложе-
ния, так и отдельно по каждому режиму. При 

этом для прогнозирования использованы также 
модели дерева решений, случайного леса и гра-
диентного бустинга, но как задачи регрессии. 
Прогнозная величина может меняться в зависи-
мости от тех показателей, которые сохранились 
в результате предобработки данных. В целом 
методика является универсальной и подходит 
для практически любой выборки организаций, 
так как модели не зависят от количества факто-
ров, а также от размерности признаков.   

В рамках всех этапов методики обоснования 
подхода к построению архитектуры системы 
налогового стимулирования на макроуровне 
использованы следующие показатели (табл. 2).

Таблица 2. Обоснование показателей, используемых в методике

Группа Название Характеристика Налоговый аспект влияния

О
пы

т 
ра

бо
ты

 

Средний возраст, лет С момента регистрации Характеризует привлекательность налогового 
режима для вновь созданных компаний

П
ок

аз
ат

ел
и 

ра
зм

ер
а

Уставный капитал Строка 1310 бухгалтерского баланса (ББ) Позволяют оценить привлекательность и вос-
требованность налоговых режимов субъекта-
ми разного размера, учитывая их инвестици-
онный потенциал (долгосрочные финансовые 
вложения), активность в инновационном про-
цессе (нематериальные активы) и затраты на 
человеческий капитал (оплата труда)

Нематериальные 
активы

Строка 1130 ББ

Основные средства Строка 1150 ББ
Долгосрочные 
финансовые вложения

Строка 1170 ББ

Активы, всего Строка 1600 ББ
Оплата труда Строка 4122 Отчета о движении денеж-

ных средств

П
ок

аз
ат

ел
и 

ф
ин

ан
со

во
го

 р
ис

ка

Индекс должной 
осмотрительности 
(ИДО)

Многомерная средняя.  Характеризует 
уровень «надежности» для контрагентов.  
Значение выше 40 может свидетельство-
вать о признаках «технической компании»

Характеризует уровень налогового риска при 
взаимодействии с СХО. Чем ниже ИДО, тем 
выше потенциал компаний к эффективной 
реализации продукции 

Индекс финансового 
риска (ИФР) 

Многомерная средняя.  Показывает на-
личие признаков неудовлетворительного 
финансового состояния. Оптимальное 
значение: не выше 30  

Положительное влияние налогов на финансо-
вый результат деятельности компаний будет 
проявляться в снижении показателя ИФР 

Доля рабочего капитала 
в активах компании

(Оборотные активы – Краткосрочные 
обязательства) / Активы всего

Характеризует источник использования обо-
ротных средств. Положительное влияние 
налогов должно увеличивать долю за счет 
предоставления налоговых льгот

П
ок

аз
ат

ел
и 

ф
ин

ан
со

во
го

 с
ос

то
ян

ия Коэффициент 
автономии

Собственный капитал / Активы всего. 
Должен превышать 0,5

Положительное влияние налогов на финансо-
вый результат деятельности компаний будет 
проявляться в достижении данными коэффи-
циентами нормативных значений

Коэффициент манев-
ренности собственных 
средств

Собственные оборотные средства / Соб-
ственный капитал. Норматив от 0,2 до 0,5

Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
оборотными средствами

(Собственный капитал – Внеоборотные ак-
тивы) / Оборотные активы. Норматив от 0,1 
и более. Оптимальное значение более 0,5

П
ок

аз
ат

ел
и  

из
ъя

ти
я 

 
пр

иб
ы

ли

Доля изъятой в форме 
налога прибыли

Отношение чистой прибыли к прибыли до 
налогообложения

Характеризует эффективную ставку 
налога на финансовый результата 
сельскохозяйственных организаций

Источник: составлено авторами.
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Указанный методический подход реализо-
ван с помощью языка программирования 
Python с дистрибутивом Anaconda в среде 
Jupyter Lab. Для загрузки и анализа данных ис-
пользованы следующие пакеты: numpy, pandas, 
seaborn, matplotlib и sklearn. Стоит отметить, что 
в связи с длительными циклическими колеба-
ниями в аграрной сфере (Гайсин, 2019) реализа-
ция методики должна повторяться с периодич-
ностью, которая соответствует средней длине 
цикла. Это обстоятельство повышает практи-
ческую ценность подхода.

На микроуровне с целью выявления систем-
ных недостатков налогового стимулирования 
отрасли, влияющих на выбор режима налого-
обложения конкретными товаропроизводите-
лями, проведен качественный анализ правил и 
норм налогообложения отрасли. 

Результаты исследования
Обоснование архитектуры системы налогово-

го стимулирования сельского хозяйства на макро-
уровне

1.  Результаты первичной проверки – типо-
логической группировки. Исследуемая сово-
купность организаций представлена специаль-
ными налоговыми режимами (ОСНО, ЕСХН, 

УСН и АУСН), а также группой из 187 организа-
ций, которые уплачивают одновременно УСН и 
ЕСХН (то есть в анализируемый период либо пе-
решли с УСН на ЕСХН, либо наоборот; табл. 3).  
Все группы, кроме АУСН, являются достаточ-
ными для интерпретации результатов.

Результаты проведенной группировки сви-
детельствуют, что выделить наиболее привле-
кательный режим для новых сельскохозяй-
ственных организаций не представляется 
возможным (различия между этим показате-
лем по группам несущественны). При этом 
самые «возрастные» организации применяют 
ЕСХН. Выделяется четкая зависимость между 
размерами организаций и применяемым ре-
жимом налогообложения. Наиболее крупные 
СХО находятся на общей системе налогообло-
жения, в то время как специальные налоговые 
режимы используются компаниями меньшего 
размера. Особое внимание следует обратить 
на то, что показатели долгосрочных финан-
совых вложений в 2,8 раза выше при ОСНО, 
чем при ЕСХН, и в 88 раз выше, чем при УСН. 
Различия имеющихся нематериальных акти-
вов еще более существенны. Это характеризу-
ет более высокий потенциал к инновационной  

Таблица 3. Сравнительная характеристика показателей сельскохозяйственных 
организаций, применяющих различные режимы налогообложения

Показатели в среднем на 1 организацию
Режим налогообложения

Сумма  
(в среднем)Общий 

режим
ЕСХН УСН

УСН+ 
ЕСХН

АУСН

Количество организаций 9690 7748 9863 187 2 27490
Средний возраст, лет 12,9 16,9 13,2 14,4 12,3 14,2
ИДО 17,0 10,0 27,7 25,0 13,5 18,9
ИФР 50,6 40,4 51,5 53,4 22,0 48,0
Уставной капитал, тыс. руб. 45099 19429 1351 1667 105 21869
Нематериальные активы, тыс. руб. 113912 2723 24 29 0 40929
Основные средства, тыс. руб. 313499 171051 7028 17196 0 161355
Долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб. 53468 18819 607 851 0 24374
Активы, всего, тыс. руб. 900595 374515 24542 43387 2359 432109
Отношение чистой прибыли к прибыли до 
налогообложения 0,96 0,97 0,84 0,92 0,87 0,96
Оплата труда, тыс. руб. 42067 22692 471 1515 0 21403
Доля рабочего капитала в активах компании, % -1,2 -0,7 -9,5 -0,4 1,0 -4,0
Коэффициент автономии, % -6,4 -0,6 -26,8 -0,4 0,5 -12,1
Коэффициент маневренности собственных 
средств, % -8,8 -3,1 -3,5 -1,2 1,0 -5,2
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами, % -23,1 -6,7 -40,8 -7,4 0,5 -24,7
Составлено по: данные системы «СПАРК».
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и инвестиционной активности крупных сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и 
необходимость расширения инвестиционных 
льгот при применении ЕСХН.

Сельскохозяйственные организации имеют 
низкий уровень коммерческого риска, то есть 
осуществляют реальную деятельность, не яв-
ляются «техническими компаниями», а потому 
могут выступать надежными контрагентами в 
коммерческих сделках, что снижает налоговые 
риски бизнеса. При этом плательщики ЕСХН 
характеризуются самым низким индексом 
должной осмотрительности, подобная ситуация 
может быть обусловлена производственным ха-
рактером деятельности сельхозорганизаций. 
Для отрасли в целом характерен высокий уро-
вень финансового риска, который снижается с 
применением ЕСХН, положительно влияющим 
на финансовое состояние компаний (с 50,6 до 
40,4 балла). Несмотря на то, что показатели фи-
нансового состояния существенно ниже норма-
тивных значений и характеризуют низкую фи-
нансовую устойчивость СХО, при применении 
отраслевого ЕСХН и льгот на ОСН исследуе-
мые коэффициенты выше, чем при использова-
нии УСН. Важно отметить, что самый высокий 
риск неплатежеспособности выявлен у тех ор-
ганизаций, которые перешли с УСН на ЕСХН, 
и наоборот (выше среднего на 5,3%), что мо-
жет быть, в том числе, причиной смены режи-
ма налогообложения. Положительно влияют 
налоговые режимы на собственные источники 
финансирования оборотных активов (доля ра-
бочего капитала, несмотря на отрицательное 
значение, выше при ОСН и ЕСХН, чем при 
применении неотраслевого режима УСН). Осо-
бое значение в контексте эффекта налоговых 
режимов приобретает показатель отношения 
чистой прибыли к прибыли до налогообложе-
ния, который характеризует долю изъятия на-
логов на финансовый результат. Самое высокое 
налоговое изъятие характерно для УСН (16%) 
и АУСН (13%), в то время как при ОСНО из-

влекается всего 4% прибыли, при ЕСХН – 3%.  
В связи с тем, что наиболее ярко зависимо-
сти проявились при применении трех режимов 
(ОСН, ЕСХН и УСН), для дальнейшего анализа 
целесообразно рассматривать только организа-
ции, применяющие именно их. 

2.  Результаты перекрестной проверки – 
классификации СХО. С целью оценки разли-
чий деятельности организаций в зависимости 
от режимов налогообложения используем ал-
горитмы машинного обучения, позволяющие 
классифицировать сельхозорганизации на ос-
новании показателей и определять применяе-
мый ими режим налогообложения. Более того, 
методы машинного обучения лишены недостат-
ков, которые были выявлены при обзоре лите-
ратуры и присущи другим методам и подходам. 
В качестве результативного (прогнозного) при-
знака будет рассмотрен режим налогообложе-
ния. Полученные модели охарактеризованы по-
казателями точности и F1 метрикой. Точность 
характеризует количество правильно класси-
фицированных организаций в общем числе.  
F1 метрика является сбалансированным пока-
зателем, который учитывает как точность мо-
дели в целом, так и качество классификации 
отдельных классов. Модели были построены 
по обучающей выборке, а проверка качества 
проводилась по тестовой (модели с обучением). 
Для построения моделей первоначально был 
осуществлен алгоритм подбора оптимальных 
параметров с помощью функции GridSearchCV. 
Результаты работы алгоритмов представлены в 
таблице 4.

Согласно результатам, распределение СХО 
по предполагаемым режимам налогообложения 
дает наивысшую точность при использовании 
градиентного бустинга: эта модель правильно 
классифицирует по режимам налогообложения 
73,6% всех сельскохозяйственных организаций. 
При этом для ОСН доля организаций, названны-
ми классификатором правильно (precision), со-
ставляет 77%, для ЕСХН – 72%, для УСН – 73%.  

Таблица 4. Оценка качества моделей классификации

Модель классификации Точность, % (accuracy) F1 метрика, %

Модель «Дерево решений» 69,2 69,1

Модель «Случайный лес» 65,8 64,8

Модель «Градиентный бустинг» 73,6 73,4

Источник: составлено авторами.
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F1 метрика данной модели также оказалась 
самой высокой из рассмотренных (73,4%).  
В то же время точность других моделей доста-
точно высока, поэтому для оценки вклада от-
дельных факторов проведена оценка метрики 
feature_importances (табл. 5). С помощью функ-
ции feature_importances получены оценки сте-
пени влияния отдельных факторов на резуль-
таты классификации для трех моделей (DT, RF, 
GB). Данные метрики были также суммирова-
ны по группам.

Можно сделать вывод, что наибольшее вли-
яние на результаты классификации оказывают 
показатели размера (0,48–0,49). Также суще-
ственным является влияние показателей фи-
нансового риска (0,21–0,22) и финансового 
состояния (0,14–0,17), т. е. выбор режима на-
логообложения зависит от финансовой устой-
чивости организаций. Показатель опыта работы 
имеет наименьшее влияние на классификацию, 
что обосновано ранее полученным выводом об 
отсутствии приоритетности выбора режима для 
вновь открывающегося бизнеса.

Таким образом, можно отметить, что пере-
крестная проверка показала наличие зависимо-
сти между режимом налогообложения и резуль-
татами деятельности сельскохозяйственных 
организаций. Наличие такой зависимости 
обусловило целесообразность построения 
на третьем окончательном этапе модели для 
прогнозирования по каждому режиму налого-
обложения отдельно. 

3.  Результаты окончательной проверки – 
прогнозирование прибыли СХО. Целесообраз-
ность применения третьего этапа проверки обо-
снована тем, что при действительно суще-
ственном влиянии налогового режима на 
деятельность производителей внутри каждой 
типической группы (по применяемому нало-
говому режиму) будут проявляться устойчивые 
зависимости между показателями, которые мо-
гут быть проверены в процессе построения мо-
дели прогноза. В качестве прогнозной величи-
ны для сельскохозяйственных организаций был 
выбран показатель чистой прибыли. В качестве 
факторов модели выделены средний возраст 

Таблица 5. Метрика feature_importances по выделенным группам показателей

Название
Дерево решений Случайный лес Градиентный бустинг

И С И С И С

Опыт работы

Средний возраст, лет 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05

Показатели размера

Уставный капитал 0,15

0,48

0,11

0,48

0,10

0,49

Нематериальные активы 0,11 0,11 0,09

Основные средства 0,03 0,04 0,05

Долгосрочные финансовые вложения 0,08 0,09 0,12

Активы, всего 0,09 0,10 0,10

Оплата труда 0,02 0,03 0,03

Показатели финансового риска

Индекс должной осмотрительности (ИДО) 0,09

0,22  

0,09

0,22

0,08

0,21Индекс финансового риска (ИФР) 0,07 0,07 0,08

Доля рабочего капитала в активах компании 0,06 0,06 0,05

Показатели финансового состояния

Коэффициент автономии 0,03

0,17

0,01

0,14

0,03

0,17
Коэффициент маневренности собственных средств 0,08 0,07 0,08

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами

0,06 0,06 0,06

Показатели изъятия прибыли

Доля изъятой в форме налога прибыли 0,08 0,08 0,10 0,10 0,08 0,08

Примечание: И – индивидуальная метрика,  С – суммирование метрик по группе.
Источник: составлено авторами.
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организации; ИДО; ИФР; показатели балан-
са организаций; затраты на оплату труда; ко-
эффициенты автономии, маневренности соб-
ственных средств, обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами. Обоснование их 
использования представлено в таблице 2 выше. 
Оценка моделей проводилась по коэффициенту 
детерминации и средней ошибке. Для сравни-
тельной характеристики была построена модель 
прогнозирования для всех сельскохозяйствен-
ных организаций, не учитывающая режимы на-
логообложения (табл. 6). 

Самое высокое качество для сельскохозяй-
ственных организаций, применяющих ЕСХН, 
показала модель градиентного бустинга. Так, 
коэффициент детерминации составил 93,9%, 
т. е. лишь 6,1% вариации чистой прибыли объ-
ясняется факторами, которые не были учтены 
в модели. Для оценки устойчивости постро-
енной модели осуществлена оценка качества 
на независимых выборках (кросс-проверка): 
коэффициент детерминации в выборках ме-
няется в диапазоне от 91,3 до 94,1%. Для ор-
ганизаций, использующих ОСН, лучшие ре-
зультаты прогнозирования также показала 
модель градиентного бустинга. Коэффици-
ент детерминации говорит о том, что 89,2% 
вариации чистой прибыли можно объяс-
нить влиянием включенных в модель фак-

торов. Проведенная кросс-проверка показа-
ла, что коэффициент детерминации меняется 
от 89,1 до 91,2%. Таким образом, качество по-
строенных моделей на ОСН и ЕСХН можно 
признать высоким, а модель пригодной для  
прогнозирования. 

Качество моделей прогнозирования для ор-
ганизаций, применяющих УСН, значительно 
ниже, чем для остальных групп. Коэффициент 
детерминации составляет 72,7%. При этом вы-
явлена достаточно высокая средняя ошибка по 
отношению к средней (81,5–131%). По резуль-
татам кросс-проверки коэффициент детерми-
нации меняется в диапазоне от 65,6 до 74,3%, 
это существенный разброс. Качество модели 
на УСН и в целом без учета спецрежимов су-
щественно ниже, чем для ОСН и ЕСХН. Это 
может быть связано с тем, что, как правило, 
выбор в пользу УСН осуществляют сельскохо-
зяйственные организации, которые занимают-
ся и прочими видами деятельности, поэтому 
для данной группы в большей степени харак-
терна неоднородность входящих в нее субъ-
ектов. Таким образом, более низкое качество 
модели прогнозирования прибыли без учета 
фактора налогового режима свидетельствует о 
значимости последнего при формировании по-
казателей деятельности сельскохозяйственных  
организаций. 

Таблица 6. Оценка качества моделей регрессии по режимам налогообложения

Модель регрессии
Коэффициент 

детерминации, % (R2)
Средняя ошибка 

(MAE)
Отношение средней ошибки  

к средней по совокупности, %

ОСН

Модель «Дерево решений» 84,7 2606719,2 31,2

Модель «Случайный лес» 84,2 2853516,9 34,1

Модель «Градиентный бустинг» 89,2 1879786,4 22,5

ЕСХН

Модель «Дерево решений» 68,8 4040237,4 47,3

Модель «Случайный лес» 86,2 2750397,8 32,2

Модель «Градиентный бустинг» 93,9 1436465,5 16,8

УСН

Модель «Дерево решений» 37,4 2702984,7 131,0

Модель «Случайный лес» 62,9 2064956,3 100,1

Модель «Градиентный бустинг» 72,7 1682536,9 81,5

В целом по всем налоговым режимам

Модель «Дерево решений» 54,7 4394838,9 71,2

Модель «Случайный лес» 82,9 2566435,8 41,6

Модель «Градиентный бустинг» 88,8 1741364,8 28,2

Составлено по: данные системы «СПАРК».
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Сформулируем общий вывод по итогам ис-
следования на макроуровне. Авторами показа-
на эффективность применяемых сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями ОСН и 
ЕСХН, характеризующая через высокую поло-
жительную степень влияния налоговых режи-
мов на показатели деятельности СХО. Упро-
щенная система налогообложения, несмотря на 
то, что широко используется в отрасли, показа-
ла низкое влияние на финансовые результаты 
отрасли. Данное обстоятельство обосновыва-
ет нецелесообразность дальнейшей доработ-
ки упрощенной системы налогообложения на 
микроуровне в целях применения ее сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями. Таким 
образом, в современных российских реалиях 
представляется целесообразной дифференци-
рованная архитектура системы налогового сти-
мулирования сельского хозяйства, включающая 
отраслевые льготы на ОСН и специальный на-
логовый режим ЕСХН. 

Выработка предложений по совершенствова-
нию системы налогового стимулирования сельско-
го хозяйства для повышения ее эффективности 
на микроуровне

Дальнейшая донастройка налоговых мер 
должна выступать следствием результата ана-
лиза, проведенного на макроуровне. 

Исследование показало, что организации, 
применяющие ЕСХН, имеют более низкий ин-
новационно-инвестиционный потенциал, чем 
компании на ОСН. Во многом это обусловле-
но тем, что перечень расходов, которые можно 
учесть при применении специального налого-
вого режима, закрыт. Это негативно отражается 
на инвестиционной привлекательности отрас-
ли. Таким образом, первое направление долж-
но включать расширение закрытого перечня 
расходов на ЕСХН, которые в текущих эконо-
мических условиях являются необходимыми 
для сельхозтоваропроизводителей. К ним могут 
быть отнесены три группы расходов:

1)  на текущую деятельность: на участие в 
ярмарках и выставках животных, на доставку 
готовой продукции покупателю, услуги по до-
говору толлинга, себестоимость продукции соб-
ственного производства, которая используется 
в качестве корма или семян;

2)  инвестиционные: расходы на ремонт и 
содержание основных средств непроизвод-

ственного назначения (не учитываются на ос-
новании письма Минфина от 09.08.2013 № 03-
11-06/2/32263), расходы на благоустройство (не 
учитываются на основании письма Минфина от 
25.01.2006 № 03-11-04/1/3, но имеется спорная 
судебная практика), затраты на утилизацию бы-
товых отходов;

3)  инновационные: плата за пользование 
правом на селекционные достижения (не учи-
тывается на основании письма Минфина от 
07.09.2007 № 03-11-04/1/21).

Было показано, что ЕСХН оказывает более 
существенное влияние на улучшение показате-
лей финансового состояния (коэффициенты 
автономии, маневренности собственных 
средств, обеспеченности собственными обо-
ротными средствами) СХО, чем ЕСХН, в част-
ности из-за того, что ЕСХН учитывает сезон-
ность и длительность сельскохозяйственного 
производства (налог исчисляется и уплачивает-
ся один раз в полгода). В то же время при при-
менении ОСН подобный механизм отсутствует. 
В связи с этим предлагается установить осо-
бый порядок учета финансовых результатов на 
ОСН по видам сельскохозяйственного произ-
водства с длительным циклом. Сегодня нало-
говое законодательство предусматривает воз-
можность особого учета расходов по налогу на 
прибыль организаций и порядка уплаты НДС 
при производстве товаров, определенных пе-
речнем Правительства Российской Федерации3. 
В частности, при формировании налогооблага-
емой прибыли по договорам с длительным про-
изводственным циклом (свыше 6 месяцев) вы-
ручка распределяется либо равномерно, либо 
пропорционально расходам в течение срока 
действия таких договоров. То есть уплата на-
логовых обязательств происходит постепенно. 
В случае исчисления НДС по таким сделкам 
НДС с авансов не уплачивается, а налоговая 
база определяется на последний день каждо-
го налогового периода, в котором фактически 
осуществлена реализация (письмо Минфина 
России от 31.03.2021 № 03-07-14/23424). Одна-
ко ни один вид сельскохозяйственной продук-

3 Перечень товаров (работ, услуг), длительность 
производственного цикла изготовления (выполнения, 
оказания) которых составляет свыше 6 месяцев // Мини-
стерство финансов. URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70017236/
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ции в рассматриваемый перечень не включен, 
в то время как на выращивание крупного рога-
того скота на мясо или отдельных видов пуш-
ных зверей необходимо несколько лет. В свя-
зи с этим целесообразно дополнить указанный 
перечень отдельными видами продукции сель-
ского хозяйства с длительными (более 1 года) 
сроками производства.

Исследование на макроуровне обосновало 
низкую эффективность УСН при его примене-
нии сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, в связи с чем необходимо доработать 
правила перехода на уплату ЕСХН с других 
налоговых режимов. В настоящее время ком-
пании, применяющие ЕСХН, не могут учесть 
расходы на производство готовой продукции, 
которая была произведена при применении 
предыдущего налогового режима, но не реали-
зована. Они не включены в закрытый перечень 
по п. 2 ст. 346.5 НК РФ. Принимая во внима-
ние, что эти расходы фактически понесены и 
нацелены на получение дохода, представляет-
ся целесообразным разрешить их учет в момент 
реализации такой продукции.

В таблице 3 показано, что ЕСХН применя-
ют преимущественно средние и малые по раз-
мерам СХО. При этом большая часть из них не 
уплачивает НДС, в текущих условиях именно 
это освобождение становится важнейшим фак-
тором выбора специального налогового режи-
ма. Сегодня освобождены от уплаты НДС ор-
ганизации на ЕСХН с определенной суммой 
выручки. Эта сумма составляет 60 млн руб. в 
год, она не менялась с 2022 года, однако, учи-
тывая высокие темпы инфляции, уже через 5–7 
лет большинство плательщиков ЕСХН будут 
признаваться плательщиками НДС, что при 
прочих сопоставимых с ОСН условиях может 
нивелировать положительный эффект от при-
менения специального налогового режима.  
В связи с этим целесообразно установить ин-
дексацию предельного размера выручки, пре-
вышая которую плательщик ЕСХН автомати-
чески становится плательщиком НДС. Важно 
также отметить, что с 2025 года существенно 
трансформировалась упрощенная система на-
логообложения, субъекты которой стали пла-
тельщикам НДС при достижении порога вы-
ручки (превышающей 60 млн руб. в год). При 
этом организации на УСН имеют право на вы-
бор варианта исчисления НДС: по стандартным 

ставкам налога (10 или 20%) с применением 
налоговых вычетов или по льготным ставкам 
налога (5 или 7%) без применения налоговых 
вычетов. С целью выравнивания условий спе-
циальных налоговых режимов целесообразно 
установить возможность применения льготных 
ставок НДС и для плательщиков ЕСХН, что по-
зволит частично нивелировать отсутствие ин-
дексации предельного порога выручки.

Обсуждение
Полученные результаты об эффективности 

фискальной поддержки в целом соотносятся со 
значительным количеством исследований в об-
ласти аграрного налогообложения, а расхожде-
ния с проанализированными выше работами 
(Катаев, Сасина, 2011) во многом обоснованы 
существенным временным разрывом в перио-
дах исследований. За последние 5–7 лет кар-
динально претерпели изменения как единый 
сельскохозяйственный налог, так и прочие ре-
жимы налогообложения.

Дискуссии может быть подвергнут методи-
ческий подход, который лег в основу доказа-
тельной базы о необходимости дальнейшего 
совершенствования налогообложения сель-
ского хозяйства. Методы прогнозирования 
на основе искусственного интеллекта широ-
ко используются как для анализа показателей 
сельского хозяйства (Khudyakova et al., 2021; Де-
мичев, 2022; Зинченко и др., 2022), так и для 
прогнозирования финансовых результатов де-
ятельности организаций (Ломакин и др., 2020a; 
Ломакин и др., 2020b). Ограничение настояще-
го исследования состоит в том, что в анализи-
руемую выборку организации были включены 
на основании кода ОКВЭД, тем не менее, при-
надлежность к соответствующему коду не оз-
начает, что компания имеет только сельскохо-
зяйственный профиль деятельности, что может 
накладывать отпечаток на результаты. 

Построенные модели прогнозирования чи-
стой прибыли можно будет адаптировать под 
построение моделей прогнозирования налого-
вой нагрузки при наличии данной информа-
ции в очищенной выборке. Прогнозирование 
налоговой нагрузки организаций помогает вы-
являть факторы, влияющие на результативные 
показатели деятельности, а также осуществлять 
контроль посредством сравнения со средне-
отраслевыми значениями, для выявления рас-
хождения и проведения налоговых проверок  
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(Мандрощенко, 2023). От уровня налоговой на-
грузки также зависят возможные пути налого-
вого планирования в организациях (Назарова, 
Кожаринов, 2019). Знание предполагаемой на-
логовой нагрузки позволяет более точно оце-
нивать финансовое состояние предприятия, 
проводить расчеты рентабельности, прогнози-
ровать доходность и принимать обоснованные 
инвестиционные решения (Kelley, 2024).

Заключение 
В рамках настоящей статьи разработана ме-

тодика оценки влияния режима налогообложе-
ния сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, включающая три исследовательских этапа 
(предварительный, перекрестный и оконча-
тельный), основанная на применении моделей 
машинного обучения и позволяющая обосно-
вать архитектуру системы налогового стиму-
лирования отрасли. Апробация указанной ме-
тодики показала, что финансовые результаты 
деятельности сельскохозяйственных организа-
ций в значительной степени зависят от приме-
няемого режима налогообложения. При этом 
наибольшее влияние оказали ОСН и ЕСХН, 
которые легли в основу предлагаемой архитек-
туры. 

Наличие значительных эффектов влияния 
налоговых факторов на макроуровне обосно-
вало целесообразность дальнейшего совершен-
ствования мероприятий фискальной поддерж-

ки аграрного сектора на микроуровне, среди 
которых предложены следующие:

 – расширение закрытого перечня расходов 
при применении ЕСХН (с указанием детализи-
рованных предложений);

 – установление особого порядка учета фи-
нансовых результатов и исчисления НДС при 
длительном производстве сельскохозяйствен-
ной продукции;

 – изменение порядка учета расходов на 
производство сельскохозяйственной продук-
ции при переходе на ЕСХН;

 – изменение механизма исчисления НДС 
при применении льготного налогового режима 
ЕСХН.

В целом реализация указанных предложе-
ний по донастройке налогового стимулирова-
ния сельскохозяйственных организаций имеет 
большое значение для развития отрасли, а так-
же для решения глобальных проблем, свя-
занных с продовольственной безопасностью 
и устойчивым развитием. Практическая зна-
чимость исследования состоит в возможности 
применения предлагаемого методического под-
хода к оценке влияния налогов на деятельность 
сельскохозяйственных организаций по итогам 
завершения каждого аграрного цикла, а также 
в использовании практикоориентированных 
предложений по совершенствованию правил 
налогообложения отрасли.
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of them. The constructed models allow us to identify the nature of the influence of tax factors on the 
performance of agricultural entities. Recommendations for improving the system of tax incentives for 
the industry are presented. The developed methodological approach helps to assess the differences in 
taxation systems using the grouping method and machine learning methods, as well as to build high-
quality forecasting models. The scientific novelty of the study consists in developing a set of proposals 
for improving tax incentives for the industry, taking into account (1) the optimal architecture of the tax 
support system at the macro level and (2) systemic problems of applying industry tax incentives at the 
micro level. Proof of the optimality of the architecture of the tax incentive system for agriculture was 
revealed using our methodology for assessing the impact of the tax regime on the performance indicators 
of agricultural producers, based on the use of machine learning methods.

Key words: tax regime, tax forecasting, agriculture, tax factor, machine learning methods, decision tree, 
random forest, gradient boosting.
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Введение 
Развитие человеческого капитала является 

безусловным приоритетом государственной по-
литики большинства стран мира. Националь-
ный человеческий капитал (ЧК) – это капитал, 
который составляет основную долю националь-
ного богатства и страны и ее регионов (Подбе-
рёзкин, Родионов, 2021). В современном мире, 
когда все большую роль играют инновации, а 
страны соревнуются в первенстве технологий 
и стремятся создать условия формирования 
высококвалифицированных команд, готовых 
предложить направленные на экономический 

рост новые решения, человеческий капитал од-
новременно играет ключевую роль в генериро-
вании инноваций, определяя рыночное конку-
рентное преимущество страны, а также 
предполагает высокие уровень и качество жиз-
ни. Актуализация вопросов исследования чело-
веческого капитала связана с необходимостью 
его адаптации к новым условиям и требованиям 
современной экономики, а также с поиском пу-
тей для эффективного использования человече-
ского потенциала в условиях цифровой транс-
формации.

Аннотация. Направление «человеческий капитал» было закреплено как одно из центральных в 
системе национальных проектов развития России на период 2019–2024 гг. Обновленные нацио-
нальные проекты сохранили высокую актуальность фактора человеческого капитала в достиже-
нии целей развития экономики России и на период 2025–2030 гг., но сфокусировали внимание 
на реализации потенциала каждого человека, развитии его талантов, достижении технологиче-
ского лидерства. Несмотря на наличие множества публикаций российских и зарубежных ученых 
по этой тематике, в которых в основном отражены генезис термина, его измерение и многосто-
ронняя оценка, такие аспекты, как изменение содержания доминирующих факторов в условиях 
технологизации, цифровизации знаниевой экономики в современном обществе, а также вопро-
сы развития человеческого капитала через призму институциональной теории (по группе инсти-
тутов развития) проработаны недостаточно. Цель исследования состоит в выделении доминиру-
ющих в условиях технологизации экономики элементов в матрице факторов, воздействующих 
на человеческий капитал, в выявлении и систематизации наиболее востребованных экономи-
ческих институтов развития, а также в изучении лучших практик на основе компаративного 
экспресс-анализа на примере России, Беларуси, Казахстана. На основе анализа современных 
концептуальных подходов к пониманию сущности человеческого капитала в условиях выяв-
ленной смены парадигмы с инновационного развития экономики страны на технологическое 
развитие сделан вывод о том, что при сохранении важности капитала здоровья на первый план 
выходит знаниево-интеллектуальная компонента образовательного капитала с преобладанием 
доли развития индивидуального таланта (с креативным мышлением) и его приращением на ос-
нове использования институтов развития на макро- и микроуровне. Компаративный экспресс- 
анализ институтов развития Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казах-
стан показал, что институты развития первого типа соответствуют потребностям технологиче-
ского развития стран. Среди лучших практик институтов развития второго типа выявлены та-
кие, как центры импортирования креативных поведенческих моделей, системы подготовки ка-
дров с их локализацией в отраслевых кластерах, включая центры компетенций, корпоративные 
программы переобучения сотрудников с учетом запросов цифровой экономики. Применение 
выявленных лучших практик ускорит движение стран по пути достижения технологического ли-
дерства.

Ключевые слова: экономика роста, технологизация экономики, человеческий капитал, факторы 
формирования человеческого капитала, матрица формирования и развития человеческого ка-
питала, институты развития, центры компетенций.
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Направление «человеческий капитал» (с та-
кими национальными проектами, как «Здраво-
охранение», «Образование», «Демография», 
«Культура») со сроками реализации 01.01.2019–
31.12.2024 было зафиксировано как основное в 
Указе Президента РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года1». Нацпро-
екты, утвержденные Указом Президента РФ «О 
национальных целях развития РФ на период до 
2030 года и на перспективу до 2036 г.2» сохрани-
ли высокую значимость фактора человеческо-
го капитала в достижении обозначенных в этих 
документах целей развития, но усилили его зна-
чимость в контексте выделения новых целей, 
среди которых доминируют технологическое 
лидерство, реализация потенциала каждого че-
ловека, развитие его талантов. Дополнительно 
подчеркнем, что современное понимание и вы-
бор для исследования человеческого капитала и 
институтов его развития важен с позиций эко-
номической и национальной безопасности3, 
особенно в контексте обеспечения технологи-
ческого суверенитета.

Важная роль в процессе развития элементов 
национальной экономической системы, в т. ч. 
человеческого капитала, принадлежит инсти-
тутам развития. С одной стороны, националь-
ные правительства стран мира применяют раз-
личные инструменты для роста человеческого 
капитала, уделяют большое внимание инсти-
туциональному обустройству среды, но, с дру-
гой стороны, ученые отмечают недостаточную 
связь между усилиями правительства и их ре-

1 О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 
года: Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 
21.07.2020). URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 
(дата обращения 04.03.2025).

2 О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 
года: Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/news/73986 (дата обращения 
04.03.2025).

3 Институты развития человеческого капитала как 
главный фактор формирования национальной стратегии 
эффективной безопасности и развития в условиях коа-
лиционного противоборства / Директор ЦВПИ МГИ-
МО, проректор МГИМО (У) МИД России по научной 
работе д.и.н., профессор А.И. Подберезкин. URL: http://
www.pravo.mgimo.ru/?q=node/58657 (дата обращения 
01.02.2025).

зультатами, что обусловливает необходимость 
более подробного рассмотрения этого аспекта. 

Институциональный подход значительно 
расширил рамки анализа феномена человече-
ского капитала, акцентировав внимание на 
нормах, правилах и нормативах, управляющих 
поведением людей в реальном мире в конкрет-
ной стране и в определенный период времени 
(Боброва и др., 2018). На примере Российской 
Федерации ученые доказали сильное влияние 
институциональной среды на человеческий ка-
питал (Гимпельсон, 2016), в т. ч. влияние ин-
ституциональных реформ на рост показателей, 
слагающих человеческий капитал (Авдеева, 
2024). Безусловно, первым шагом в решении 
рассматриваемой проблемы является досто-
верная оценка уровня развития человеческого 
капитала, но методических подходов и расче-
тов на сегодняшний день предлагается много 
(Павлова, 2010; Петухов, 2017; Черненко, 2024; 
Шульгин, Зинькина, 2021), в т. ч. утвержденных 
на уровне Всемирного банка4 и Европейской 
экономической комиссии ООН5, а механизмов 
развития, особенно через призму институцио-
нальной теории, недостаточно. 

Рассмотреть одномоментно все элементы 
человеческого капитала невозможно, поэтому 
цель работы состоит в выделении доминирую-
щих в условиях технологизации экономики эле-
ментов в матрице факторов формирования и 
развития ЧК и исследовании институтов разви-
тия, оказывающих на них влияние. Проведение 
компаративного анализа институтов развития 
человеческого капитала по таким дружествен-
ным странам, входящим в один интеграцион-
ный блок, а также относящихся к группе стран 
с высоким уровнем развития ЧК, как Россия, 
Беларусь и Казахстан, позволит выявить луч-
шие практики, а их последующее тиражирова-
ние приведет к ускорению достижения целей 
национального развития.

4 The Human Capital Index 2020 update: Human 
capital in the time of COVID-19. Washington, DC: 
World Bank, 2021. DOI: 10.1596/978-1-4648-1552-2. 
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. 
URL: https://openknowledge.worldbank.org/entities/
publication/93f8fbc6-4513-58e7-82ec-af4636380319 
(accessed: June 16, 2024).

5 Guide on measuring human capital. UN. ECE. New 
York; Geneva: UN, 2016. URL: https://digitallibrary.un.org/
record/3931023?v=pdf (accessed: June 23, 2024).

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://www.kremlin.ru/acts/news/73986
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Теоретические основы исследования чело
веческого капитала в условиях технологизации  
национальной экономики 

Актуализация сущности технологизации  
экономики 

Современный период развития стран мира 
характеризуется сменой технологического укла-
да (Глазьев, 2022). Экономика, в которой глав-
ной движущей силой производства был 
физический труд, сейчас превращается в ин-
теллектуалоёмкую, когда богатства страны соз-
даются при доминировании умственного труда, 
а роль и значение персонала многократно воз-
растает (Макаров, Е Лю, 2023). Большинство 
стран уже совершили такой переход, а России 
необходимо его осуществить, переходя с чет-
вертого технологического уклада на пятый и 
шестой. Это возможно сделать только на основе 
активной политики технологизации, содержа-
ние которой определяется следующим (Джуха, 
Мищенко, 2019):

–  приоритет именно технологической по-
литики в развитии национальной экономики;

–  опережающее развитие сектора науки и 
научных разработок среди видов экономиче-
ской деятельности; 

–  неразрывная связь между разработкой 
собственных критических технологий и их ком-
мерциализацией;

–  создание собственных технологий (на 
основе вовлечения всех видов ресурсов, в пер-
вую очередь интеллектуальных), а не копирова-
ние (покупка) уже существующих;

–  увеличение расходов на НИОКР (для 
развитых стран это более чем 2,5% от ВВП);

–  ядро нового уклада составляют новей-
шие интеллектуальные отрасли, в т. ч. генная 
инженерия, биоэкономика, искусственный ин-
теллект, освоение космического пространства и 
т. д., для развития которых требуются специаль-
ные квалификации людей.

В широком смысле слова термин «техноло-
гизация» означает процесс разработки и вне-
дрения новых технологий, причем инновации 
касаются не только производственной сферы, 
но и социальной. Ученые понимают техноло-
гизацию как «объективный процесс, который ... 
пронизывает одновременно все уровни эконо-
мики от глобальных рынков до ... микроуровня 
предприятия» (Джуха, Мищенко, 2019, с. 39);  
как процесс «технологических изменений,  

носящих характер необратимого процесса ка-
чественных преобразований» (Павлова, 2010). 
По мнению других ученых, суть технологиза-
ции экономики более полно раскрывается че-
рез понятие «экосистема технологического раз-
вития экономики» (ЭТР). С одной стороны, ее 
сущность достаточно понятно определена рос-
сийским законодательством как «совокупность 
взаимосвязанных субъектов экономической и 
научно-образовательной деятельности, кото-
рые взаимодействуют на основе сетевых прин-
ципов, разрабатывают совместно или на конку-
рентной основе ... инновационные продукты и 
сервисы, существенно влияющие на развитие 
экономики ..., формируя новые рынки»6. Но, с 
другой стороны, Н.А. Маслюк и Н.В. Медведе-
ва более глубоко заглядывают в суть технологи-
зации и фокусируют внимание непосредствен-
но на смене самой парадигмы инновационного 
развития на концепцию технологического раз-
вития, на трансформацию инновационной 
экосистемы (система обособленного суще-
ствования сфер науки и производства) на ЭТР –  
«интегрированную систему сетевого взаимо-
действия науки, технологий и инноваций» 
(Маслюк, Медведева, 2023, с. 101). 

Ключевыми объектами формирующейся 
экономико-технологической системы, среди 
прочих, являются новые институциональные и 
хозяйственные единицы технологического раз-
вития, в т. ч. малые технологические компании, 
агенты трансфера технологий, технологиче-
ские холдинги и т.д. Кто будет руководить эти-
ми структурами? Кто будет генерировать ин-
новации, причем не копировать технологии, а 
создавать собственные новые технологии?  Это 
будут делать люди, обладающие высоким уров-
нем интеллекта, знаний, профессиональными 
навыками. Все это сосредоточено в понятии 
«человеческий капитал».

Современные концепции человеческого капи-
тала и доминантные факторы его развития

Исследования экономической роли челове-
ка лежат, как известно, в основе классической 
политической экономии, часть авторов среди 
основоположников называют имена А. Смита 

6 Концепция технологического развития на пери-
од до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 20 
мая 2023 № 1315-р (С.10). URL: https://rospatent.gov.ru/
content/uploadfiles/technological-2023.pdf (дата обраще-
ния 02.02.2025).

https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/technological-2023.pdf
https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/technological-2023.pdf
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и Д. Рикардо, другая часть – Ирвина Фишера 
(Макаров, Е Лю, 2023), ученые третьей группы 
(Боброва и др., 2018) связывают становление 
теории человеческого капитала с именами Те-
одора Шульца и Гарри Беккера, получивших за 
разработки в этой области Нобелевскую пре-
мию в первой половине ХХ века (Shultz, 1961). 
В это время концепция человеческого капитала 
получила широкое развитие «как ответ эконо-
мической науки на новые вызовы, стоящие пе-
ред постиндустриальным обществом, в котором 
роль интеллектуальных возможностей человека 
выросла колоссально» (Боброва и др., 2018). Из 
работ отечественных ученых обратим внимание 
на труды академика Станислава Густавовича 
Струмилина (1877–1974) в связи с развитием 
концепции хозяйственной ценности человека, 
в рамках которой производительные способ-
ности личности рассматривались как результат 
инвестирования в некий капитал, способный 
приносить доход, в т. ч. значимость инвестиций 
в образование (Струмилин, 1982). 

В современных условиях набирают обороты 
«незападные» теории экономического развития, 
особенно интересен подход азиатских стран, со-
вершивших в последнее время стремительный 
рывок вперед в экономико-технологическом 
развитии национальной экономики. Среди них 
мы хотим выделить подход китайских ученых, у 
которых концепция человеческого капитала по-
лучила особую популярность в контексте изуче-
ния трансформации трудовых ресурсов и их ка-
чества в экономике КНР. Ее суть состоит в том, 
что ЧК рассматривается как «совокупность ин-
теллектуальных и физических качеств, знаний, 
профессионального опыта сельского населения, 
которая определяет уровень его экономическо-
го благосостояния и социального благополучия» 
(Петров и др., 2023, с. 152), при этом перечис-
ленные качества подразделяется на индивиду-
альные и коллективные, базовые и развитые. 
Особенностью подхода является то, что челове-
ческий капитал рассматривается не столько как 
фактор повышения конкурентоспособности на-
емных работников на рынке труда, сколько как 
основа для построения «среднезажиточного об-
щества», т. н. концепция человеческого капитала 
с китайской спецификой, т. е. к экономической 
интерпретации добавляется социоинституцио-
нальная, связанная с целями социального раз-
вития государства.

На современном этапе экономического раз-
вития понятие человеческого капитала как эко-
номической категории продолжает расширяться 
вместе с развитием мирового информационно-
го сообщества и экономики знаний. Сегодня в 
первую очередь важны концепции, которые учи-
тывают следующие характеристики современ-
ных условий: научно-технологический вектор 
развития страны, «глобальную экономическую 
фрагментацию (ГЭФ), приводящую к разделе-
нию глобальной экономической деятельности 
на отдельные блоки или регионы» (Черненко 
и др., 2024); компонент социо-экономического 
знания, а также новое философское осмысление 
роли человека в современном мире. 

Отдельным направлением исследований яв-
ляется изучение влияния цифровизации на че-
ловеческий капитал, в них выявлены опреде-
ленные особенности. Например, немецкий 
ученый M. Schneider (Schneider, 20217) пред-
лагает «взаимосвязанную концепцию челове-
ческого и организационного капитала», обо-
сновывая это тем, что инвестиции только в 
информационные технологии без вложений в 
ЧК не приводят к росту производительности 
труда на рабочем месте. При этом человеческий 
капитал, который он трактует как нематери-
альный актив, способен сформировать конку-
рентные преимущества фирмы только в сово-
купности с организационным капиталом, под 
которым подразумевается «целостная организа-
ция труда с командной работой, децентрализо-
ванным принятием решений и широкими воз-
можностями для карьерного роста» (Schneider, 
2017). Ученые из Словакии E. Ivanová, V. Žárská 
и J. Masárová (Ivanova et al., 2021) утверждают, 
что скорость развития инноваций в условиях 
цифровой трансформации экономики зависит 
от условий для развития необходимых навы-
ков у человеческих ресурсов, в т. ч. институци-
ональной среды, в формировании которой су-
щественная роль принадлежит государству.

Ввиду большого многообразия концепций 
нет возможности привести их все, тем не менее, 
основные подходы отражены в таблице 1. При-
чем мы сознательно включили в таблицу точки 
зрения малоизвестных авторов, в т. ч. ученых из 
Африки, а также мнение исследователей из дру-
жественных стран, по которым далее проводит-
ся компаративный анализ (Белоруссия, Казах-
стан), чтобы отойти от привычных трактовок. 
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Таким образом, мы видим, что человече-
ский капитал необходимо рассматривать как 
сложную систему с совокупностью компонен-
тов, главным из которых в условиях технологи-
зации экономики является совокупность зна-
ний, формирующих добавленную стоимость 
создаваемой высокотехнологичной продукции.

Безусловно, концепции, приведенные в таб-
лице 1, не являются исчерпывающими, тем не 
менее, они позволяют определить современную 
сущность ЧК, которая отражается через такие 
ключевые слова, как интеллект, запас знаний и 
здоровья, качество жизни и другие. 

Для того чтобы выявить факторы, определя-
ющие развитие ЧК, мы выделили структурные 
элементы ЧК и доминанты в его матрице  
(табл. 2) на основе компилятивного подхода.

Обобщение приведенных в таблице 2 точек 
зрения позволяет сделать вывод, что основным 
структурным элементом матрицы человеческо-
го капитала в условиях технологизации явля-

ется интеллектуально-нравственный капитал, 
усиленный креативом (талантом). Соответ-
ственно, доминирующими факторами их раз-
вития являются вложения ресурсов (организа-
ционных, управленческих, инвестиционных) в 
образование (на всех уровнях), систему генера-
ции знаний, социальную составляющую. Капи-
тал здоровья как физический компонент сохра-
няет свою значимость, поскольку умственный 
труд требует больших энергетических затрат.

Итог рассмотрения точек зрения ученых из 
России, Беларуси, Казахстана, Африки являет-
ся достаточно информативным. Однако он бу-
дет неполным без богатой на опыт европей-
ской практики. В связи с этим проанализируем 
подход Европейской экономической комис-
сии ООН7. На основе Руководства Европейской 

7 Guide on measuring human capital. UN. ECE. New 
York; Geneva: UN, 2016. URL: https://digitallibrary.un.org/
record/3931023?v=pdf (accessed: June 23, 2024).

Таблица 1. Основные современные подходы к формулированию сущности ЧК

Авторы Сущность подхода и определение ЧК
А.И. Подберёзкин (Подберёзкин, 
Родионов, 2021) – Россия

«Интенсивный производительный фактор развития экономики, общества и семьи, 
включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий 
интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, 
обеспечивающие эффективное функционирование ЧК как производительного фактора 
развития» (в широком смысле слова);
«интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни» 
(в узком смысле)

А.А. Хоконов (цит. по: Дорохова 
и др., 2022, с. 6)

«Сложный синтетический фактор, который агрегирует комплекс социально-экономических, 
психологических и иных параметров человеческих ресурсов»

Obiekwe Onvebuchi (Onvebuchi, 
2018) – Африка

Добавленная стоимость, созданная в экономике за счет непосредственного участия 
в производственном процессе или за счет темпов роста благодаря инновационным 
возможностям («both the added value created in the economy through direct participation in the 
production process, or growth rate through it innovative capacity»)

Piazza-Georgi  
(цит. по: Onvebuchi, 2018)

Запас персональных квалификаций («stock of personal skills»), которые имеет экономический 
агент в своем распоряжении, равно как и физический капитал

Г.В. Митрофанова, Т.В. Скоржев- 
ская (Митрофанова, 
Скоржевская, 2021, с. 228)

«Совокупность знаний, умений и навыков человека и общества в целом, ... запас знаний, 
навыков и способностей, имеющихся у каждого человека и которые могут использоваться 
им в производственных или потребительских целях»

М.З. Изотов* – Казахстан «Воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков, а также моральных 
мотивов и установок»;
с одной стороны, совокупность производственных способностей современного работника, 
с другой, инвестиции государства, предприятия и самого человека в формирование и 
постоянное совершенствование этих способностей

В.М. Макаров, Е Лю (Макаров,  
Е Лю, 2023) 

Сконцентрированная в персонале предприятия сумма знаний, навыков, возможностей, в 
т. ч. здоровья

*Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК д.ф.н., проф. Мухтар Зиядаевич 
Изотов в интервью Обзорно-аналитическому журналу «Exclusive» «Казахстанская социальная модель и человеческий капитал» 
от 25 ноября 2013 г. URL: https://exclusive.kz/expertiza/politika/11429/ (дата обращения 01.02.2025).
Источник: составлено авторами.
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Таблица 2. Элементы ЧК и влияющие на него доминирующие факторы: основные подходы

Авторы
Структурные элементы, составляющие сущность 

ЧК как интегрального показателя
Факторы, влияющие на эти элементы

Н.В. Дорохова, Е.С. 
Дашкова, Т.М. Додохян 
(Дорохова и др., 2022, 
с. 5); О.И. Моторина 
(Моторина, 2017) – 
Беларусь; Д.А. Авдеева, 
A. Weiss, D. Weil, M. Bils 
и P. Klenow (Авдеева, 
2024; Weiss, 1995; Weil, 
2007; Bils, Klenow, 2000)
 М.З. Изотов*

Капитал образования (совокупность профессио-
нальных и квалификационных характеристик

Состояние системы образования и доступность 
образовательных услуг; постоянно действующая 
система повышения квалификации

Интеллектуальный капитал – это совокупность 
накопленный знаний, навыков и т. д.

Использовании системы lifelong learning, каче-
ственные характеристики социально-экономиче-
ской среды

Культурно-нравственный капитал – это устоявши-
еся в процессе социализации индивида мораль-
но-этические ценности, стереотипы поведения 
человека в профессиональной среде

Корпоративная культура организации, которая 
определяет нормы и стандарты взаимодействия 
в коллективе

Капитал здоровья, совокупность психофизиоло-
гического потенциала человека, который закла-
дывается на генетическом уровне, формируется в 
определенном возрасте и используется в течение 
всей жизни

Состояние системы здравоохранения и доступ-
ность медицинских услуг

А.И. Подберёзкин 
(Подберёзкин, 
Родионов, 2021)

Образованная часть трудовых ресурсов, знания;
инструментарий интеллектуального и управлен-
ческого труда;
среда обитания и трудовой деятельности, обеспе-
чивающие эффективное и рациональное функ-
ционирование ЧК

Демографическая политика;
политика модернизации здравоохранения, обра-
зования, развития пенсионной сферы и социаль-
ной помощи, культуры; 
создание комфортной и безопасной социальной 
среды, эффективные рынки жилья;
институциональное обслуживание и улучшение 
предпринимательского климата

O. Onvebuchi  
(Onvebuchi, 2018)

Развитие ЧК – это процесс инвестирования и раз-
вития навыков, знаний и умений работников с це-
лью повышения их производительности; 
цель развития человеческого капитала состоит в 
том, чтобы превратить сотрудников в более цен-
ный актив (to transform employees into a more tan-
gible asset) и привести их в соответствие со стра-
тегическими потребностями организации

Новая парадигма обучения (new learning para-
digm);
«взращивание» талантов;
факторы, влияющие на эффективность челове-
ческого капитала, могут включать программы 
образования и профессиональной подготовки, 
наличие ресурсов и сетей поддержки, условия 
труда, уровень оплаты, гарантии занятости и до-
ступ к возможностям карьерного роста и повы-
шения квалификации

С.А. Назлуханян 
(Назлуханян, 2016)

Первичный элемент в структуре ЧК, его перво-
основа – это здоровье; вторичные элементы, вы-
ступающие как надстройка и соответствующие 
социальной природе человека – это образова-
ние, информация, социо-культурный компонент, 
определяющие интеллектуальные способности к 
труду; 
самоорганизация как связующий элемент, где ин-
теллект есть основа

Помимо системы качественного образования и 
медицинского обслуживания это условия обра-
щения информации и доступа к базе данных (как 
источник знаний)

Г.В. Митрофанова, 
Т. В. Скоржевская 
(Митрофанова, 
Скоржевская, 2021)

Социальная составляющая человеческого капи-
тала; 
биологическая составляющая

Факторы формирования и развития социальной 
составляющей: формальное, неформальное и 
самостоятельное обучение (знания, образова-
ние, квалификация, мораль, трудовая миграция, 
этика, культура);
факторы формирования и развития биологиче-
ской компо- ненты: физический уровень, вложе-
ния во все элементы системы здравоохранения

В.М. Макаров, Е Лю, 
(Макаров, Е Лю, 2023,  
с. 103; Schneider, 2017)

«Нематериальный капитал, воплощенный в ра-
ботниках предприятия»

Система инвестирования (в т. ч. инвестиции и 
инвестиционные методы) в нематериальные 
активы и система стимулирования работников 
(труда и отдыха)

*Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК д.ф.н., проф. Мухтар Зиядаевич 
Изотов в интервью Обзорно-аналитическому журналу «Exclusive» «Казахстанская социальная модель и человеческий капитал» 
от 25 ноября 2013 г. URL: https://exclusive.kz/expertiza/politika/11429/ (дата обращения 01.02.2025).
Источник: составлено авторами.
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экономической комиссии ООН нами построе-
на логическая схема, состоящая из 4-х блоков 
(рис. 1). Ее особенностью является выделение 
характеристик ЧК и факторов его развития на 
всех этапах его существования, а именно фор-
мирования, накопления и реализации, в т. ч.:

–  формирование человеческого капитала 
начинается с момента рождения ребенка и ме-
дицинского сопровождения его матери, а далее 
продолжается с учетом вложений в его воспита-
ние, образование, обучение, саморазвитие;

–  определяющую роль играют индивиду-
альные качества личности, такие как знания, 
умения, навыки и способности людей;

–  результат накопления человеческого ка-
питала выражается не только в материальных 
факторах (здоровье населения, материальное 
благополучие), но и в ценностных ориентаци-
ях (в т. ч. ответственная гражданская позиция, 
патриотизм).

Учитывая многокомпонентность ЧК и  
необходимость его структурирования, вос-
пользуемся таким способом формализации  
С.А. Кристиневич (Кристиневич, 2013), как 
«матрица формирования и развития человече-
ского капитала», причем на всех этапах жизнен-
ного цикла индивида. Доминирующими фак-
торами, влияющими на уровень человеческого 

Рис. 1. Человеческий капитал: формирование, накопление и вклад в экономику
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Источник: подготовлено авторами на основе Руководства по измерению человеческого капитала Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций. 
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капитала, или в терминологии С.А. Кристине-
вич «человекоформирующих отраслей» (Кри-
стиневич, 2011), в условиях технологизации 
национальной экономики являются система 
образования с новыми стандартами, формиру-
ющая интеллектуально-знаниевый компонент 
ЧК и развивающая человека как талант, кре-
ативную личность; система формирования 
ценностных ориентиров (ответственная граж-
данская позиция, патриотизм, образ жизни); 
система обеспечения здоровья надлежащего ка-
чества, т. к. она влияет на производительность 
труда и профессиональные умственные способ-
ности человека (Lee, 2019); не менее важны та-
кие аспекты, как зависимость здоровья от обра-
за жизни, качества оказываемого социального 
и медицинского обслуживания, экологических 
условий проживания. Кроме того, все большую 
популярность в последние годы приобретают 
исследования социального капитала работни-
ков, под которым понимаются устойчивые со-
циальные взаимодействия в сети неформаль-
ных коммуникаций. 

Как мы отметили выше, одним из механиз-
мов прогресса этих составляющих человеческо-
го капитала являются институты развития чело-
веческого капитала. Но подчеркнем, что инсти-
туциональная среда, во-первых, формируется 
под воздействием государственной политики, 
во-вторых, представляет собой «комплекс норм 
и правил не только экономического, но и соци-
ального, ..., культурного порядка» (Джуха, Ми-
щенко, 2019). 

Многообразие институтов развития челове-
ческого капитала и их современное содержание

Институциональная теория, в ее широком 
предназначении, «предполагает определение 
влияния институтов на изучаемый объект, то 
есть рассматривает развитие экономики как ре-
зультат разнонаправленной деятельности раз-
личных институтов, которые влияют на эконо-
мику в целом и на экономическое поведение 
людей в том числе» (Фахрутдинова, 2022). Мно-
гие исследователи устанавливали наличие вза-
имосвязи между качеством институциональ-
ной среды и уровнем экономического развития 
(Моторина, 2017; Ivanová et al., 2021). 

Выделение институтов развития ЧК в ин-
ституциональной среде в отдельную группу свя-
зано, по мнению ученых, в первую очередь с 

возрастанием роли человеческого фактора в об-
ществе, экономическое развитие которого до-
стигло постиндустриальной стадии. «Человек, 
его способность креативно мыслить и обеспе-
чивать приращение знаний становятся важней-
шим фактором экономического роста, более 
важным, чем наличие природных ресурсов» 
(Моторина, 2017). В широком смысле слова ин-
ституты развития трактуют как механизм сти-
мулирующего государственного воздействия.  
В узком смысле слова:

– институт – это система формальных и 
неформальных норм, правил (ограничений), 
действующих в обществе и определяющих пра-
вила взаимодействия индивидов, и механиз-
мы принуждения и мотивации к их выполне-
нию (Моторина, 2017; Подберёзкин, Родионов, 
2021; Геврасёва и др. 2024);

– институт развития – это тоже набор 
норм и правил, но в определенной области, а 
также специальные организации, деятельность 
которых способствует стимулированию эконо-
мики, поддержки субъектов предприниматель-
ской деятельности с фокусом на решение кон-
кретных проблем. 

Подчеркнем, что если раньше обязательным 
критерием института развития было непосред-
ственное участие (вмешательство) государства 
(включая финансирование), то сегодня разви-
вается подход, связанный с гибридными и ква-
зиинститутами (квазигосударственные) (Татар-
кин, Котлярова, 2013).

В первую очередь, формирование (накопле-
ние) человеческого капитала происходит в про-
цессе взаимодействия ключевых общественных 
социальных институтов, в т. ч. института семьи, 
доверия, культуры (Подберёзкин, Родионов, 
2021; Боброва и др., 2018), а затем в действие 
вступают институты развития (ИР). 

Для систематизации ИР часто прибегают к 
их классификации, выделяя такие группы, как 
политические, социальные, экономические; 
формальные (комплекс законов и организа-
ций, которые зафиксированы в формальном 
праве) и неформальные (не зафиксирован-
ный, но принятый способ действий в опреде-
ленной области); финансовые (как правило, 
фонды) и нефинансовые. Среди финансо-
вых инструментов ученые выделяют инсти-
тут инвестирования в человеческий капитал, 
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который представляет собой «сложившуюся 
устойчивую систему социально экономиче-
ских отношений между субъектами инсти-
туциональной политики, проявляющуюся в 
форме стандартов поведения, стереотипов 
мышления, правил и механизмов принуж-
дения к исполнению этих правил по пово-
ду инвестиционной стратегии развития че-
ловеческого капитала» (Кристиневич, 2011; 
Кристиневич, 2013). Однако базовой клас-
сификацией мы считаем ту, которая проис-
текает из определения, т. е. институты разви-
тия включают в себя законы и правила (тип I) 
и специализированные учреждения (тип II).  
В преломлении к доминантам матрицы че-
ловеческого капитала они прояснены нами  
в таблице 3. Подчеркнем, что мы включили не 
только макроуровень экономики, но и микро-

уровень поддержания и приумножения ЧК, в 
модели которого присутствуют такие направ-
ления, как «инвестиции в развитие внутри-
фирменного человеческого капитала, поощ-
рение саморазвития работников, удержание 
креативных работников» (Петухов, 2017).

Методические положения и данные 
Для проведения исследования применены 

методы компаративного, институционального, 
статистического и контент-анализа, а также 
кейс-стади (case-study) на уровне страны и ком-
пании. Основой данных для контент-анализа 
стали законодательные документы сравнива-
емых стран, сайты анализируемых институтов 
развития ЧК. Методика компаративного ана-
лиза предусматривает сравнение содержания 
ИР и показателей стран по одним и тем же па-
раметрам. 

Таблица 3. Систематизация наиболее часто используемых институтов 
развития человеческого капитала (ИР ЧК)

Доминантные сферы,  
связанные с развитием ЧК

Институты развития человеческого капитала (наиболее распространенные)

Тип I – как комплекс законов, правил Тип II – как организации, структурные единицы

Система здравоохранения, обе-
спечивающая воспроизводство 
человеческих ресурсов и под-
держание здоровья для сохра-
нения его трудового потенциала

Нормативно-правовые акты в области 
здравоохранения, в т. ч. национальные 
проекты, государственные программы

Региональный фонд социальных инициатив – 
здоровье нации

Сфера образования Нормативно-правовые акты в области об-
разования, в т. ч. национальные проекты, 
госпрограммы, например Программа со-
единения всех ступеней образования в 
единую вертикаль подготовки професси-
ональных кадров для отраслей экономики

Образовательные и научные учреждения до-
полнительного образования, формирующие 
интеллектуальный потенциал общества, на-
пример организация «Развитие человеческого 
капитала»;
механизмы в области экономической поддерж-
ки учреждений образования

Развитие личности, креативно-
сти

Институт предпринимательства (в т. ч. за-
кон о предпринимательской деятельности)

Фонд поддержки МСБ;
институциональные структуры, содействую-
щие развитию деятельности в области науки и 
инноваций (научно-исследовательские центры, 
бизнес-ангелы, инновационные центры, техно-
парки и т. д.);
Академия инноваторов

Поддержание и развитие про-
фессионального уровня сотруд-
ников в корпорациях

Корпоративная программа дистанционной 
занятости родителей с маленькими детьми

Институты развития в корпорациях, в т. ч.:
фонд развития человеческого капитала; 
корпоративный фонд поддержки социо-эконо-
мических инициатив;
корпоративный банк перспективных идей

Социальный капитал Социальная оценка инвестиций (social 
return on investment – SROI)

Реестр социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Составлено по: (Кристиневич, 2011; Dias, Tebaldi, 2012; Кристиневич, 2013;  Maldonado, Corbey, 2016; Черненко, 2024; Kezia et al., 
2019; Bondeza et al., 2019; Azarnert, 2020; Подберёзкин, Родионов, 2021); Реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций / Минтруд России. URL: https://mintrud.gov.ru/nko/default/index (дата обращения 01.02.2025); Human Capital Index 
(HCI). World Bank. URL:  https://data.worldbank.org/indicator/HD.HCI.OVRL; сайтография.
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На первом этапе выполнено сравнение 
стран по совокупному ЧК. В перечень показа-
телей включены ВВП по ППС на душу населе-
ния, место страны в известных рейтингах, а 
именно: Global Human Capital Report8, Human 
Capital Index9, The Human Capital Index by 
authors10, Human Development Report 2023-2411, 
The Global Innovation Index 202412. Выбор по-
казателей обоснован следующим. Несмотря на 
то, что показатель ВВП больше характерен для 
«классической» теории экономического раз-
вития, в соответствии с которой человеку от-
водилась роль движущей силы, тем не менее 
он отражает общий прогресс. Комбинирован-
ный индекс развития человеческого капитала 
является основным инструментом концепции 
ЧК, поскольку в рамках современных концеп-
ций экономического развития прогресс страны 
следует оценивать не только по ВВП, но и по 
достижениям в сферах образования, здоровья.

На втором этапе выполнены систематиза-
ция институтов развития ЧК и компаративный 
анализ лучших практик (best practices) их функ-
ционирования (по институтам развития перво-

8 The global human capital report 2017: Preparing 
people for the future of work. Samans Richard. World 
Economic Forum. Geneva, Switzerland, 2017. URL: https://
www.weforum.org/publications/the-global-human-capital-
report-2017/ (accessed: January 9, 2025).

9 Human Capital Index (HCI). World Bank. URL:  
https://data.worldbank.org/indicator/HD.HCI.OVRL 
(accessed: October 21, 2024).

10 Построенный авторами таксонометрическим ме-
тодом рейтинг для целей данного исследования (Горбу-
нов, Шорохов, 2023), включающий 10 переменных: рас-
пространенность недостаточного веса и задержки роста 
у детей до 5 лет, коэффициент рождаемости, доля родов, 
проводимых квалифицированным медицинским персо-
налом, ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении, пожизненный риск материнской смертности и 
смертность детей в возрасте до 5 лет, продолжительность 
обязательного образования в годах, доля лиц, пользую-
щихся интернетом и владеющих счетом в финансовом 
учреждении.

11 Human Development Report 2023-24: Breaking the 
gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world. 
UNDP (United Nations Development Programme). New 
York. URL: https://hdr.undp.org/sites/default/files/2023-24_
HDR/HDR23-24_Statistical_Annex_HDI_Table.xlsx 
(accessed: January 12, 2025).

12 The Global Innovation Index 2024. URL: https://www.
wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/
en/ (accessed: January 9, 2025).

го и второго типа) по выбранным доминиру-
ющим факторам. При этом систематизацию 
институтов развития ЧК в контексте общепри-
нятой классификации институтов развития мы 
трактуем как своего рода их инвентаризацию.

Под концепцией «best practices»13 подраз-
умеваются лучший вариант (инструмент, спо-
соб) достижения цели, передовой опыт и т. д. 
Поскольку не существует официального филь-
тра, какие практики можно считать лучшими, а 
какие нет (а успешность не всегда есть эффек-
тивность в конкретной компании), то в данном 
исследовании нами приняты критерии: рань-
ше всех появился в практике, новинка, регио-
нальная инициатива (этот критерий лидирует 
в контексте конкурентоспособности регионов 
в реализации нацпроектов), наиболее тиражи-
руемые или часто встречающиеся в информа-
ционном поле кейсы из разных отраслей, опыт 
лидеров рынка.

Для экспресс-анализа институтов развития, 
с опорой на предложения (в большей части дис-
куссионные) экономистов и правоведов, нами 
приняты следующие компилятивные поло-
жения и метрики (Татаркин, Котлярова, 2013;  
Курочкин, 2020; Васильева и др., 2023): наличие 
(число) законодательных актов, системность 
(периодичность обновления) законодательства, 
применимость (наличие механизма достиже-
ния цели), мнение экспертов (научного сооб-
щества), наличие объекта регулирования, факт 
влияния нормы на отношения между субъек-
тами, правоприменимость, социальная цен-
ность и востребованность мер. Безусловно, для 
подробного анализа в будущем (по истечении 
определенного срока правоприменения) потре-
буется анализ по количественным показателям,  
в т. ч. соотношение достигнутых целей и по-
ставленных целей (ступенчатых и неступен-
чатых), оценка эффективности мер государ-
ственной поддержки через достижение целевых 
количественных показателей, предусмотренных 
программами, включая объемы финансирова-
ния (Васильева и др., 2023).

13 Теория передового опыта. URL: https://trends.rbc.
ru/trends/education/60efef659a79478b2eac415c (дата обра-
щения 20.04.2025).
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Для сравнения с Россией были рассмотрены 
Республика Беларусь и Республика Казахстан 
по двум критериям: они относятся к группе 
стран с высоким уровнем развития ЧК14, а так-
же являются дружественными и входят в один 
интеграционный блок ЕАЭС (т. е. являются со-
поставимыми для проведения сравнения).

Результаты и дискуссии
Результаты этапа 1, цель которого состоит 

в выявлении стран-лидеров по совокупности 
показателей, характеризующих связь между 
показателями технологического и социально- 
экономического развития, представлены в  
таблице 4.

Видим, что, лидируя среди анализируемых 
стран по показателю ВВП на душу населения, 
Россия лидирует и по глобальному инноваци-
онному индексу стран (наименьшие значения 
по этим показателям у Беларуси). Также отме-
тим более высокое место у России по сравне-
нию с Республикой Беларусь и по показателю 
E-participation. У Казахстана промежуточная 
позиция по ВВП на душу населения и глобаль-
ному инновационному индексу. То есть про-
слеживается определенное совпадение пози-
ций стран по этим двум показателям. А вот по  

14 Обзор доклада о человеческом развитии за 2023–2024 гг. Выход из тупика. UNDP. URL: https://hdr.undp.org/
system/files/documents/hdr2023-24overviewru.pdf (дата обращения 19.04.2025).

показателям, отражающим ЧК и инновации, 
ситуация смешанная: являясь лидером по уров-
ню развития ЧК, Республика Беларусь суще-
ственно отстает по глобальному инновацион-
ному индексу, который характеризует уровень 
технологического развития страны. Недоста-
точно высокие значения показателей мож-
но частично объяснить наличием следующих  
проблем развития ЧК:

–  в России – изначально недостаточно 
четкой, по мнению профессора МГИМО  
А.И. Подберезкина (Подберезкин, Родионов, 
2021), первоначальной формулировкой прио-
ритетов развития ЧК;

– в Беларуси – недостатком компетенции 
персонала, особенно в условиях цифровизации: 
в странах Европы и Центральной Азии этот 
фактор считается существенным на 7,4% пред-
приятий, в Беларуси – 11,9% (Богдан, 2021);

–  в Казахстане – пространственной неод-
нородностью человеческого капитала: фактиче-
ски страна делится на четыре крупных макро-
региона, что снижает эффективность унифи- 
цированных политик и требует таргетирован-
ного подхода (Nyussupova, Kalimurzina, 2016; 
Nyussupova et al., 2024). 

Таблица 4. Сравнение стран по совокупному человеческому развитию

Показатели и сферы экономики Россия Беларусь Казахстан

ВВП по ППС на душу населения в долл. США, 2023, 
Всемирный банк, 192 страны* (для сравнения – 
Люксембург 143809,51)

44120,14
 (54 место)

30763,02 
(73 место)

 38515,18 
(61 место)

UN E-Participation Index (EPI), Всемирный банк, 2022,  
192 страны** (для сравнения – Япония 6,0)

59 место  
с индексом 3,61

86 место  
с индексом 2,73

15 место  
с индексом 4,84

Human Capital Index (HCI), Всемирный банк, 174 страны  
(для сравнения – Сингапур 0,87913)

41 место  
c индексом 0,68142

36 место  
c индексом 0,70008

55 место  
c индексом 0,62851

Human Development Report 2023-24, Программа развития 
ООН, 193 страны (для сравнения – Швейцария 0,967)

56 место  
c индексом 0,821

69 место  
c индексом 0,801

67 место  
c индексом 0,802

The Global Innovation Index 2024, Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (WIPO), 133 страны  
(для сравнения – Швейцария 67,5)

59 место c 
индексом 29,7

85 место  
c индексом 24,2

78 место  
c индексом 25,7

Примечание: значения индексов приведены в диапазоне от 0 до 1 или от 0 до 100.
*GDP per capita, PPP (current international $). International Comparison Program, World Bank Group. URL: https://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD (accessed: January 13, 2025). 
**UN E-Participation Index (EPI). World Bank Group. URL: https://prosperitydata360.worldbank.org/en/indicator/WB+GTMI+I+27 
(accessed: January 13, 2025).
Источник: составлено авторами.

https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2023-24overviewru.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2023-24overviewru.pdf
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Взаимосвязь между динамикой изменения 
мест стран по глобальному инновационному 
индексу (GII) и индексу человеческого разви-
тия (HDI) представлена на рисунке 2. 

Графическая визуализация динамики пока-
зывает следующее: тренды GII и HDI по России 
практически полностью совпадают; тренды 
HDI всех трех стран совпадают; тренды HDI 
Беларуси и Казахстана не совпадают с трен-
дом GII, более того, у Беларуси кривая бо-

лее ломаная. Прояснить ситуацию позволяет 
анализ компонентов глобального инвестици-
онного рейтинга, который применительно к 
проводимому исследованию интересен своей 
репрезентативностью и актуальностью, так как 
в отличие от других рейтингов обновлен по со-
стоянию на 2024 год. Глобальный индекс инно-
ваций состоит из семи элементов, в том числе 
учитывается качество институтов развития и 
человеческого капитала (табл. 5). 

Рис. 2. Динамика изменения мест стран по значениям глобального 
инновационного индекса (GII) и индекса человеческого развития (HDI)
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Условные обозначения: 

GII – Global Innovation Index (The Human Factor in Innovation),
HDI – Human Development Index (UN).

Составлено по: Индекс развития человеческого потенциала. URL: https://statbase.ru/datasets/indexes-and-ratings/
human-development-index/ (дата обращения 19.02.2025); Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития 
ООН, 2024 (United Nations Development Programme. Human Development Index 2024.  URL: https://gtmarket.ru/ratings/
human-development-index (дата обращения 19.02.2025).

https://statbase.ru/datasets/indexes-and-ratings/human-development-index/
https://statbase.ru/datasets/indexes-and-ratings/human-development-index/
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Во всех трех странах – России, Беларуси и 
Казахстане – наблюдаются относительно хоро-
шие позиции в сфере человеческого капитала. 
Из 133 государств, участвующих в рейтинге, 
рассматриваемые страны находятся в первой 
половине рейтинга. Вместе с тем следует отме-
тить, что в 2022 году в Беларуси расходы на об-
разование составили 5% ВВП, в России – 4%, в 
Казахстане – 4,5%. Это значение выше средне-
мировых (3,8%), однако ниже показателей та-
ких стран, как Киргизия (7,2%) и Таджикистан 
(5,7%). Для сравнения: в Индонезии расходы на 
образование в 2022 году составляли лишь 0,9% 
ВВП, в Монако – 1,2%, а в Сингапуре, находя-
щемся на первом месте по индексу человече-
ского капитала, рассчитываемого Всемирным 
банком – 2,5%15. Позиции России и Белару-
си связаны с необходимостью дополнительно-
го финансирования по принципу сокращения 
разрыва в уровне развития институциональной 
среды по сравнению с развитыми странами, 
в Казахстане по большей части – с необходи-
мостью формирования рыночных отношений. 

Изменение индекса человеческого капитала 
совпадает с изменением уровня дохода, выра-
жающимся величиной ВВП на душу населения. 
Поэтому, как правило, в странах с высоким 
уровнем человеческого капитала ВВП в рас-
чете на душу населения в сопоставимых ценах 
выше, и наоборот – при низком ВВП на душу 

15 Government expenditure on education, total (% of GDP). World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/
SE.XPD.TOTL.GD.ZS (accessed: January 9, 2025).

населения наблюдается низкая величина чело-
веческого капитала. Вместе с тем в некоторых 
странах при более высоком уровне человече-
ского капитала наблюдается более низкая ве-
личина ВВП, приходящаяся на одного жителя. 
Например, в Российской Федерации более вы-
сокий ВВП на душу населения, чем в Белару-
си, однако в Беларуси более высокий индекс 
человеческого капитала. Это свидетельствует, 
что человеческий капитал еще не достиг свое-
го потенциально возможного уровня и необхо-
димы институциональные реформы, в первую 
очередь в сфере трудовых отношений, медици-
ны и образования. 

В рамках этапа 2, предусматривающего си-
стематизацию и более детальное исследование 
институционального фактора, получен следую-
щий результат (табл. 6).

Опираясь на критерии результативности 
правовых актов, государственных программ, 
изложенные в разделе «методы» (наличие па-
кета документов, их регулярная актуализация, 
четкое обозначение социальной и экономиче-
ской целей, наличие механизма их достижения 
и т. д.), мы делаем вывод о том, что анализи-
руемые институты развития ЧК первой груп-
пы соответствуют требованиям современной 
экономики, взявшей курс на технологизацию, 
цифровизацию при обеспечении высокого зна-
чения ЧК.

Таблица 5. Место стран в глобальном индексе инноваций по составляющим его элементам (2024 г.)

Страна
Швейцария 
(справочно)

Россия Беларусь Казахстан

Общее место в рейтинге (индекс) 1 (67,5) 59 (29,7) 85 (24,2) 78 (25,7)

Составляющие:

Институциональная среда 3 126 132 76

Человеческий капитал 4 39 43 65

Инфраструктура 7 76 84 68

Рыночная среда 5 57 98 86

Барьеры для бизнеса 4 53 81 66

Внедрение НИОКР 1 52 46 85

Творчество (поэзия, драматургия) 1 53 92 83

Составлено по: The Global Innovation Index 2024. URL: https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/ 
(accessed January 9, 2025).
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Таблица 6. Компаративный анализ лучших практик институтов развития человеческого капитала

Компоненты 
ЧК

Тип 
ИР

Россия Беларусь Казахстан

1 2 3 4 5
Институты развития человеческого капитала (выборочно, часто используемые): характерные черты

В сфере 
образования

I

Среди семи масштабных нацио-
нальных целей – сохранение на-
селения, укрепление их здоровья 
и повышение их благополучия; 
реализация потенциала каждого 
человека, развитие его талантов1);
Национальный проект «Реализа-
ция потенциала каждого человека, 
развитие его талантов, воспитание 
патриотичной и социально ответ-
ственной личности»2)

Кодекс Республики Бела-
русь об образовании от  
13 января 2011 г. № 243-З;
cтратегические инициативы, 
ориентированные на обеспе-
чение интеллектуализации 
национальной экономики на 
основе стратегии развития 
цифровых коммуникаций, 
взаимодействия в науке и 
инновациях, инновационном 
образовании

Стратегия развития РК до 2030 г., 
нацеленная на повышение ка-
чества ЧК3), и Долгосрочная 
стратегия развития «Казахстан –  
2050»4);
государственные программы по-
вышения качества образования, 
соответствующего стандартам 
будущей инновационной эконо-
мики страны, в т. ч. Программа 
«Болашак», Фонд Первого Пре-
зидента РК

II

АНО «Развитие человеческого ка-
питала» – кадры для высокотехно-
логичных компаний столицы;
Инновационно-образовательный 
комплекс «Техноград» – один из 
крупнейших инновационных обра-
зовательных комплексов5)

Приоритет развития РБ до 
2025 года № 3: «интеллекту-
альная страна» – качествен-
ное и доступное образова-
ние, раскрытие личностного 
потенциала, создание обра-
зовательной системы ново-
го типа6)

Отраслевые кластеры системы 
подготовки кадров;
Содействие государства в сти-
мулировании повышения уровня 
квалификации специалистов до 
требований рынка труда7) 

В области 
здоровья

I
Нацпроект «Сохранение населения, 
укрепление здоровья и повышение 
благополучия людей, рост семьи»

Закон Республики Беларусь 
№ 2435-XII от 18 июня 1993 
г. «О здравоохранении»

Фонд Первого Президента  
Казахстана8), Стратегия «Казах-
стан – 2050»

II

Региональный фонд социальных 
инициатив «Здоровье нации»9) 

Госпрограмма «Здоровье 
народа и демографическая 
безопасность» на 2021–2025 
годы (в ред. постановления 
СМ РБ № 965 от 18.12.2024) 

Госпрограмма развития здра-
воохранения РК на 2020–2025 
годы. Постановление № 982 
Правительства РК от 26.12.2019 

В области 
предприни-
мательства и 
корпоратив-
ного сектора, 
акцент на 
креативность 
личности и 
высокий про-
фессионализм

I

Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Программа социально-эко-
номического развития РБ на 
2021–2025 гг., где главная 
цель – наращивание соци-
ального капитала, создание 
условий для самореализа-
ции человека10); содействия 
стартапам, инновационному 
предпринимательству обла-
сти ИКТ (Богдан, 2021) 

Концепция развития ЧК выхо-
дит за рамки обсуждения сфер 
образования и здравоохране-
ния и рассматривает влияние 
ценностей и неформальных 
институтов, которые напрямую 
воздействуют на формирование 
и качество «мягких» навыков  
человека11)

II

Московский Фонд поддержки про-
мышленности и предприниматель-
ства Правительства Москвы;
Корпоративный банк перспектив-
ных идей развития;
Фонд развития ЧК (внутрикорпора-
тивные)

Система внутрифирмен-
ного обучения в органи-
зациях, в состав базы во-
шли: собственный учебный 
центр, штатные работники 
организации, проводящие 
обучение, долгосрочные 
договоры с учреждениями 
образования, в т. ч. среднего 
специального (Маковская, 
2015)

Центры для «импортирования 
поведенческих моделей»;
Инструмент «яркие пятна», для 
личного роста в среде лидеров, 
демонстрирующих инициатив-
ность, поддержку творчество и 
другие качества личности
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1) О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: Указ Президента 
России № 309 от 07.05.2024. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/73986  (дата обращения 14.11.2024). 
2) Перечень государственных программ, национальных и федеральных проектов, приоритетных программ и проектов в 
Российской Федерации (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс). URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_310251/ (дата обращения 13.01.2025).
3) Послание Президента страны народу Казахстана 1997 года «Казахстан – 2030: Процветание, безопасность и улучшение 
благосостояния всех казахстанцев» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан / 
Институт законодательства и правовой информации. Министерство юстиции Республики Казахстан. URL: https://adilet.zan.kz/rus/
docs/K970002030_ (дата обращения 14.11.2024).
4) Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н. А. Назарбаева Народу Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050».  
URL: https://primeminister.kz/ru/gosprogrammy/strategiya-kazahstan-2050 (дата обращения 13.01.2025).
5) Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы / Правительство Москвы. URL: https://hcdf.ru/ 
(дата обращения: 14.11.2024 г.)
6) Об утверждении Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы: Указ Президента Республики 
Беларусь от 29.07.2021 № 292 С. 9. URL: https://www.nbrb.by/mp/target/pser/program_ek2021-2025.pdf (дата обращения 13.01.2025).
7) Департамент развития человеческого капитала. Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен».  URL: https://atameken.
kz/ru/departments/10-departament-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala (дата обращения 13.01.2025).
8) Фонд Первого Президента Республики Казахстан – некоммерческая организация, общественный фонд, образованный в 
декабре 2000 года с целью содействия укреплению казахстанской государственности, патриотизма, дальнейшей демократизации 
казахстанского общества, развитию международных связей Республики Казахстан в культурной, экономической и политической 
областях.
9) НО РФСИ «Здоровье нации». URL: https://рфсизн.рф/ (дата обращения 13.01.2025).
10) Об утверждении Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы: Указ Президента Республики 
Беларусь от 29.07.2021 № 292 С. 8. URL: https://www.nbrb.by/mp/target/pser/program_ek2021-2025.pdf  (дата обращения 
13.01.2025).
11) Развитие человеческого капитала Республики Казахстан – «Битва за будущее» / Репортаж шеф-редактора Информационного 
портала TopPress.kz С. Кузнецовой от 10.05.2020. URL: https://toppress.kz/article/razvitie-chelovecheskogo-kapitala-respubliki-kazah-
stan-bitva-za-budush-ee (дата обращения 01.02.2025).
Источник: составлено авторами.

Для усиления вывода об институтах разви-
тия второго типа дополним информацию в таб-
лице 6 следующими российскими частными 
практиками в сфере институтов развития  
(в разрезе доминант):

–  по фактору образования: созданная по 
инициативе департамента предприниматель-
ства и инновационного развития города Мо-
сквы АНО «Развитие человеческого капитала», 
которая объединяет проекты по переподго-
товке кадров для высокотехнологичных ком-
паний Москвы, предлагает большой выбор 
образовательных продуктов16; один из круп-
нейших вузовских инновационных образова-
тельных комплексов ИОК «Техноград», кото-

16 Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы / Правительство Москвы. 
URL: https://hcdf.ru/ (дата обращения 14.11.2024).

17 АНО «Развитие человеческого капитала» / Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. 
URL: https://www.rudn.ru/career/employment-partnerships/partners/ano-razvitie-chelovecheskogo-kapitala (дата обраще-
ния 14.11.2024).

18 Фонд поддержки и развития инициатив здравоохранения «Здоровье» обеспечивает предоставление различ-
ных финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. URL: https://companies.rbc.ru/
id/1217700527681-fond-podderzhki-i-razvitiya-initsiativ-zdravoohraneniya-stolitsa-i-oblast/ (дата обращения 13.01.2025).

19 НО РФСИ «Здоровье нации». URL: https://рфсизн.рф/ (дата обращения 13.01.2025).
20 Благотворительный фонд «Здоровье нации». URL: https://фондзн.рф/ (дата обращения 13.01.2025).

рый действует как «экосистема нового типа, 
сочетающая в себе различные форматы подго-
товки кадров по востребованным профессиям 
для высокотехнологичного сектора экономи-
ки с привлечением компаний-лидеров»17; ши-
рокое распространение получили институты 
юношеского интеллектуального развития –  
кванториумы18;

–  по фактору здоровья: региональный 
фонд социальных инициатив «Здоровье нации»19 
и благотворительный фонд «Здоровье нации» 
(«популяризация и пропаганда физической 
культуры, спорта и спортивного искусства, со-
циальная поддержка и защита граждан, участие 
в работе с молодежью»)20.

Окончание таблицы 6

https://hcdf.ru/
https://www.rudn.ru/career/employment-partnerships/partners/ano-razvitie-chelovecheskogo-kapitala
https://companies.rbc.ru/id/1217700527681-fond-podderzhki-i-razvitiya-initsiativ-zdravoohraneniya-stolitsa-i-oblast/
https://companies.rbc.ru/id/1217700527681-fond-podderzhki-i-razvitiya-initsiativ-zdravoohraneniya-stolitsa-i-oblast/
https://рфсизн.рф/
https://фондзн.рф/
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Помимо индивидуальных механизмов тех-
нологического развития стран среди лучших 
общих практик мы выявили такой институт 
развития, как центры компетенций (в Рос-
сии он является подразделением Фонда на-
циональной технологической инициативы, 
который оказывает поддержку компаниям из 
средств федерального бюджета, поэтому по 
вышеобозначенным критериям он относится к 
институтам развития второго типа). Среди его 
обобщенных (по анализируемым странам) ха-
рактеристик наиболее значимые следующие21: 
основная цель – сформировать сеть инженерно- 
образовательных консорциумов на базе уни-
верситетов и научных организаций для соз-
дания инновационных решений; реализация 
образовательных программ с целью подго-
товки лидеров разработки новых технологий; 
создаются в партнерстве с российскими и за-
рубежными организациями; основными по-
казателями эффективности работы являются 
численность подготовленных специалистов, 
объем доходов от деятельности, число патен-
тов и других объектов интеллектуальной соб-
ственности; приоритет отдается грантовой 
поддержке; приоритет локализации – техно-
логические кластеры.

Об эффективности их деятельности говорят 
следующие цифры: инвестиции в создаваемый 
в Республике Башкортостан «Башкирско-бело-
русский индустриально-инвестиционный кла-
стер» составят 100 млрд рублей к 2030 году22. 
Среди основных итогов за 2018–2023 гг. наи-
более значимые следующие23: обучение прош-

21 Центр компетенций. URL: https://nti.fund/support/
centers/ (дата обращения 13.04.2025); Центр компетенций 
как точка роста. Палата предпринимателей Республики 
Казахстан. URL: https://atameken.kz/ru/pages/619-centr-
agrokompetencii (дата обращения 13.04.2025); Объем ин-
вестиций в башкирско-белорусский кластер составит 100 
млрд рублей к 2030 году. ТАСС. Новости от 20.02.2024. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/20040949 (дата обраще-
ния 13.04.2025); Центр компетенций NORGAU. URL: 
https://by.norgau.com/competence_center/ (дата обраще-
ния 13.04.2025).

22 Объем инвестиций в башкирско-белорусский кла-
стер составит 100 млрд рублей к 2030 году // ТАСС. Ново-
сти от 20.02.2024. URL: https://tass.ru/ekonomika/20040949 
(дата обращения 13.04.2025).

23 Центр компетенций. URL: https://nti.fund/support/
centers/ (дата обращения 13.04.2025). 

ли почти 61 тыс. специалистов, на результаты 
интеллектуальной собственности заключено 
более 3000 лицензионных соглашений, доходы  
составили 27 млрд рублей (в т. ч. около  
3,62 млрд руб. в 2023 г.), из внебюджетных ис-
точников привлечено накопительным итогом 
с 2018 года почти 14,5 млрд руб. В Казахстане 
центр компетенций для субъектов АПК на без-
возмездной основе провел 666 семинаров по 
25 приоритетным направлениям АПК на базе 
передовых хозяйств страны с охватом около  
10 тысяч субъектов АПК.

Определяющими для роста человеческого 
капитала, по мнению ученых, являются госу-
дарственные расходы на образование и здраво-
охранение (Beisembina et al., 2023). Однако, 
как показал проведенный анализ, значитель-
ная группа институтов развития, в т. ч. знаний, 
формируется на корпоративном уровне без уча-
стия бюджетных средств.

Важно отметить, что общим для всех анали-
зируемых стран в условиях активной техноло-
гизации экономики является применение «че-
ловекоцентричной» концепции общественного 
развития. В контексте ЧК она основана на та-
ких принципах, как «приобретение навыков бу-
дущего, культура постоянного развития, ..., мо-
бильность компетенций, уважение ценностей 
сотрудников» (Богдан, 2021, с. 43). 

Несмотря на общие черты, нами выявлены 
лучшие национальные практики. Для их тира-
жирования мы рекомендуем механизм создания 
единого института развития в формате цифро-
вой платформы по принципу одного окна.

Заключение
Итак, исследование показало, что в  бли-

жайшие годы акценты экономического роста в 
условиях технологизации национальной эконо-
мики будут все больше смещаться в сторону не 
количественных, а качественных характеристик 
трудовых ресурсов, где уже де-факто ключе-
вым фактором является человеческий капитал 
с доминированием интеллектуально-знаниевых 
характеристик, компетенций в области цифро-
вой экономики. На современном историческом 
этапе, когда происходят не просто «косметиче-
ские» технологические изменения, а смена са-
мой парадигмы развития с инновационного на 
технологическое, ключевыми акторами форми-
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рующейся экосистемы становятся новые струк-
турные единицы (малые технологические ком-
пании, агенты трансфера технологий и т. д.). 
Для обеспечения технолого-экономического 
роста (рывка, прорыва) нужны не просто тру-
довые ресурсы как здоровые сильные люди, а 
специалисты с новыми знаниями и квалифи-
кациями, с креативным мышлением и идеями 
(нематериальный актив предприятия и обще-
ства). Для России обновленные национальные 
проекты сохранили высокую актуальность фак-
тора человеческого капитала в достижении на-
циональных целей развития экономики страны 
на период 2025–2030 гг. 

Выявлено, что, с одной стороны, человече-
ский капитал – это по-прежнему взаимопрони-
кающая совокупность подсистем капитала здо-
ровья, образования и социального капитала с 
доминированием интеллектуального капитала. 
С другой стороны, наполнение этих составля-
ющих меняется в сторону интеллектуализации, 
креатива, духовно-нравственной целостности, 
большей разумной предприимчивости, новой 
системы знаний, а также рассматривается в кон-
тексте непрерывного цикла «формирование –  
накопление – вклад в производство (с соот-
ветствующей отдачей)». Итак, человеческий 
капитал сегодня – это прежде всего совокуп-
ность знаний, которые определяют социально- 
экономическое благополучие страны. Физи-
ческая компонента не просто сохраняет свою 
значимость, поскольку умственный труд как 
процесс рождения идей энергозатратный, но 
только интеграционное взаимодействие всех 
компонент ЧК может принести результат.

В целом переход к «новому человеку» уже 
произошел, однако недостаточное применение 
институтов развития его потенциала будет тор-

мозить формирование новых качеств личности, 
способной на покорение новых технологиче-
ских вершин.

Одним из инструментов генерации ЧК яв-
ляются институты развития первого и второго 
типа, которые действуют одновременно. Сегод-
ня наиболее востребованы те, которые соот-
ветствуют доминантам из матрицы факторов 
ЧК. На основе компаративного экспресс-ана-
лиза национальных экономик выявлено, что 
они соответствуют требованиям технологиче-
ского вектора развития стран. Среди институ-
тов развития второго типа выявлено и сходство 
(центры компетенций, фонды развития пред-
принимательства, фондов развития социаль-
ных инициатив), и различия. В рамках тенден-
ции активизации институтов развития знаний 
и ЧК на корпоративном уровне (программы 
переобучения, организации работы сотрудни-
ков с маленькими детьми на удаленной осно-
ве, грантовые конкурсы и т. д.) выделены такие 
лучшие практики Казахстана, как формирова-
ние центров для «импортирования поведенче-
ских моделей», программа «Яркие пятна» для 
личного роста в среде креативных лидеров, а 
также отраслевые кластеры системы подготов-
ки кадров в Беларуси. Дружественным странам 
будет полезен российский опыт воспитания та-
лантов молодежи через институт юношеских 
кванториумов.

Поскольку по фактору «институциональная 
среда» глобального инвестиционного рейтинга 
Россия занимает лишь 129 место, то примене-
ние выявленных лучших практик Беларуси и 
Казахстана позволит стране успешно реализо-
вать национальные цели как в технологическом 
движении вперед, так и построении устойчивой 
и динамичной экономики.
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analysis of modern conceptual approaches to understanding the essence of human capital in the context 
of the revealed paradigm shift from innovative economic development to technological development, 
it is concluded that while maintaining the importance of health capital, the knowledge and intellectual 
component of educational capital comes to the fore, with a predominance of the share of individual 
talent development (with creative thinking) and its increment by using development institutions at the 
macro and micro levels. A comparative express-analysis of the development institutions of the Russian 
Federation, the Republic of Belarus, and the Republic of Kazakhstan has shown that the first type of 
development institutions meet the needs of the countries’ technological development. Among the best 
practices of the second type of development institutions, such as centers for importing creative behavioral 
models, personnel training systems with their localization in industry clusters, including competence 
centers, and corporate employee retraining programs tailored to the demands of the digital economy have 
been identified. The application of the identified best practices will accelerate the movement of countries 
toward achieving technological leadership.

Key words: growth economics, technologization of the economy, human capital, human capital  
formation factors, matrix of human capital formation and development, development institutions, 
competence centers.
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Введение
Проблема, на решение которой направлено 

исследование, связана с комплексом демогра-
фических вызовов, стоящих перед российским 
обществом. Центр стратегических разработок 
выделяет семь групп таких вызовов, главные 
из них – снижение рождаемости и высокая 
смертность, старение населения, внутренняя 
миграция и, как итог, депопуляция населения1. 
Депопуляция населения регионов становит-
ся угрозой их устойчивому социально-эконо-
мическому развитию, заметно сказывается на 
рынке труда.

1 Демографические вызовы России. Экспертно-ана-
литический доклад. URL: https://www.csr.ru/upload/iblock
/704/704bb820549b28a50039d37b02efccd9.pdf

Динамика последнего десятилетия ярко де-
монстрирует ежегодный спад рождаемости. В 
2024 году в России родилось на 721728 человек 
меньше, чем в 2015 году (табл. 1). В стране уже 
давно не обеспечивается даже простое воспро-
изводство населения – суммарный коэффици-
ент рождаемости (среднее число детей на одну 
женщину) за 2024 год составил 1,402.

На снижение рождаемости существенное 
влияние оказывает изменение гендерного по-
рядка социального устройства и системы цен-
ностей, в которой традиционные семейные 
ценности уходят на задний план, приоритет от-

2 URL: https://www.interfax-russia.ru/main/golikova-
summarnyy-koefficient-rozhdaemosti-v-rf-v-2024g-
predvaritelno-sostavil-1-4 (дата обращения 01.03.2025).

Аннотация. Демографические вызовы, стоящие перед страной, особенно с учетом их влияния на 
проблему дефицита кадров на рынке труда, формируют запрос на активное включение бизнеса 
в реализацию приоритетных национальных задач, направленных на поддержку семьи и укрепле-
ние семейных ценностей. Формируется институт корпоративной гражданственности в демогра-
фической сфере. Предприятия включают в диапазон социальной ответственности задачи по 
поддержке работников, выполняющих родительские обязанности, и их семей. Актуальным и 
практически значимым является исследование того, насколько важны корпоративные демо-
графические практики для самих работников. В аспекте прогнозирования развития ситуации 
особый интерес вызывает мнение будущих работников – российских студентов. В статье пред-
ставлен анализ информированности студентов российских вузов о корпоративных демографи-
ческих практиках, отношения к ним, а также значимости этих практик при выборе работода-
теля. Новизна исследования состоит в выявлении взаимосвязи отношения к корпоративным 
демографическим практикам и выраженности у студентов установок на семью и родительство. 
Разработана и апробирована авторская методика сбора и анализа качественных социологиче-
ских данных. Эмпирическую базу составили материалы 169 эссе студентов старших курсов из 
вузов трех федеральных округов РФ – Северо-Западного, Сибирского и Уральского. Выявлен 
низкий уровень информированности студентов о корпоративной демографической политике 
российского бизнеса. При этом запрос на корпоративные демографические практики сформи-
рован и зависит от установок и ценностных ориентаций будущих работников. Студенты с вы-
раженными установками на семью демонстрируют более высокий уровень информированности 
о корпоративных демографических практиках и придают им больше значимости при выборе ра-
ботодателя. Исследование подтверждает важность целенаправленной работы по формированию 
у российского студенчества приверженности семейным ценностям и представлений о возмож-
ности эффективно совмещать профессиональную и родительскую траектории. Сделан вывод о 
потенциале влияния корпоративных практик поддержки семьи на репродуктивное поведение 
будущих работников, что в свою очередь способствует достижению стратегических националь-
ных целей по преодолению демографических вызовов.

Ключевые слова: корпоративная гражданственность, ESG-повестка, корпоративная демографи-
ческая политика, российское студенчество, установка на семью и родительство, работодатель.
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дается ценностям карьеры, материального бла-
гополучия, личного комфорта. Особенно ярко 
это проявляется в молодых когортах населе-
ния. Анализ репродуктивных установок моло-
дых людей в исследованиях отечественных уче-
ных (Шабунова, Калачикова, 2012; Казенин и 
др., 2020; Костина, Банных, 2020; Ростовская и 
др., 2023; и др.) выявляет тренды отложенного 
родительства – рождение первенца после 27–30 
лет, а зачастую и нежелания иметь детей совсем.

Для реализации приоритетных националь-
ных целей, решения демографических проблем 
государством запущен поиск новых подходов и 
инструментов укрепления системы традици-
онных семейных ценностей и поддержки се-
мей с детьми. На самом высоком уровне –  
в докладе о реализации национального проек-
та «Демография» была определена возможность 
и необходимость решения этих задач только в 
условиях тесного социального партнерства го-
сударства, бизнеса и общества3. Сегодня в Рос-
сии рейтингование социально ответственных 
компаний предлагается осуществлять по нали-
чию собственных социальных и демографиче-
ских программ. В ЭКГ-рейтинге обозначены 
основные критерии оценки: уровень оплаты 
труда, собственные социальные и демографиче-
ские программы, благотворительные проекты, 
направленные на решение общественно значи-
мых проблем4. Не случайно рейтинг ответствен-
ного российского бизнеса предваряют слова 
Президента России В.В. Путина: «Важно, когда 
бизнес, компании на деле, конкретными реше-
ниями демонстрируют ответственность за стра-

3 Совмещение карьеры и семьи – успех демографи-
ческой и кадровой политики России. URL: https://xn--
80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/upload/semya/%D0
%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20
%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%202024.
pdf (дата обращения 14.02.2025).

4 О рейтинге. URL: https://xn----etbbhpfd3axw8i.xn--
p1ai/#about-rating

ну, за регион, за город, в котором они работают, 
за специалистов в их коллективах, реализуют 
проекты в социальной сфере, в области защи-
ты окружающей среды»5.

В публичные отчеты ESG об устойчивом 
развитии крупные компании наряду с инфор-
мацией об участии в решении глобальных проб-
лем включают декларации о важности того, 
чтобы сотрудники чувствовали себя социаль-
но защищенными, работали в безопасных ус-
ловиях, жили в комфортных городах и могли 
обеспечить долгосрочное благополучие своей 
семье6. РСПП ведет последовательную рабо-
ту по продвижению успешных корпоративных 
практик, в том числе связанных с реализаци-
ей демографических приоритетов социального 
развития7. Все это свидетельствует о формиро-
вании института корпоративной гражданствен-
ности в демографической сфере.

Заинтересованность российских работода-
телей в устойчивом развитии регионов, в ста-
бильности рынка труда очевидна. В ситуации 
кадрового голода компании ищут новые резер-
вы в конкурентной борьбе за кадры, набирает 
обороты тренд на удержание персонала, в том 
числе с помощью расширения корпоративных 
практик поддержки родительства, включения в 
диапазон социальной поддержки семей работ-
ников. Это подчеркивает особую актуальность 
рассматриваемой темы: корпоративная демо-
графическая политика – явление относитель-
но новое и нуждается в комплексном иссле-
довании и научной интерпретации. Не только 
ученым, но, в первую очередь, самим компа-
ниям и организациям необходимо понимать, 

5 ЭКГ-рейтинг. URL: https://xn----etbbhpfd3axw8i.
xn--p1ai (дата обращения 01.03.2025).

6 Единый отчет ПАО «Северсталь». URL: https://
severstal.com/rus/ir/indicators-reporting/annual-reports (да-
та обращения 01.03.2025).

7 Бизнес. Работники. Семья. Сборник корпоратив-
ных практик (2025) / РСПП. Москва. С. 2.

Таблица 1. Рождаемость и смертность в России за последние 10 лет

Год
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Родилось, чел. 1944136 1893256 1689884 1604589 1484517 1435850 1402834 1306162 1264938 1222408
Умерло, чел. 1911413 1887913 1824340 1827827 1800683 2124479 2445509 1905778 1760172 1818635
Прирост/убыль +32723 +5343 -134456 -223238 -316166 -688729 -1042675 -599616 -495234 -596227
Составлено по: Смертность и рождаемость в России. URL: https://gogov.ru/articles/natural-increase
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насколько включение таких практик в систе-
му корпоративной социальной ответственно-
сти предприятия важно для самих работников, 
как они оценивают эффективность этих прак-
тик, что считают приоритетным. В части про-
гнозирования ситуации особый интерес пред-
ставляет позиция студентов высших учебных 
заведений – будущих работников, а именно их 
информированность о корпоративных практи-
ках поддержки семейных сотрудников и вклю-
чение этих практик в систему критериев вы-
бора будущего места работы. Более детально 
важно рассмотреть представления студентов о 
корпоративной демографической политике во 
взаимосвязи с их ценностными установками на 
семью и родительство. В этом состоят новизна 
и особый аспект практической значимости ис-
следования. Представляется, что результаты ра-
боты помогут дифференцировать корпоратив-
ную демографическую политику относительно 
целевых аудиторий, сделать ее более адресной, 
позволят определить потенциал влияния кор-
поративных практик поддержки семьи и семей-
ных ценностей на репродуктивное поведение 
настоящих и потенциальных работников.

Таким образом, цель исследования – выяв-
ление и анализ представлений студентов рос-
сийских вузов о корпоративных демографиче-
ских практиках. Особый ракурс целеполагания 
заключается в выявлении взаимосвязи пред-
ставлений студентов о корпоративных демо-
графических практиках бизнеса с установками 
на семью и родительство. Одним из аспектов 
новизны и научно-методологической значи-
мости исследования стала разработка автор-
ской методики сбора и анализа качественных 
социо логических данных, формирования ти-
пологии приверженности участников исследо-
вания установкам на семью и рождение детей.

Теоретическая рамка исследования
Включение демографических программ в 

социальные программы бизнеса рассматрива-
ется в рамках концепции корпоративной граж-
данственности (Nagi, Robb, 2008; Tutton, Brand, 
2023). Понятие «корпоративное гражданство» 
возникло в последние десятилетия прошлого 
века и стало активно использоваться наряду с 
понятием корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО). В самой общей трактовке 
корпоративной социальной ответственностью 
обозначалась такая политика бизнеса, которая 

была бы желательна для целей и ценностей об-
щества (Bowen, 1953). Концепт «корпоративное 
гражданство» не является полным синонимом 
КСО. Сторонники содержательного различия 
терминов считают, что корпоративное граж-
данство не сводится к практикам КСО, акцент 
перемещается из социальной плоскости в пло-
скость общественно-политическую (Перегудов, 
Семененко, 2008). Ученые отмечают, что прак-
тика корпоративной гражданственности дает 
компаниям и экономические, и репутационные 
выгоды: оказывает положительное влияние на 
финансовые результаты, максимизацию стои-
мости компании, увеличение прибыли (Devine, 
Halpern, 2001), способствует росту лояльности 
персонала и клиентов (Wong et al., 2020; Mullins 
et al., 2021; Tang et al., 2023). При этом главным 
индикатором корпоративной гражданствен-
ности считается стратегический выбор бизне-
са в пользу общественного блага – развития и 
поддержания среды обитания и человеческого 
капитала (Grit, 2004). Исследователи предпо-
лагают, что организации, которые можно иден-
тифицировать как хороших «корпоративных 
граждан», в полной мере включают этические и 
социальные цели в повестку деятельности, за-
кладывая эти ценности в основу своего корпо-
ративного управления (Zappala, 2004; Warhurst, 
2004). Корпоративная гражданственность пред-
полагает тесное партнерство бизнеса с государ-
ством и обществом. В сфере демографии она 
подразумевает взаимодействие и взаимообмен 
основных акторов: государства, которое демон-
стрирует заинтересованность во включении ин-
ститута бизнеса в поддержку демографической 
повестки; общества, заинтересованного в по-
строении справедливого и устойчивого будуще-
го, и бизнеса, использующего корпоративную 
демографическую политику для достижения 
стратегических целей по наращиванию челове-
ческого капитала (Багирова и др., 2024). Имен-
но в этом заключается эвристический потен-
циал концепта «корпоративное гражданство».

Корпоративная демографическая политика –  
это система мер, направленных на поддержку 
потребностей работников организации, выпол-
няющих помимо профессионально-трудовых 
еще и семейные функции, в том числе роди-
тельские, уход за престарелыми родителями 
и др. (Багирова, Вавилова, 2021). Она являет-
ся частью социальной политики и в последнее 
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время расценивается предприятиями и корпо-
рациями как важный механизм повышения ло-
яльности и удержания кадров. Корпоративная 
демографическая политика – относительно но-
вое направление в социальной деятельности 
российских компаний, однако ее содержание 
и значение уже рассматривались в работах та-
ких отечественных ученых, как Т.К. Ростовская, 
А.П. Багирова, О.М. Шубат, А.С. Вавилова и др.

В современных исследованиях выявлены 
наиболее распространенные и популярные на-
правления реализации такой политики:

1) здоровьесбережение сотрудников и фор-
мирование ценности здорового образа жизни 
(Ростовская и др., 2021);

2) достойное вознаграждение за труд, 
включая меры социальной поддержки (Hodges, 
2020; Lee et al., 2022; Wuestenenk, Begall, 2022);

3) уважение семейных обязанностей со-
трудников с детьми (Mastersonet al., 2020; Wang 
et al., 2023).

Таким образом, ключевыми особенностями 
социальной политики компаний, имеющих се-
мейноцентричную ориентацию, являются фор-
мирование концептуальной поддержки семей-
ных ценностей на высшем уровне управления; 
создание безопасной корпоративной среды для 
сотрудников, планирующих и осуществляющих 
родительские обязанности, что отвечает запро-
сам общества в части решения демографиче-
ских задач.

Теоретико-методологические ориентиры 
обращения к мнению студентов в контексте 
заявленной темы обозначим двумя аспектами. 
Во-первых, исследования последних лет акцен-
тируют внимание на особой роли студенчества 
в трансформационных процессах, идущих на 
рынке труда и в экономике в целом (Шиняева, 
Тчапе, 2015; Емелин, Шиняева, 2023; Поплав-
ская, 2023; Великая и др., 2024). Во-вторых, 
именно в этой социальной группе наиболее 
ярко проявляются изменения в системе цен-
ностей и репродуктивных установок: приоритет 
профессиональных, карьерных, а не семейных 
ценностей, отложенное родительство, установ-
ка на малодетность (Назарова, Зеленская, 2021; 
Ростовская и др., 2023).

Материалы и методы исследования
В ходе работы был использован качествен-

ный метод сбора социологических данных – 
развернутое эссе с фокусом на заданной теме. 

При его выборе авторы опирались на позицию 
ученых, подчеркивающих приоритетность ка-
чественных методов в исследованиях с акцен-
том на ценностные аспекты, в центре внима-
ния которых находятся новые, не имеющие 
массового распространения феномены, выра-
женные в индивидуальных суждениях (Кишин-
ская, 2011). Выбор поисковой стратегии в каче-
ственной парадигме обусловлен тем, что и сами 
корпоративные демографические практики, и 
представления о них – весьма новое и для соци-
альной науки, и для социальной практики яв-
ление, имеющее неоднозначную, субъективно 
окрашенную оценку.

Эмпирической базой исследования стали 
169 эссе студентов из вузов трех федеральных 
округов РФ – Северо-Западного, Сибирского 
и Уральского. В каждом округе отобрано по два 
высших учебных заведения: в Северо-Запад-
ном – Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина) и Череповецкий госу-
дарственный университет, в Сибирском – Ир-
кутский государственный университет и Но-
восибирский государственный университет 
экономики и управления, в Уральском – Ураль-
ский федеральный университет имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина и Южно- 
Уральский государственный университет. 
Участниками исследования стали студенты 
треть его и четвертого курсов бакалавриата. 
Кроме курса обучения критериями отбора ста-
ли направление обучения и пол (табл. 2).

Эссе как метод качественного социологиче-
ского исследования в какой-то степени схож с 
фокусированным интервью, когда респонденты 
отвечают на открытые вопросы, а дополнитель-
ные вопросы, направленные на углубление 
темы, предполагают конкретизацию субъек-
тивных представлений о предмете интереса ис-
следователя. Специфика эссе состоит в том, что 
это цельное сочинение-рассуждение на задан-
ную тему в свободной творческой индивиду-
ально-авторской манере. Предложенный план/
гайд эссе лишь обеспечивал фокусирование на 
теме, служил ориентиром, но не ограничивал 
авторов. Применение проективных методик в 
ориентирующих вопросах усиливало творче-
скую составляющую, позволяя глубже раскрыть 
уникальность мнений. Такой формат дает воз-
можность, с одной стороны, предварительно 
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систематизировать необходимую для исследо-
вания информацию, не упустив наиболее зна-
чимые аспекты, а с другой стороны, получить ее 
в развернутом эмоционально окрашенном виде.

В современных условиях развития каче-
ственные методы опираются на информаци-
онные технологии, которые служат целям со-
вершенствования инструментария и популя-
ризации самих методов. Студенты письменно 
в Яндекс-forms оформляли свои размышления 
на тему корпоративной политики в сфере де-
мографии и поддержки семьи, о балансе сво-
их карьерных и репродуктивных установок, о 
работе мечты, о зависимости своих планов по 
созданию семьи и рождению детей от работы 
и карьеры.

Применение Яндекс-forms позволило сфор-
мировать электронную базу качественных со-
циологических данных, дополнить анализ 
смыслов и содержания методами статистиче-
ского анализа текста.

Мы работали в логике изучения специфиче-
ского проблемного поля, выявления взаимо-
связи представлений студентов о корпоратив-
ных демографических практиках бизнеса и 
приверженности установкам на семью и роди-
тельство. С этой целью была разработана автор-
ская методика типологизации по уровню при-
верженности этим установкам.

Для построения типологии по уровню вы-
раженности установок на семью и рождение 
детей применялись элементы кластерного и 

контент-анализа, анализ частоты употребле-
ния слов и фраз-маркеров, выполненные в про-
граммах Excel и специализированной програм-
ме обработки данных SPSS. Было определено 
четыре типа выраженности установок на семью 
и родительство:

1) высокий уровень выраженности устано-
вок на создание семьи и рождение детей;

2) средний уровень выраженности устано-
вок на создание семьи и рождение детей;

3) отложенный характер реализации репро-
дуктивных установок;

4) слабовыраженные установки на семью, 
выраженные установки на малодетность или 
нежелание иметь детей.

В целях отнесения индивида к тому или 
иному типу использовались ответы и размыш-
ления на вопросы: «Вы женаты/замужем? Ког-
да (в каком возрасте) и при каких условиях Вы 
планируете создать семью? Будете ли регистри-
ровать брак или нет? Сколько детей Вы бы хо-
тели иметь? Когда, в каком возрасте Вы пла-
нируете первого ребенка? Если не планируете в 
ближайшие десять лет заводить детей, то по-
чему?».

Для разделения на типы по каждому ин-
дикаторному вопросу присваивались баллы.  
Индикаторами выделения типов стали:

1) время вступления в брак (сразу после 
окончания вуза или во время обучения – 3 балла; 
в ближайшие два-три года после обучения в  
вузе – 2 балла; ближе к 30 годам и позже – 1 балл);

Таблица 2. Распределение участников интервью в соответствии с критериями отбора

Направления/профили обучения Всего
Гуманитарный, 
социальный, 

экономический
Естественный Технический

Северо-Западный округ 56 муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ»  
им. В.И. Ульянова (Ленина)

28 4 5 6 4 5 4

Череповецкий государственный университет 28 5 5 5 4 5 4
Уральский федеральный округ 56 муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Уральский федеральный университет  
имени Б.Н. Ельцина

28 4 6 5 4 5 4

Новосибирский государственный университет 
экономики и управления

28 4 5 5 5 5 4

Сибирский федеральный округ 56 муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Иркутский государственный университет 29 4 5 5 5 5 5
Южно-Уральский государственный университет 28 4 6 5 4 5 4
Составлено по: данные исследования.
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2) время рождения первенца (во время  
обучения в вузе и сразу после окончания вуза – 
3 балла; через три-пять лет после окончания 
вуза – 2 балла; ближе к 30 годам и позже –  
1 балл);

3) желаемое количество детей (трех и бо-
лее, двух детей с возможностью третьего только 
при определенных условиях – 3 балла; двух  
детей – 2 балла; одного ребенка и не иметь  
детей – 1 балл);

4) эмоциональное отношение к браку и  
семье (положительное, ярко эмоционально 
окрашенное – 3 балла; нейтральное – 2 балла; 
негативное – 1 балл).

В соответствии с индикаторной моделью 
сумма баллов могла варьироваться от 4 до 12. 
Участники исследования, набравшие 10–12 
баллов, были отнесены к группе с высоким 
уровнем выраженности установок на создание 
семьи и рождение детей; студенты с суммой 8–9 
баллов – к группе среднего уровня выражен-
ности установок на создание семьи и рождение 
детей; 6–7 баллов – к группе «отложенного ха-
рактера реализации репродуктивных устано-
вок»; 4–5 баллов – к группе «слабовыраженных 
установок на семью».

Пример фраз-индикаторов для отнесения 
индивидов к тому или иному типу представлен 
в таблице 3.

Качественные исследования не предполага-
ют количественных измерений, к ним не при-
меняется требование репрезентативности вы-
борки. При этом авторская методика была 
нацелена на интеграцию качественных и ко-
личественных методов анализа. Применение 
элементов кластерного и контент-анализа 
позволяет систематизировать текстовую ин-
формацию. Количественные характеристики 
текста, такие как частота упоминаний опреде-
ленных тем, кластирование по сходным при-
знакам в сочетании с анализом и интерпрета-
цией глубинных смыслов высказываний, дают 
возможность выявить скрытые связи между 
различными элементами текста, классифици-
ровать и категоризировать информацию для 
последующего анализа. 

Для более глубокого понимания и характе-
ристики участников исследования представля-
ется важным показать структуру эмпирической 
базы в соответствии с выстроенной типологией. 
К первому типу – высокий уровень выражен-
ности установок на создание семьи и рождение 

Таблица 3. Характерные высказывания-маркеры для определения типов 
выраженности установок студентов на семью и родительство

Тип
Данные 

информанта

Вы женаты/замужем? Когда (в каком 
возрасте) и при каких условиях Вы 

планируете создать семью? Будете ли 
регистрировать брак или нет?

Сколько детей Вы бы хотели иметь? 
Когда, в каком возрасте Вы планируете 
первого ребенка? Если не планируете 

в ближайшие десять лет заводить 
детей, то почему?

1 тип.  
Высокий уровень 
выраженности 
установок на создание 
семьи и рождение 
детей

Ж, ИГУ, Иркутск

 «Замуж вышла в 22 года … перед 4 
курсом бакалавриата. Брак зарегистри-
рован, мы сразу обозначили друг другу 
что хотим правильную, полноценную 
семью»

«По-хорошему, хотелось бы родить 
ровно двоих детей... – двое детей вза-
мен двоих взрослых. При идеальных 
условиях существования, а не выжива-
ния – троих или четверых… Желатель-
но в ближайшее время, пока хватает 
здоровья и нервов»

М, НГУЭУ, 
Новосибирск

 «Я не женат, хотелось бы иметь семью 
в 24 года примерно. Брак обязателен к 
регистрации»

 «Хотелось бы иметь 2-3 детей, первен-
ца родить в возрасте примерно 25 лет»

Ж, ЮУрГУ, 
Челябинск

 «Я не замужем, но всегда хотела вы-
йти замуж. … Я считаю, что брак нужно 
регистрировать. В любом случае это 
упрощает многие аспекты бюрократии, 
не только при наличии детей, но и когда 
вас только двое»

«Я бы хотела иметь много детей. В 
моей (родительской) семье всего два 
ребенка, но в моей жизни много при-
меров многодетных семей, и мне всег-
да нравилось их взаимодействие друг 
с другом»

М, ЧГУ, 
Череповец

«Женат, год в зарегистрированном бра-
ке»

«Четверо, думаю, в ближайшем буду-
щем»
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Тип
Данные 

информанта

Вы женаты/замужем? Когда (в каком 
возрасте) и при каких условиях Вы 

планируете создать семью? Будете ли 
регистрировать брак или нет?

Сколько детей Вы бы хотели иметь? 
Когда, в каком возрасте Вы планируете 
первого ребенка? Если не планируете 

в ближайшие десять лет заводить 
детей, то почему?

2 тип.  
Средний уровень 
выраженности 
установок на создание 
семьи и рождение 
детей

М, ИГУ, Иркутск

«Я не замужем, семью планирую после 
25 лет, когда будет возможность и фи-
нансовая стабильность. Брак, конечно, 
буду регистрировать»

«Я хотела бы двоих детей, первого ре-
бенка планирую в 25–27 лет, при усло-
вии собственной финансовой стабиль-
ности и независимости, наличии посто-
янного заработка, в идеальной ситуа-
ции собственного жилья или средств 
для покупки в ближайшем будущем»

Ж, УрФУ, 
Екатеринбург

«Я не замужем. Если брать учет всех 
факторов, то я хотела бы выйти замуж 
в 19–21 год. … Да, я бы хотела узако-
нить отношения с моим молодым чело-
веком»

«Я бы хотела 1–2 ребенка, для меня это 
оптимальное количество детей в семье. 
Первого малыша я бы хотела после 24 
лет, но не нужно забывать о том, как 
будут обстоять дела с деньгами и дру-
гое. Второго ребенка я бы хотела после 
27 лет»

Ж, ЮУрГУ, 
Челябинск

«… я не замужем. Но очень хотелось 
бы завести семью примерно в 25–27 
лет. Для этого конечно нужна работа с 
постоянным достаточным заработком и 
хорошими условиями труда. Я бы хоте-
ла зарегистрировать брак»

«Я бы хотела иметь двоих детей. Пер-
вого ребенка хотелось бы завести до 
30 лет. В самом идеальном варианте 
примерно в 25–27 лет. Так как я счи-
таю, что к этому возрасту можно уже 
добиться каких-то успехов в карьере и 
достойного уровня жизни»

3 тип.  
Отложенный 
характер реализации 
репродуктивных 
установок

Ж, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», Санкт-
Петербург

«Я планирую создать семью примерно 
через 10 лет, когда мне будет около 30–
35 лет. К этому времени у меня будет 
высшее образование, хорошая работа 
и финансовая стабильность. Это по-
зволит мне чувствовать себя готовой к 
ответственности и заботе о семье»

«Мне сложно сказать, сколько именно 
детей я бы хотела иметь. … Снача-
ла важно родить и воспитать хотя бы 
одного ребенка, чтобы понять, как это 
– быть родителем. … Я планирую заве-
сти первого ребенка, … когда мне и по-
тенциальному отцу будет около 30 лет»

М, ЮУрГУ, 
Челябинск

«Не женат. Пока не задумывался над 
этим вопросом. Ориентировочно пла-
нирую завести семью, как только буду 
уверен в том, что смогу обеспечить все 
нужды, необходимые для поддержания 
семейного очага»

«Не планирую заводить детей в бли-
жайшие десять лет, так как считаю, что 
в ближайшее время не смогу их обе-
спечить материально и дать должное 
воспитание»

4 тип. 
Слабовыраженные 
установки на семью, 
установки на 
малодетность или 
нежелание иметь 
детей

Ж, УрФУ, 
Екатеринбург

«Не замужем. Пока не задумывалась о 
создании семьи»

«Планирую одного ребенка. …не рань-
ше 30 лет»

Ж, ЮУрГУ, 
Челябинск

«Не замужем и не планирую создавать 
семью»

«Я бы не хотела иметь детей»

М, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», Санкт-
Петербург

«Я не женат. Планирую вступить в брак 
и официально его оформить после 
окончания обучения, в возрасте около 
25–26 лет»

«Лучшим вариантом будет 1 ребенок. В 
таком случае я смогу ему уделять мак-
симальное внимание. Ребенка можно 
завести уже в браке»

Ж, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», Санкт-
Петербург

«Не замужем, к счастью. … во время 
учебы семья будет мешать мне, по-
сле 25 лет, когда буду стоять на ногах, 
иметь хорошую стабильную высоко-
оплачиваемую работу, рядом будет на-
дежный мужчина, который понимает 
свои обязательства. Смысла в браке не 
вижу»

«Пока нисколько не хотела бы. Не лю-
блю детей, я большая эгоистка»

Составлено по: данные исследования.

Окончание таблицы 3
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детей – были отнесены 29 авторов эссе (17%); 
ко второму типу – средний уровень выражен-
ности установок на создание семьи и рождение 
детей – 79 студентов (47%); к третьему типу – 
отложенный характер реализации репродук-
тивных установок – 44 студента (26%); к чет-
вертому типу – слабовыраженные установки 
на семью, выраженные установки на малодет-
ность или нежелание иметь детей – 17 студен-
тов (10%).

Анализ представлений и ожиданий студен-
тов от будущей работы и выявление зависимо-
сти этих ожиданий от ценностных ориентиров 
позволяет наметить некие сценарные линии 
возможного развития ситуации, определить ме-
ханизмы влияния на установки и ожидания. 

Результаты и обсуждение
Для анализа информированности студентов 

о практиках корпоративных демографических 
политик на основе предложенной ранее клас-
сификации нами были выделены следующие 
направления корпоративной демографической 
политики:

1)  забота о здоровье членов семьи работни-
ка (корпоративное семейное добровольное ме-
дицинское страхование (ДМС), возможность 
ведения беременности по ДМС, семейные ку-
рортные и санаторные путевки и т. п.);

2)  материальные выплаты (дополнитель-
ные выплаты в отпуске по уходу за ребенком, 
подъемные выплаты молодым семьям, пособия 
многодетным семьям, льготы семьям с детьми 
и т. п.);

3)  помощь в воспитании, развитии, обуче-
нии, организации досуга детей работников (по-
мощь в устройстве детей в детский сад и школу, 
детские оздоровительные лагеря, каникуляр-
ные программы, праздничные утренники, экс-
курсии для детей сотрудников и т. п.);

4)  создание условий для совмещения долж-
ностных и родительских обязанностей (гибкий 
график, удаленная работа, детские зоны в офи-
се, корпоративные няни-волонтеры и т. п.).

Анализ данных показал, что студенты зна-
чительно больше знают о мерах материальной 
поддержки семей: выплаты и подарки на рож-
дение первого и последующих детей, разовые 
выплаты и дополнения к пособиям много-
детным семьям и т. п. Меньше информации 
о помощи работодателя в воспитании, разви-
тии и организации досуга детей сотрудников. 
Примеры, как правило, приводят, опираясь 
на личный опыт – воспоминания из детства 
о «елке на папиной работе», поездках в лет-
ний лагерь «от маминой работы», экскурсии 
на работу к родителям и т. п. Примерно на та-
ком же уровне информированность о создании 
условий для совмещения должностных и ро-
дительских обязанностей. Упоминаются воз-
можность работать удаленно, оплачиваемые 
свободные дни на 1 сентября для родителей 
первоклассников, на прощание с близкими 
и т. п. Низка информированность о практи-
ках корпоративной заботы о здоровье членов  
семьи работников (табл. 4).

Следует отметить, что в своих размышлени-
ях о корпоративных практиках поддержки се-
мей работников авторы эссе чаще употребляли 
обобщенные термины: «соцпакет», «разные со-
циальные бонусы» и т. п., а не упоминали кон-
кретные меры, что свидетельствует о весьма об-
щем и поверхностном представлении студентов 
как потенциальных работников о корпоратив-
ных практиках поддержки семьи.

При этом исследование показало, что за-
прос студентов на наличие корпоративных де-
мографических практик в арсенале будущего 
работодателя высок и сформирован вполне от-

Таблица 4. Информированность студентов о корпоративных практиках поддержки  
сотрудников, выполняющих родительские обязанности, и их семей  

(количество упоминаний в соответствии с кластерами основных направлений)

Основные направления поддержки семей сотрудников Кол-во упоминаний
Материальные выплаты 104
Помощь в воспитании, развитии, организации досуга детей 87
Создание условий для совмещения должностных и родительских обязанностей 80
Здоровьесбережение членов семьи сотрудников 59
Составлено по: данные исследования.
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четливо. В системе критериев оценки и выбора 
работодателя приоритет отдается двум направ-
лениям – создание условий для совмещения 
должностных и родительских обязанностей и 
материальные выплаты с явным преимуще-
ством первого (табл. 5).

Студенты – потенциальные работники от-
мечают особую важность баланса работы и сво-
бодного времени: гибкий график работы, воз-
можность работать удаленно, практики 
создания условий на предприятии для времен-
ного содержания детей, помощи работнику в 
экстренных случаях, когда не с кем оставить 
ребенка – детские комнаты, социальные няни, 
волонтерские практики заботы о детях.

«… важными практиками поддержки семьи 
на предприятии должны быть те, которые по-
могают сотрудникам эффективно сочетать ра-
боту и личную жизнь, обеспечивают поддержку 
в воспитании детей и создают благоприятные 
условия для сохранения здоровья и благополучия 
всей семьи. Для меня лично наиболее важными яв-
ляются гибкий график работы, программа под-
держки образования детей, семейные мероприя-
тия и праздники» (Ж, НГУЭУ, Новосибирск).

«…я бы хотела, чтоб на моей работе лояльно 
относились к тому, что мне придется иногда 
брать больничный из-за болезни ребенка, чтобы 
могли дать отгул или отпускать раньше с ра-
боты, чтоб я смогла поучаствовать в важных 
мероприятиях, связанных с ребенком» (Ж, ИГУ, 
Иркутск).

«Гибкий график работы: возможность соче-
тать работу и семейную жизнь. Например, гиб-
кое начало и конец рабочего дня, возможность ра-
ботать из дома несколько дней в неделю, или 
частично удаленная работа. … Дополнительный 
отпуск, например, для посещения школьных меро-
приятий, соревнований детей или других семей-
ных событий» (Ж, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-
Петербург).

Безусловно, важна и материальная поддерж-
ка родительства, включая выплаты, связанные 
с рождением первого и последующего детей, 
надбавками к заработной плате, и другие льго-
ты многодетным семьям, обеспечение бесплат-
ного летнего оздоровительного отдыха детей, 
компенсации затрат на сбор ребенка в школу и 
т. п. Такие меры часто переплетаются с направ-
лением помощи предприятия, предоставляемой 
работникам-родителям в организации воспита-
ния, развития и досуга детей.

«Я бы хотела помощь (работодателя) с при-
обретением жилья» (Ж, ИГУ, Иркутск).

«Я бы хотела видеть следующие меры под-
держки: выплаты при рождении детей, предо-
ставление дополнительного отпуска для роди-
телей с детьми, новогодние праздники и 
бесплатные подарки для детей» (Ж, УрФУ, Ека-
теринбург).

Сравнительно нечастое упоминание корпо-
ративных практик заботы о здоровье членов се-
мей работников обусловлено не тем, что сту-
денты не считают их важными, а слабой 
информированностью о них. В рамках нашего 
исследования выявлено, что студенты мечтают 
о возможности получать помощь работодате-
ля в части медицинского обслуживания, в том 
числе обеспечение здоровой беременности, ре-
гулярная диспансеризация, компенсация рас-
ходов на посещение спортивных учреждений, 
корпоративные семейные программы допол-
нительного медицинского страхования. Звучала 
и потребность заботы о ментальном здоровье –  
введение в штат психологов, включение ус-
луг психологов/психотерапевтов в пакет ДМС; 
проведение тренингов, семинаров, направлен-
ных на восстановление психологического ба-
ланса, и т. д.

«Обязательно расширенное медицинское  
обеспечение (ведение беременности и т. п.) (Ж, 
НГУЭУ, Новосибирск).

Таблица 5. Приоритеты важности направлений корпоративных практик 
поддержки семей работников при оценке и выборе работодателя

Основные направления поддержки семей сотрудников Кол-во упоминаний
Создание условий для совмещения должностных и родительских обязанностей 132
Материальные выплаты 104
Помощь в воспитании, развитии, организации досуга детей 37
Здоровьесбережение членов семьи сотрудников 35
Составлено по: кластерный и контент-анализ данных исследования.
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«Компенсация за медицину, за расходы на 
важные операции и обследования» (М, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», Санкт-Петербург).

«Хотелось бы видеть корпоративную меди-
цинскую страховку на всю семью. В приоритете –  
медицинское обслуживание» (Ж, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», Санкт-Петербург).

«Я бы хотел видеть хорошую медицинскую 
страховку на семью и детей» (М, ЧГУ, Черепо-
вец).

Также была выявлена взаимосвязь между 
оценкой важности корпоративных демографи-
ческих практик при выборе работодателя и ти-
пом выраженности установок на семью и 
рождение детей у авторов эссе. В таблице 6 
приведены результаты кластерного и контент-
анализа – частотности упоминаний ключевых 
категорий в сопряжении с построенной типо-
логией. Ключевой категорией анализа являлось 
упоминание корпоративной практики, отне-
сенной к тому или иному направлению корпо-
ративной демографической политики. Сумма 
процентов по каждому столбцу больше 100, так 
как участники исследования в своих репликах- 
размышлениях упоминали сразу несколько 
практик.

Авторы эссе первого и второго типа чаще 
других хотели бы видеть меры, связанные с  
условиями труда, которые позволили бы им 
чаще бывать с детьми, участвовать в их жизни. 

В числе приоритетных они называют практи-
ки создания условий для совмещения долж-
ностных и родительских обязанностей: допол-
нительные выходные и отпуска по семейным 
обстоятельствам, гибкий график, чтобы прово-
жать/встречать детей из школы, быть с ними в 
значимые даты, возможность удаленной рабо-
ты. Авторы эссе с высоким уровнем выражен-
ности установок на семью и родительство чаще 
проявляют заинтересованность в корпоратив-
ной заботе о здоровье членов семьи.

«Представила свою будущую семью, тогда 
очень важным становится свободный график,  
поскольку дети – это иногда непредсказуемая 
история, сложно совмещать четкий график с  
семьей» (Ж, НГУЭУ, Новосибирск, 1 тип).

«… корпоративный календарь семейных меро-
приятий, дополнительные дни отпуска в день 
отца и матери, просто, чтобы не нужно было 
выходить работать в праздники, помощь в 
устройстве ребенка в сад/школу при необхо-
димости, скидка на посещения ребенком сек-
ций и школ дополнительного образования» (Ж,  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург, 1 тип).

«Если мечтать, то ни в чем себе не отка-
зывать – может быть, работодатель будет да-
вать семейные путевки в санатории, хотя бы раз  
в 2 года. Может быть, сертификат на полное 
мед. обследование, это было бы просто здорово!»  
(Ж, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург, 2 тип).

Таблица 6. Частота упоминаний практик поддержки семьи работников в размышлениях о важности 
таких практик при выборе и оценке работодателя в зависимости от типа выраженности установок 

на создание семьи и рождение детей, % от общего количества информантов в каждой группе

Весь 
массив

Высокий уровень 
выраженности 
установок на 

создание семьи и 
рождение детей 

(1 тип)

Средний уровень 
выраженности 
установок на 

создание семьи и 
рождение детей 

(2 тип)

Отложенный 
характер 

реализации 
репродуктивных 

установок  
(3 тип)

Слабовыраженные 
установки на семью, 

установки  
на малодетность или 

нежелание иметь детей 
(4 тип)

Создание условий для 
совмещения должност-
ных и родительских 
обязанностей

78 76 73 61 35

Материальные выплаты 62 72 70 48 100
Помощь в воспитании, 
развитии, организации 
досуга детей

22 28 42 23 35

Здоровьесбережение 
членов семьи сотруд-
ников

21 18 20 7 12

Составлено по: кластерный и контент-анализ данных исследования.
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Студенты с низким уровнем выраженности 
установок на семью, установкой на отложенное 
родительство и малодетность заметно чаще 
остальных отдают предпочтение материальным 
выплатам, в целом проявляют слабую инфор-
мированность и меньшую заинтересованность 
в практиках поддержки семьи работников. Ав-
торы эссе третьего и четвертого типа, рассуж-
дая о потребности/важности гибкого гибрид-
ного графика и «удаленки», иногда упоминают, 
что это необходимо для семьи. Однако стили-
стика высказываний показывает, что больше 
они заботятся о собственном комфорте. В этом 
контексте они представляют собой типичных 
«Zумеров» (Зарубина, 2012; Volkova, Chiker, 
2016): любят комфорт, вознаграждения и бону-
сы, интересные тренинги и обучение, готовы 
менять работу, если не разделяются их ценно-
сти, баланс «личное время – работа» распреде-
ляется в пользу личного времени.

«Я мечтаю об удаленной работе или работе с 
гибким графиком. Важные критерии при выборе 
места работы: зарплата, начальство, график, 
коллектив. Важно, чтобы работа была инте-
ресна для меня, не было рутинных задач, на-
чальник входил в положение при возникающих 
обстоятельствах. Если будут какие-то матери-
альные бонусы – супер» (Ж, НГУЭУ, Новосибирск,  
4 тип).

«Характерные черты работы моей мечты: 
высокая зарплата; карьерный рост; легкость вы-
полняемой работы; адекватный и дружелюбный 

коллектив. Что это будет за работа или работо-
датель, не имеет значения. Главное – моя личная 
удовлетворенность» (М, ИГУ, Иркутск, 3 тип).

«Если про мечту, то самое лучшее – чтобы 
просто так платили…» (М, УрФУ, Екатеринбург, 
4 тип).

«Я мечтаю работать из дома либо работа по 
возможности (хочу – иду, не хочу – не иду). Важ-
на почасовая ставка от 500 руб./час.» (Ж, ЧГУ, 
Череповец, 3 тип).

Еще один важный аспект исследования – 
оценка влияния корпоративных демографиче-
ских практик на репродуктивное поведение ра-
ботников. Студенты с высоким и средним 
уровнем выраженности установок на создание 
семьи чаще отмечают влияние данных мер на 
изменение репродуктивного поведения, как 
своего, так и других (табл. 7).

Продуктивность и важность корпоративной 
демографической политики, по их мнению, за-
ключается в снижении барьеров для реализации 
репродуктивных планов работников, комфорт-
ного достижения баланса работы и семьи, эф-
фект для работодателя при этом состоит в 
повышении лояльности и закреплении работ-
ников на предприятии.

«Я считаю, что корпоративные меры под-
держки семьи влияют на создание семьи и рож-
дение детей. Если человек уверен, что компания 
поможет обеспечить баланс между семьей и ра-
ботой, … то сотрудник захочет оставаться в 
такой компании как можно дольше. При отсут-

Таблица 7. Оценка влияния корпоративных демографических практик на репродуктивное 
поведение работников, в процентах от числа студентов в каждой типологической группе

Весь 
массив

Высокий уровень 
выраженности 
установок на 

создание семьи и 
рождение детей

Средний уровень 
выраженности 
установок на 

создание семьи и 
рождение детей

Отложенный 
характер 

реализации 
репродуктивных 

установок

Слабовыраженные 
установки на семью, 

установки на 
малодетность или 

нежелание иметь детей

Безусловно, влияют 52 54 60 50 14
Влияют на 
репродуктивные планы 
других сотрудников, но 
не на мои планы

13 14 13 10 21

Это не более чем 
приятный бонус, 
слабо влияют на 
репродуктивные планы

19 18 14 19 50

Не влияют 16 14 13 21 14
Составлено по: кластерный и контент-анализ данных исследования.
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ствии таких мер в компании … на увеличение  
семьи он вряд ли решится» (Ж, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», Санкт-Петербург, 1 тип).

«… корпоративные меры поддержки семьи не 
могут «заставить» сотрудников создавать семьи 
и рожать детей, но могут создать благоприят-
ные условия, устранить барьеры и сделать 
это решение более доступным и комфортным»  
(М, НГУЭУ, Новосибирск, 2 тип).

«Да, мне кажется, это влияет в положитель-
ную сторону. Меня бы это сподвигло к созда-
нию семьи» (Ж, ЮУрГУ, Челябинск, 2 тип).

«Меры поддержки сотрудников определенно 
могут повлиять на их семейные планы, так как 
одна из причин, сдерживающих людей от рожде-
ния детей и вступления в брак – неуверенность в 
своем материальном положении, это проблема, 
которая решается такими мерами» (М, ЧГУ, Че-
реповец, 1 тип).

Студенты со слабо выраженными репродук-
тивными установками чаще придерживаются 
мнения о том, что корпоративные демографи-
ческие практики – не более чем приятный 
бонус. Они с осторожностью могут признать 
влияние таких мер на поведение «других работ-
ников», влияние на изменение собственных ре-
продуктивных планов отрицают.

«Для кого-то, возможно, это (корпоративные 
демографические практики) будет важно, а для 
меня может стать лишь дополнительным бону-
сом и никак не повлияет на мои планы по созда-
нию семьи» (Ж, ИГУ, Иркутск, 4 тип).

«Будет приятным бонусом, но никак не по-
влияет, потому что рождение детей – это бо-
лее серьезно, чем просто иметь дополнительные 
привилегии за это» (М, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
Санкт-Петербург, 3 тип).

«На моих планах не скажется никак. Я не 
стану любить детей, потому что мой работо-
датель будет оплачивать их отдых, обеды и т. п.» 
(Ж, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург,  
4 тип).

«Я считаю, что корпоративные меры под-
держки от работодателя могут быть полезны 
сотрудникам, которые уже имеют семьи. Но мои 
планы такие меры никак не изменят. Появление 
ребенка в семье – это ответственное и финансово- 
затратное событие. … Я не готова» (Ж, НГУЭУ, 
Новосибирск, 3 тип).

Таким образом, исследование доказывает 
взаимосвязь выраженности установок на соз-
дание семьи и рождение детей с оценкой влия-
ния корпоративных демографических практик 
на репродуктивное поведение.

Заключение
Активное формирование института корпо-

ративной гражданственности в демографиче-
ской сфере определяет особую актуальность 
исследований в рамках этой проблематики. Од-
ной из основных предпосылок такого процес-
са является заинтересованность государства во 
включении корпоративного сектора в реализа-
цию приоритетных национальных целей в сфе-
ре демографии (развитие инструментов незави-
симой оценки компаний с учетом их вклада в 
решение общественно значимых задач, конкур-
сы РСПП, ЭКГ-рейтинг и поддержка его лиде-
ров, информационная поддержка корпоратив-
ных демографических практик и пр.). Очевидна 
и заинтересованность бизнес-сообщества: ре-
ализация корпоративных демографических 
политик рассматривается как инструмент на-
ращивания человеческого капитала, условие 
успешной конкуренции за кадры и поддержа-
ние на этой основе большей устойчивости биз-
неса. Создание условий для совмещения про-
фессиональной и родительской траекторий 
благодаря корпоративной демографической 
политике становится фактором позитивного 
изменения семейного и репродуктивного по-
ведения работников.

В прогнозном аспекте развития ситуации 
особый интерес представляет мнение потенци-
альных работников – студентов российских ву-
зов, а именно определение уровня их информи-
рованности о практиках корпоративной демо-
графической политики и заинтересованности 
в них. 

Исследование показало, что студенты рос-
сийских регионов имеют низкий уровень ин-
формированности о корпоративных практиках 
поддержки семей работников на предприяти-
ях. По мнению участников, работодатели ред-
ко транслируют информацию о мерах социаль-
ной поддержки семей сотрудников во внешней 
среде, целенаправленно рассказывают о них 
студентам как будущим работникам. Один из 
практически значимых выводов исследования 
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заключается в необходимости выстраивания в 
российском обществе системы информирова-
ния молодежи, в частности студентов, о корпо-
ративных демографических политиках, реали-
зуемых предприятиями страны.

При выборе и оценке будущей работы наи-
более важными из корпоративных демографи-
ческих практик бизнеса студенты называют 
создание условий для совмещения профессио-
нальных и родительских обязанностей (гибкий 
график работы, возможность работать удален-
но) и меры, относящиеся к материальной под-
держке семейных работников (единовремен-
ные и разовые выплаты, льготы, бесплатные 
услуги).

В ходе исследования подтвердилась гипоте-
за о взаимовлиянии заинтересованности в кор-
поративных демографических практиках и вы-
раженности у студентов установок на семью и 
родительство.

На основе разработанной авторской мето-
дики была выстроена типологизация студентов 
по уровню выраженности установок на созда-
ние семьи и рождение детей. Определены че-
тыре типа: высокий уровень выраженности 
установок на создание семьи и рождение де-
тей, средний уровень выраженности устано-
вок на создание семьи и рождение детей, отло-
женный характер реализации репродуктивных 
установок, слабовыраженные установки на 
семью. По данным исследования, студенты 
с высоким уровнем выраженности установок 
на создание семьи демонстрируют более вы-
сокий уровень информированности о корпо-
ративных демографических практиках и ме-
рах поддержки семьи и более высокую оценку 
важности таких практик при выборе и оценке 
работодателя. С одной стороны, это свидетель-
ствует о более высокой заинтересованности 
в такой информации. Но возможна и обрат-
ная связь, что немаловажно для прогнозиро-
вания развития ситуации: более информиро-
ванные студенты реже проявляют склонность 
откладывать свои репродуктивные и брачные 
планы, предполагая в будущем поддержку  
работодателя.

Выявленная сопряженность запроса на прак-
тики корпоративной демографической полити-
ки и уровня выраженности установок на семью 
и рождение детей у будущих работников по-
зволяет сделать вывод о важности целенаправ-
ленной деятельности по формированию и по-
вышению значимости семейных ценностей и в 
раннем возрасте, и среди студенчества. Кроме 
того, результаты исследования в этой части име-
ют большую практическую значимость и будут 
полезны работодателям для корректировки со-
циальной политики, дают понимание, как сде-
лать корпоративную помощь семьям работников 
более адресной, выделить особые категории сре-
ди сотрудников: многодетные семьи, молодоже-
ны, родители первенца и т. п. – и предложить им 
специфические меры поддержки.

Следует особо отметить, что выбранная ав-
торами поисковая стратегия в качественной па-
радигме подтвердила свой эвристический по-
тенциал. В этом заключается еще один аспект 
научной новизны исследования. Авторская ме-
тодика, основанная на интеграции методов ана-
лиза и понимания смыслов и статистических 
методов анализа качественных социологиче-
ских данных, позволила выявить скрытые свя-
зи, выстроить типологии, классифицировать и 
категоризировать информацию, сделать более 
глубокие заключения.

Таким образом, результаты исследования 
приводят к выводу о необходимости формиро-
вания у российского студенчества представле-
ний о возможности эффективного совмещения 
профессиональной и родительской траекторий 
благодаря не только поддержке со стороны го-
сударства, но и более адресной демографиче-
ской политике работодателя. Корпоративные 
демографические практики бизнеса имеют по-
тенциал для влияния на репродуктивное пове-
дение молодых людей, тем самым способству-
ют достижению стратегических национальных 
целей по наращиванию человеческого капита-
ла и преодолению демографических вызовов. 
Эти процессы нуждаются в постоянном иссле-
довательском мониторинге и научном сопро-
вождении.
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Mekhova A.A., Vorobeva I.N., Vavilova A.S.

Corporate Demographic Business Practices:  
Attitudes of Russian Students as Future Employees

Abstract. The demographic challenges facing the country, especially given their impact on the problem of 
personnel shortage in the labor market, are creating a demand for the active involvement of business in 
the implementation of priority national tasks aimed at supporting families and strengthening family 
values. An institution of corporate citizenship in the demographic sphere is being formed. Enterprises 
include in the range of social responsibility tasks to support employees fulfilling parental responsibilities 
and their families. Corporate demographic policy becomes a factor in successful competition for 
personnel, contributes to the formation of a reputation as a responsible employer. It is relevant and 
practically significant to study how important corporate demographic practices are for the employees 
themselves. In terms of forecasting the development of the situation, the opinion of future employees –  
Russian students – is of particular interest. The article presents an analysis of the ideas of students of 
Russian universities about corporate demographic practices, about the importance of these practices when 
choosing an employer. A special perspective and novelty of the study is to identify the relationship between 
the attitude of students to corporate demographic practices and the expression of their attitudes towards 
family and parenthood. The author’s methodology for collecting and analyzing qualitative sociological 
data has been developed and tested. The empirical base consisted of materials from 169 essays by senior 
students of universities in three federal districts of the Russian Federation – Northwestern, Siberian and 
Ural. The study revealed a low level of awareness among students about the corporate demographic policy 
of Russian business. At the same time, the demand for corporate demographic practices depends on the 
attitudes and value orientations of future employees. Students with high levels of family-oriented attitudes 
demonstrate higher levels of awareness of corporate demographic practices and give higher ratings to 
the importance of such practices when choosing an employer. The study confirms the importance of 
targeted work to develop Russian students’ commitment to family values and ideas about the possibility 
of effectively combining professional and parental trajectories. A conclusion is made about the potential 
influence of corporate family support practices on the reproductive behavior of future employees, which 
in turn contributes to the achievement of strategic national goals to overcome demographic challenges.

Key words: corporate citizenship, ESG agenda, corporate demographic policy, Russian students, attitudes 
toward family and parenthood, employer.
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Доступность и качество медицинской помощи для пожилого 
населения как особой социально-демографической группы

Аннотация. В статье обсуждается проблема качества и доступности медицинской помощи для 
пожилого населения современной России. На основе литературных источников и данных со-
циологических исследований обосновываются высокий уровень и особый характер потребно-
стей лиц старшего возраста в медицинском обслуживании. Цель исследования – оценка качества 
и доступности медицинской помощи для пожилого населения Вологодской области в сравнении 
с другими возрастными группами, а также в разрезе частного и государственного секторов здра-
воохранения. Информационной базой послужили данные социологических опросов населения 
Вологодской области, собранные в течение 2018–2024 гг., что обеспечило возможность просле-
дить динамику мнений респондентов, в том числе в условиях пандемии COVID-19. Качество и 
доступность медицинской помощи оцениваются через соответствующие индексы, что позво-
ляет осуществлять интерпретацию данных с помощью графической визуализации результатов 
в двумерном поле оценок. На основе проведённого анализа выявлены варианты сопряжения и 
дихотомии между параметрами доступности и качества медицинской помощи, отражающие как 
общие для разных возрастных групп черты, так и значимые различия. Практическую ценность 
и особую актуальность полученным результатам придаёт их соотнесённость с практиками ком-
мерциализации здравоохранения, разделение оценок респондентов между государственными и 
частными медицинскими организациями. Новизна проведённого исследования состоит в апро-
бации альтернативного методического подхода к оценке качества и доступности медицинской 
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Введение
В первой четверти XXI века не только под-

твердилась обоснованность многих высказан-
ных ранее и связанных с динамикой народона-
селения планеты опасений, но и появились 
новые большие эпидемиологические вызовы, 
на которые человечеству придётся реагировать 
в ближайшие десятилетия (Fulmer et al., 2021). 
Так спрогнозированная тенденция старения на-
селения может привести к ещё большим, чем 
ожидалось, негативным последствиям для об-
щества и экономики, если будет сопровождать-
ся возникновением таких серьёзных угроз, как 
пандемия COVID-19 (Григорьева, Богданова, 
2020).

Особую актуальность в этом контексте  
приобретают проблемы старшего поколения.  
И хотя права пожилого населения на достойные 
условия жизни не отличаются от таковых для 
других социально-демографических групп, 
люди старших возрастов по причине физиоло-
гических, психологических и других особенно-
стей требуют внимательного и деликатного от-
ношения к себе (Федин и др., 2020). Особенно 
это касается сферы охраны здоровья. В одной 
из недавно опубликованных работ, посвящён-
ных данной проблеме, были выявлены барьеры 
доступности медицинской помощи, которые 
можно разделить на общие для всех возраст-
ных категорий (отсутствие нужных специали-
стов, неудобный график работы учреждений, 
необходимость оплачивать отдельные проце-
дуры) и специфические, создающие трудности 
в посещении медицинских учреждений имен-
но для пожилых людей и лиц с ограниченны-
ми возможностями (отсутствие в поликлини-
ке условий для лиц с ходунками, на колясках)  
(Чукавина и др., 2024).

Старший возраст характеризуется повышен-
ным риском развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы, новообразований, сниже-
нием резистентности организма к инфекциям, 
прочими сопутствующими ограничениями. 
Физическая и психологическая уязвимость со-
ставляют специфическую характеристику этой 
возрастной группы, а организация для её пред-
ставителей широкого доступа к медицинской 
помощи должного качества выступает важней-
шим пунктом в системе достижения здоровой 
или благополучной старости (Землянова, 2024; 
Белехова и др., 2024). В связи с этим и медицин-
ская помощь как социальный ресурс, и матери-
альные объекты, которые являются источником 
её получения (например, здания поликлиник), 
с позиций материальной геронтологии рассма-
триваются в качестве важных атрибутов повсед-
невности и среды (Галкин, 2021). Перед всеми 
странами мира сегодня стоят серьёзные зада-
чи по обеспечению своевременного и пропор-
ционального ответа на растущие потребности 
пожилого населения в медицинской помощи 
и долговременном уходе. Базовыми индика-
торами эффективности систем здравоохране-
ния должны стать два: доступность медицин-
ской помощи, отражающая саму возможность 
её получить, и качество, характеризующее  
квалификацию медицинского персонала и ре-
зультативность оказанной помощи, её соответ-
ствие передовым достижениям медицинской  
науки. 

Вместе с тем мониторинг качества и доступ-
ности медицинской помощи на уровне органи-
заций и территорий встречается с рядом сложно 
разрешимых методологических и инструмен-
тальных проблем. Важнейшая из них касает-
ся неоднозначности содержания и понимания 
обсуждаемых категорий. Часто эти термины 
принимаются как синонимичные, но нередки 
случаи, когда их рассматривают в качестве эле-

помощи с выявлением возрастных различий и особого характера реагирования пожилых паци-
ентов на изменения в здравоохранении в контексте пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: пожилое население, доступность медицинской помощи, качество медицин-
ской помощи, здравоохранение, государственный сектор, частный сектор, Вологодская область.
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ментов друг друга. Вместе с тем есть основания 
предполагать, что наибольшей аналитической 
ценностью будет обладать подход к интерпре-
тации качества и доступности медицинской по-
мощи, опирающийся на их оппозицию. Имен-
но он был применён в данной статье. Для этого 
разработан и апробирован инструментарий 
оценки доступности и качества медицинской 
помощи в региональном измерении. Цель ис-
следования – анализ субъективных оценок ка-
чества и доступности медицинской помощи со 
стороны пожилых жителей региона как соци-
альной группы, характеризующейся высокой 
потребностью в этих благах и особой чувстви-
тельностью к их дефициту. 

Теоретические аспекты 
В настоящем исследовании внимание уде-

ляется двум важным теоретическим предпосыл-
кам. Во-первых, методологическим и инстру-
ментальным возможностям и ограничениям 
оценки доступности и качества медицинской 
помощи на уровне популяции и территории. 
Во-вторых, специфике потребностей, ценност-
ных установок и, вероятно, особого восприятия 
медицинской помощи представителями пожи-
лого населения как социально-демографиче-
ской группы. C возрастом вероятность приоб-
рести хроническую патологию или какую-то 
форму функциональных ограничений, как не-
достаток подвижности и силы, утрата зрения 
или слуха, потеря способности к общению или 
снижение когнитивных функций, инвалид-
ность, возрастает. Нарушение координации 
движений повышает риски получения других 
травм и увечий, например, при падениях или 
в дорожно-транспортных происшествиях, при 
этом становясь препятствием для выздоровле-
ния. Это показывает специфичность пожило-
го населения как социально-демографической 
категории, требующей дополнительного вни-
мания со стороны общества, государства и ме-
дицинских служб. Неслучайно в современной 
практике управления всё больше распростра-
няются концепции, связанные с отзывчивостью 
систем здравоохранения к проблемам и осо-
бым потребностям пожилых людей1 (Lehning, 
De Biasi, 2018).

1 Amanda J. Lehning and Anne De Biasi. Creating 
an Age-Friendly Public Health System: Challenges, 
Opportunities, and Next Steps. 2018. 18 р.

Эта специфика выражается в необходимо-
сти комплексного подхода к ведению пожилых 
людей, особенно в случаях присутствия дис-
функциональных нарушений, при оказании 
помощи в условиях медицинских учреждений 
(Мелконян и др., 2021; Исаев и др., 2022). В из-
дании, опубликованном Статистическим ко-
митетом при совете министров стран Северной 
Европы (NOMESCO), предложены и апроби-
рованы в рамках сравнительного анализа стран 
Северной Европы показатели качества меди-
цинской помощи, учитывающие специфику 
пожилых как особой категории пациентов2. Од-
нако авторы отчёта сосредоточивают внимание 
на узкой категории диагнозов и видов медицин-
ских услуг, оказываемых в условиях стациона-
ра, что придаёт оценке конкретность, но огра-
ничивает её информативность применительно 
ко всему пожилому населению, которое обла-
дает заведомо различными характеристиками 
здоровья и потребностями в медицинском об-
служивании. 

Особого внимания требует проблема трак-
товки понятий «доступность» и «качество». Она 
становится очевидной уже на уровне обзора 
российского федерального законодательства в 
сфере охраны здоровья населения. Так, в тексте 
N 323-ФЗ РФ составляющие доступности меди-
цинской помощи строго не отделены от крите-
риев её качества (Статья 10. «Доступность и ка-
чество медицинской помощи»)3.При анализе 
нормативного регулирования деятельности по 
оценке качества и доступности медицинской 
помощи также обнаруживается ряд заложен-
ных в них противоречий и ограничений, что 
затрудняет разработку и эффективную реализа-
цию мер по обеспечению этих важнейших кри-
териев (Коломийченко, 2020). Возможности и 
ограничения количественной оценки качества 
и доступности медицинской помощи имеют 
некоторые отличия. Так, принято считать, что 
доступность более, чем качество, поддаётся из-
мерениям, особенно если речь идёт о социоло-
гических опросах населения, предполагающих 
субъективизм восприятия и, следовательно, 
оценки. Доступность же медицинских служб 

2 Health and health care of the elderly in the Nordic 
Countries – from a statistical perspective. Nordic Medico-
Statistical Committee. Copenhagen, 2017. 170 р.

3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации: Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011.
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достаточно успешно формализуется в ряде со-
ставляющих, выделенных Д. Питерсом (Peters 
et al., 2008). Например, географическая доступ-
ность медицинской помощи может оценивать-
ся на основе расстояния, разделяющего потре-
бителя и поставщика, а также качества работы 
транспорта и ряда контекстуальных нюансов, 
финансовая доступность – на основе желания 
и возможностей пользователей оплачивать пре-
доставляемые услуги, наличием страховых ин-
струментов защиты от экономических послед-
ствий расходов на здравоохранение (Локосов и 
др., 2024). Финансовая доступность приобре-
тает особую актуальность вследствие широкой 
коммерциализации отрасли, а также с учётом 
установленной российскими исследователя-
ми связи между материальным благополучием 
и медицинской активностью (Кислицина, Чу-
барова, 2023). Пожилые люди в этом отноше-
нии попадают в категорию повышенного риска 
(Мухарямова, Савельева, 2019). С развитием 
информационных технологий доступность по-
лучила и «цифровое» измерение. Так, наличие 
телемедицинских технологий и опции дистан-
ционного консультирования уже дополняют 
перечень аспектов доступности медицинской 
помощи для населения (Медведева и др., 2022). 
Однако проработанность структуры доступно-
сти медицинской помощи не отменяет сложно-
сти установления границ при проведении соот-
ветствующих оценок. 

Качество медицинской помощи или услуг 
как объект измерений обладает рядом принци-
пиальных ограничений. В большинстве случаев 
они обусловлены асимметричной информаци-
ей, описанной как экономический феномен  
К. Эрроу и Дж. Акерлофом (Arrow, 1963; Akerlof, 
1970). В случае смешанных систем здравоох-
ранения, которые характерны для большин-
ства стран мира, ситуация усугубляется несе-
парированностью рынков медицинских услуг, 
что затрудняет поиск и анализ информации о 
разных альтернативах лечения для пациентов. 
В результате оценка качества выходит за рам-
ки когнитивных возможностей потребителя.  
В целях нивелирования информационной 
асимметрии применяются меры администра-
тивного характера, прежде всего стандартиза-
ция и лицензирование. Оценка качества осу-
ществляется в контексте анализа адекватности 

маршрутизации и следования протоколам ле-
чения. Могут включаться и неформальные со-
ставляющие контроля – моральные установ-
ки и ориентиры. Вместе с тем субъективные 
оценки, если оговариваются упомянутые выше 
ограничения интерпретации, также могут иметь 
место при соответствующих методологических 
и методических оговорках. Так, опрос об удов-
летворённости качеством помощи применяется 
не только на уровне популяции, но и на микро-
уровне. Например, Л.В. Мамедова описывает 
практику оценки качества медицинской по-
мощи после проведения оперативных вмеша-
тельств в отделениях стационаров отохирургии. 
Оценка проводится как со стороны персона-
ла, так и со стороны пациентов через динами-
ку показателей их качества жизни и психоэмо-
ционального состояния пациентов (Мамедова, 
2012). Заметим, что доступность в этом случае 
было бы разумно оценить через ответы на во-
прос о длительности ожидания плановой опе-
рации, транспортной удалённости больницы 
и пр. 

Однако особенно важным представляется 
то, каким образом категории «доступность» и 
«качество» могут и должны соотноситься друг 
с другом в контексте анализа политики и ка-
чества управления в здравоохранении. Анализ 
источников позволил выявить три альтерна-
тивных подхода к трактовке связей между до-
ступностью и качеством медицинской помощи.

1.  Доступность и качество принимаются 
если и не как синонимичные понятия, то, во 
всяком случае, смежные и взаимно сообщаю-
щиеся (Царик и др., 2017).

2.  Доступность рассматривается как эле-
мент и критерий качества (Шарабчиев, Дудина, 
2013).

3.  Категории «качество» и «доступность» 
разделяются, но при этом анализируются па-
раллельно, ведётся поиск вариантов их сопря-
жения или дихотомии, что особенно важно в 
условиях сосуществования государственного и 
частного секторов в здравоохранении. Именно 
данный подход обладает наибольшей аналити-
ческой ценностью. Одним из ярких примеров 
его успешной апробации видится исследова-
ние субъективных оценок доступности и ка-
чества медицинской помощи гражданами трёх 
англоязычных стран – США, Канады и Вели-
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кобритании, выявившее нюансы системной 
дихотомии4. Явные намёки на преимущества 
этого подхода можно встретить, хотя и неча-
сто, в работах российских и зарубежных учё-
ных. Так, канадские исследователи S. Haddad и 
P. Fournier говорят об опасности абсолютизации 
принципа всеобщего доступа к медицинской 
помощи в развивающихся странах в ущерб со-
блюдению требований к её качеству (Haddad, 
Fournier, 1995). В работах ряда исследователей 
(Кочкина и др., 2014; Шишкин и др., 2019) ди-
хотомия между качеством и доступностью чи-
тается «между строк» в описании результатов 
социологического опроса, согласно которым 
значительная часть респондентов высказыва-
ется в пользу качества медицинской помощи 
даже при ограниченной её доступности. Од-
нако нельзя не отметить присущий подобным 
опросам разрыв между мотивами и установка-
ми с одной стороны и реальными действиями –  
с другой (эффект Ла-Пьера). Иными словами, 
вербализируемые установки не обязательно им-
плементируются, и ответы респондентов, не 
фиксирующие объективный опыт, могут не от-
ражать их поведение в реальной жизни. Одной 
из задач нашего исследования стало преодоле-
ние данного упущения путём апелляции к ак-
туальному опыту респондентов. 

Проводимое в статье сопоставление крите-
риев доступности и качества медицинской по-
мощи, оказываемой в организациях коммерче-
ского и государственного секторов, обусловле-
но всё более широким распространением среди 
жителей страны практик оплаты медицинских 
услуг из собственных средств и уже встречаю-
щимися в периодической печати интересными 
результатами такого подхода к исследованию 
(Иванов и др., 2023). Доступность и качество 
как характеристики медицинской помощи сле-
дует рассматривать как универсальные катего-
рии, а выбор критерия для выделения групп в 
рамках сравнительного анализа должен быть 
продиктован конкретной задачей исследова-
ния. Например, может вызывать интерес сопо-
ставление оценок доступности и качества меди-
цинской помощи в свете гендерных, террито-
риальных, имущественных и прочих различий. 

4 Blizzard R. Healthcare System Ratings: U.S., Great 
Britain, Canada. GALLUP. Available at: http://www.gallup.
com/poll/8056/healthcare-system-ratings-us-great-britain-
canada.aspx

В контексте обозначенных выше актуальных 
проблем, прежде всего устойчивой тенденции 
старения и противоречивости развития совре-
менного российского здравоохранения, заслу-
живает особого внимания анализ соотношения 
параметров «доступность» и «качество» в оп-
позиции возрастных категорий респондентов.

Материалы и методы
Информационную базу работы составляют 

итоги социологических опросов, репрезентиру-
ющих мнения и оценки взрослого населения 
Вологодской области. Полевые социологиче-
ские исследования проведены на территории 
региона в 2018, 2020, 2022 и 2024 гг., что позво-
ляет оценивать ситуацию в динамике и с учё-
том изменяющихся эпидемиологических усло-
вий, например в контексте развития пандемии 
COVID-19. Опрос проводился путём раздаточ-
ного анкетирования и охватил крупные горо-
да региона Вологду и Череповец, а также 8 му-
ниципальных районов, включая малые города. 
Объём выборки – 1500 человек. Выборка – про-
порциональная квотная, её ошибка составляла 
4%. В анкете вопросы по доступности и каче-
ству медицинской помощи расположены в раз-
деле, посвящённом медицинской активности. 
В первую очередь респондентам предлагалось 
оценить доступность медицинской помощи 
(«Оцените, пожалуйста, уровень доступно-
сти для Вас помощи, оказываемой в государ-
ственных и частных медицинских учреждени-
ях»), выбрав вариант ответа из предложенных:  
1) «высокий», 2) «средний», 3) «низкий» и  
4) «медицинские услуги совершенно недоступ-
ны». Вопрос о качестве сформулирован сле-
дующим образом: «Как Вы в целом оценива-
ете уровень качества медицинской помощи, 
оказываемой в государственных учреждениях 
(поликлиниках, больницах и т. д.) и частных 
медицинских организациях?» Предлагалось 
выбрать один ответ из ряда: «высокий», «сред-
ний», «низкий», «качество никуда не годится». 
Соответствующие оценки по двум типам орга-
низаций – «государственные поликлиники и 
больницы» и «частные медицинские организа-
ции» – изначально разделялись. 

В основу исследования легли ответы ре-
спондентов, обладающих фактическим опы-
том обращения в медицинские организации в 
течение 12 месяцев, предшествовавших опро-
су. Поскольку исследование было ориентирова-
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но на выявление мнений пожилого населения 
региона, в анализе сделан акцент на результах 
касающихся именно данной категории респон-
дентов. Для определения особенностей анали-
зируемой категории населения приводятся дан-
ные и по другим возрастным группам (выборка 
делится на три возрастные группы: 1) молодые 
жители области в возрасте от 18 до 30 лет; 2) 
средневозрастные, от 30 до 60 (55) лет; 3) пожи-
лые старше 60 (55) лет), а также в целом по всем 
респондентам вне зависимости от возраста. По 
итогам опроса рассчитаны индексы доступно-
сти (ИД) и качества (ИК) медицинской помо-
щи. Способ калькуляции в обоих случаях пред-
полагает вычисление разности между суммами 
удельных весов положительных и отрицатель-
ных оценок в общем пуле ответов респонден-
тов. Для исключения отрицательных значений 
индексов полученная разность суммируется со 
слагаемым 100. Сопоставление индексов в кон-
тексте выявления возрастной специфики про-
исходит с помощью оценки глубины различий –  
через отношение минимального по ряду зна-
чений индекса к максимальному и через отно-
шение индекса, рассчитанного для группы по-
жилых, к среднему по всей выборке значению. 
Параллельный анализ параметров качества и 
доступности осуществляется как расчётным пу-
тём, через соотношение соответствующих им 
коэффициентов, так и графическим способом. 
Размещение возрастных групп в виде точек в 
системе координат «доступность – качество» 
благодаря наглядности обеспечивает аналити-
ческую ценность.

С учетом стремительного развития в регио-
не частного сектора здравоохранения анализ 
доступности и качества медицинской помощи 
проводился в разрезе государственного и част-
ного секторов. Поскольку в современных ус-
ловиях граница между ними размывается (так, 
в государственных учреждениях существуют 
платные отделы медицинской помощи, а в 
частных – редкая практика оплаты медицин-
ских услуг через систему ОМС), требуется опре-
делить критерий их разделения для решения за-
дач исследования. В качестве базового выбран 
критерий «форма собственности». В соответ-
ствии с ним секторы здравоохранения пред-
ставлены учреждениями соответствующего пе-
речня организационно-правовых форм.

Результаты
Пожилые люди в регионе демонстрируют 

наибольшую среди всех возрастных групп по-
требность в медицинской помощи. Хотя для 
представителей трёх анализируемых категорий 
населения здоровье выступает наивысшей цен-
ностью, пожилые чаще прочих склонны ставить 
его на высшую ступень иерархической структу-
ры личностных ценностей. Так, если среди мо-
лодёжи и лиц среднего возраста соответствен-
но 70 и 67% отмечают, что здоровье является 
для них главной ценностью, то среди пожилых 
удельный вес таких ответов достигает 84%. Эти 
различия между возрастными группами обеспе-
чиваются снижением субъективной важности 
для пожилых материального достатка, работы 
и общественного признания. Высокая потреб-
ность лиц старших возрастов в медицинской 
помощи обусловлена не только динамикой 
ценностных стереотипов, но также и объек-
тивными требованиями (повышение рисков 
возникновения заболеваний и, следователь-
но, необходимость регулярного прохождения 
диспансеризации) и ухудшением физического 
здоровья: 39% представителей старшей группы 
признаются, что страдают длительно протека-
ющими хроническими заболеваниями (среди 
молодёжи и средневозрастной категории этот 
показатель составляет 5 и 10% соответственно). 

Абсолютное большинство представителей 
всех трёх выделяемых возрастных групп, а 
именно 82% молодых, 86% средневозрастных 
и 90% пожилых респондентов, признают лич-
ную ответственность за своё здоровье. Роли го-
сударства и семьи отдаётся 3-я и 4-я ступени 
рейтинга, а возрастные различия здесь прак-
тически отсутствуют. Вместе с тем с возрастом 
происходит незначительная, но всё-таки фик-
сируемая трансформация радиуса ответствен-
ности за здоровье. Представители старшего 
возраста возлагают большую, чем молодые, от-
ветственность за собственное здоровье на меди-
цинских работников (такой вариант ответа вы-
брали 58% пожилых, тогда как среди молодёжи 
его удельный вес составил 39%, среди респон-
дентов среднего возраста – 49%). Это во мно-
гом обусловлено повышением их медицинской 
активности. Пожилые жители региона чаще, 
чем прочие, становятся потребителями меди-
цинских услуг. Если в категории молодёжи в 
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возрасте от 18 до 30 лет 57% обращались в те-
чение последних двенадцати месяцев в меди-
цинские организации, то среди респондентов 
среднего возраста удельный вес обращающихся 
составил уже 69%, а для группы пожилого на-
селения достиг 84% (табл. 1).

Пожилые люди чаще, чем представители 
молодой и средневозрастной категорий респон-
дентов, обращаются в государственные меди-
цинские учреждения (в 2024 году 55% пожилых 
посещали исключительно их, тогда как среди 
молодёжи эта доля составила 34%, среди пред-
ставителей среднего возраста – 39%). Вместе с 
тем пожилое население незначительно, но всё-
таки чаще, чем молодые люди и лица среднего 
возраста, проявляют смешанную медицинскую 
активность, чередуя или сочетая обращения в 
организации обоих секторов здравоохранения. 

Представляет интерес анализ динамики  
индексов доступности и качества медицинс-
кой помощи в контексте развития пандемии 
COVID-19. В доковидный период (мы распо-
лагаем данными за 2018 год) фиксировался 
высокий уровень удовлетворённости пожилых 
жителей региона, посещавших государствен-
ные медицинские учреждения, её доступ-
ностью (ИД=153,6) и особенно – качеством 
(ИК=164,1). В 2020 году, когда пандемия до-
стигла пика, оценки удовлетворённости обсуж-
даемой категории респондентов качеством и 
доступностью медицинской помощи достиг-
ли самого высокого за анализируемый период 
уровня (ИК=181,4; ИД=165,8). В последующие 
годы уровень удовлетворённости респондентов 
качеством и доступностью существенно сни-
зился. Особенно негативная ситуация отмече-
на в 2022 году (ИК = 104,4; ИД = 111,6). При 

этом, в отличие от ситуации 2018 и 2020 гг., в 
постковидный период оценки доступности на-
чали преобладать над оценками уровень каче-
ства медицинской помощи. 

Оценки пожилыми жителями региона каче-
ства и доступности медицинских услуг, оказы-
ваемых в частных медицинских организациях, 
за все годы измерений существенно превыша-
ли таковые в государственном секторе и меня-
лись сходным образом. В постковидные годы 
фиксировалось снижение индексов, но эти из-
менения были умеренными. В течение всего 
периода индексы качества медицинских услуг 
в частных организациях превышали индексы 
доступности.

Представители различных возрастных групп 
(здесь пожилые респонденты не демонстрируют 
заметных различий с молодыми и средневоз-
растными группами), как правило, склонны 
выше оценивать качество, нежели доступность 
медицинской помощи, причём независимо от 
сектора здравоохранения. Об этих различиях 
можно судить по соотношению коэффициен-
тов (ИК/ИД; табл. 2). Зафиксировано несколь-
ко случаев, когда ИД всё-таки превышал ИК. 
Наиболее значимым исключением стал 2024 
год: оценки доступности медицинской помо-
щи, оказываемой государственными учрежде-
ниями, тогда значительно уступали параметрам 
качества (ИК/ИД = 0,882). В оценках пожилых 
индексы качества выше индексов доступности, 
что соответствует замерам, проведённым среди 
представителей молодой и средневозрастной 
категорий населения. Единственное исключе-
ние из этого правила составили оценки моло-
дыми респондентами качества услуг в частных 
организациях, которые в 2020 году несуще-

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Обращались ли Вы в течение последних 
12 месяцев в медицинские учреждения?» (Вологодская область, 2024 год), %

Вариант ответа
От 18  

до 30 лет
От 30  

до 60 (55) лет
От 60 (55) и >

В среднем по 
всем группам

Обращались в медицинские учреждения, в том числе: 57,4 68,7 83,5 72,5

в государственные 46,4 56,7 76,5 62,4

в частные 23,4 29,4 28,1 28,1

Только в государственные 34,0 39,3 55,4 44,3

Только в частные 11,0 12,0 7,0 10,1

И в государственные, и в частные 12,4 17,4 21,1 18,1

Нет, не обращались 42,6 31,3 16,5 27,5

Источник: данные социологического опроса населения Вологодской области.
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ственно, но уступали параметрам доступности 
(ИК/ИД = 0,881). Отличия оценок пожилого 
населения региона от оценок представителей 
прочих возрастных групп касаются не принци-
пиального соотношения параметров качества и 
доступности, а величины разрыва между ними в 
пользу первого. В 2024 году преобладание оце-

нок качества медицинской помощи, получен-
ной респондентами в частных организациях ре-
гиона, над её доступностью, зафиксированное 
в группе пожилого населения, достигло мак-
симального за весь период измерений по всем 
возрастным группам значения (ИК/ИД соста-
вил 1,275).

Таблица 2. Индексы доступности и качества медицинской помощи  
для пожилого населения в сравнении с другими возрастными группами

Индекс
Возрастная группа

В среднем  
по группам

Глубина 
различий  

(min / max)

Отклонение значений 
старшей категории  

от среднегоОт 18 до 30 лет
От 30 до 60 

(55) лет
От 60 (55) и >

2018 год
Государственные поликлиники и больницы

ИК* 166,6 165,1 164,1 164,8 0,985 0,996

ИД** 152,4 146,0 153,6 150,1 0,951 1,023

ИК/ИД 1,093 1,131 1,068 1,098 0,966 0,973
Частные медицинские учреждения

ИК 200,0 193,6 196,0 195,6 0,968 1,002

ИД 178,9 163,2 164,8 166,6 0,912 0,989

ИК/ИД 1,118 1,186 1,189 0,989 0,940 1,202
2020 год

Государственные поликлиники и больницы
ИК 178,3 177,9 181,4 179,6 0,981 1,010

ИД 164,4 160,8 165,8 163,4 0,970 1,015

ИК/ИД 1,085 1,106 1,094 1,099 0,981 0,995
Частные медицинские учреждения

ИК 169,4 187,6 193,6 187,2 0,875 1,034

ИД 192,3 177,8 177,4 179,6 0,923 0,988

ИК/ИД 0,881 1,055 1,091 1,042 0,808 1,047
2022 год

Государственные поликлиники и больницы
ИК 109,2 106,8 104,4 106,2 0,956 0,983

ИД 111,6 113,1 111,6 112,3 0,987 0,994

ИК/ИД 0,978 0,944 0,935 0,946 0,956 0,988
Частные медицинские учреждения

ИК 176,2 170,6 177,0 173,8 0,964 1,018

ИД 152,6 162,9 151,4 157,4 0,929 0,962

ИК/ИД 1,155 1,047 1,169 1,104 0,896 1,059
2024 год

Государственные поликлиники и больницы
ИК 130,4 133,1 115,0 124,9 0,864 0,921

ИД 153,6 147,8 132,5 141,6 0,863 0,936

ИК/ИД 0,849 0,901 0,868 0,882 0,942 0,984
Частные медицинские организации

ИК 175,5 182,8 182,9 182,0 0,960 1,005

ИД 167,2 168,3 143,5 156,9 0,853 0,915

ИК/ИД 1,050 1,086 1,275 1,160 0,824 1,099
*ИК – индекс качества; **ИД – индекс доступности.
Источник: рассчитано по данным социологического опроса населения Вологодской области.
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Соотношение параметров качества и до-
ступности медицинской помощи, оказывае-
мой учреждениями государственного сектора, 
по возрастным группам складывается таким об-
разом, что соответствующие им точки на гра-
фике располагаются максимально близко друг 
к другу, а диапазон значений по обоим индек-
сам минимален (рис. 1). 

Исключение составили оценки медицин-
ской помощи в государственном секторе в 2024 
году: старшая возрастная группа располагалась 
на графике в отрыве от компактно расположив-

шихся рядом точек молодой и средней групп 
населения, причём по обоим оцениваемым 
критериям (рис. 2). 

В случае, когда речь идёт об оценках каче-
ства и доступности услуг в рамках частного сек-
тора, диапазоны значений индексов существен-
но расширяются, причём это происходит за 
счёт разрыва различных возрастных групп.  
В оценках 2018 и 2020 гг. отмечается заметный 
отрыв пожилой и средневозрастной групп от 
младшей, тогда как в 2022 году оппозицию друг 
другу уже составляют, с одной стороны, близко 

Рис. 1. Дихотомические шкалы индексов доступности и качества медицинской помощи  
в государственном (слева) и частном (справа) секторах здравоохранения для возрастных 

групп: 1) от 18 до 30 лет ( ), 2) от 30 до 60 (55) лет ( ), 3) старше 60 (55 лет) ( )

2018 год (доковидный период) 

  
2020 год (пик пандемии COVID-19) 

  
 

Источник: данные социологического опроса населения Вологодской области.
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2022 год (постпандемийный период) 

  
2024 год 

  
 

расположившаяся в поле оценок пара «моло-
дёжь и пожилые» и, с другой стороны, катего-
рия средневозрастных жителей региона.

В 2024 году фиксируется максимальный за 
весь период измерений разброс в значениях ин-
дексов качества и доступности медицинской по-
мощи между пожилыми и прочими возрастными 
группами в отношении государственных учреж-
дений здравоохранения. Категория пожилых жи-
телей региона существенно отстояла от молодой 
и средневозрастной групп населения по шкале 
доступности помощи в частном секторе (за счёт 
низких оценок представителей старшего поко-

ления: ИД для пожилых составил 115,0, для мо-
лодых – 130,4 и для средневозрастной группы –  
133,1), тогда как по параметру «качество» су-
щественного разброса в значениях индексов не 
фиксировалось. Заметим, что в 2022 году индекс 
доступности для категории пожилых принимал 
ещё меньшее значение – 104,4 (минимальное 
значение параметра за весь период измерений), 
но отрыв от других групп в итоге оказался несу-
щественным, поскольку значения индексов и 
для двух других возрастных групп были крайне 
низкими (в группе молодёжи до 30 лет – 109,2,  
в группе средневозрастных – 106,8; рис. 2). 

Рис. 2. Дихотомические шкалы индексов доступности и качества медицинской помощи  
в государственном (слева) и частном (справа) секторах здравоохранения для возрастных 

групп: 1) от 18 до 30 лет ( ), 2) от 30 до 60 (55) лет ( ), 3) старше 60 (55 лет) ( ) 

Источник: данные социологического опроса населения Вологодской области.
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Обсуждение
Бóльшая удовлетворённость респондентов 

качеством, чем доступностью, медицинской 
помощи является свидетельством того, что 
главной проблемой для респондентов выступа-
ет сложность получения медицинской помощи 
и услуг. Между тем можно предположить, что 
обратное соотношение индексов, преобладание 
индекса доступности над индексом качества, 
характеризовало бы ситуацию как особенно не-
благоприятную – открытый доступ к услугам не 
слишком высокого качества.

Результаты исследований за 2024 год свиде-
тельствуют о негативных изменениях в доступ-
ности и качестве медицинской помощи, оказы-
ваемой государственными учреждениями, в 
целом по всем трём возрастным категориям ре-
спондентов. Особенно симптоматичным вы-
глядит появившийся впервые за историю про-
ведённых измерений отрыв старшей группы от 
двух других в оценках медицинской помощи, 
предоставляемой в государственном секторе, по 
обеим шкалам. Поскольку оценки основывают-
ся на мнениях респондентов, в качестве при-
чин выявленных негативных изменений могут 
быть рассмотрены как объективное снижение 
доступности и качества медицинской помощи 
в государственном секторе, так и повышенный 
уровень ожиданий и притязаний пожилых лю-
дей, а также то, что исходно более низкие, чем у 
прочих групп, характеристики здоровья застав-
ляют пожилых воспринимать все существую-
щие изъяны в работе медицинских служб более 
остро и болезненно. Вместе с тем факт, что в бо-
лее ранние периоды, в том числе и в пандемий-
ный год, разброс между возрастными группами 
в оценках качества и доступности был мини-
мальным, даёт основания искать объективные 
причины выявленных различий. В последние 
годы, особенно в 2024 году, наблюдался значи-
тельный рост стоимости жизни в России. По-
скольку индексация пенсий отнюдь не покры-
вает рост цен на товары первой необходимости 
(продукты питания и лекарства), инфляция на-
носит удар по социально уязвимым категориям 
населения, в том числе пожилым людям. Соот-
ветственно, им все сложнее выкраивать сред-
ства для приобретения платных услуг, а доступ-
ность бесплатных не увеличивается. 

Минимальное соотношение индексов до-
ступности и качества медицинских услуг, по-
ставляемых частными организациями, в группе 
молодых респондентов до 30 лет следует ин-
терпретировать через фиксацию высоких оце-
нок уровня доступности и скромных – каче-
ства, что свидетельствует о высоких ожиданиях 
и запросах данной категории респондентов и 
имеющихся у них возможностях, прежде всего 
информационных и финансовых. Анализ про-
порций удельных весов конкретных ответов ре-
спондентов позволяет отметить лишь одну де-
таль, которая нивелируется при калькуляции 
индексов: вклад положительных оценок в об-
щий пул оценок в отношении государственных 
учреждений формируется с заметным преиму-
ществом ответа «удовлетворительно», тогда как 
положительные оценки коммерческих органи-
заций суммируются с превалированием высо-
ких оценок, что особенно заметно во мнениях 
относительно качества помощи. Следователь-
но, респонденты воспринимают медицинскую 
помощь, предоставляемую общественным сек-
тором, как некий гарантируемый государством 
минимум, тогда как частные поставщики меди-
цинских услуг стремятся выйти за эти границы, 
претендуя на достижение высоких стандартов 
качества.

Сравнивая показатели доступности меди-
цинских услуг в государственных и частных ме-
дицинских учреждениях, требуется сделать ого-
ворку о том, что доступность помощи в частном 
и государственном секторах имеет принци-
пиально разную природу. В государственном 
секторе доступность в первую очередь имеет 
отношение к самой возможности бесплатно по-
пасть на прием к интересующему специали-
сту, которая определяется рядом условий про-
странственного (территориальная удалённость 
учреждения, наличие транспорта и пр.) и ор-
ганизационного (укомплектованность штат-
ных должностей, наличие специалистов и сро-
ки ожидания приёма) характера, или пройти 
необходимое обследование в разумные сроки. 
В частной клинике, несмотря на ряд ограниче-
ний аналогичного характера (например, необ-
ходимость ожидания приёма, территориальная 
удалённость организаций, которая может быть 
особенно актуальна для жителей сельских тер-
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риторий, и пр.), основным фактором ограни-
чения доступности выступает платность услуг. 

Предложенный индексный подход к трак-
товке субъективных оценок доступности и ка-
чества медицинской помощи / услуг имеет как 
важные инструментальные преимущества, так 
и ограничения. С одной стороны, он характе-
ризуется простотой расчёта и функционально-
стью (благодаря этим качествам он применим в 
сравнительном анализе территориальных и со-
циально-демографических единиц). С другой 
стороны, он скрывает ряд нюансов в оценках. 
Положительные ответы респондентов, вклю-
чённые в структуру индексов, латентно объеди-
няют как высокие, так и удовлетворительные 
оценки, а именно в этих ответах проявляется 
разница в оценках государственного и частно-
го секторов, происходит нивелирование раз-
личий между ними, в частности повышение 
общих оценок государственных поликлиник и 
больниц. Наиболее сложной проблемой интер-
претации результатов выступает заложенный 
в методику субъективизм понимания респон-
дентами категорий «доступность» и «качество».  
И если доступность как характеристика меди-
цинской помощи обладает известным правом 
на интуитивный характер её восприятия и трак-
товки, то качество чаще всего принимается как 
атрибут, оценка которого должна опираться на 
высокий уровень экспертизы оценивающего 
субъекта. 

Заключение
Таким образом, пожилые люди демонстри-

руют более высокий, чем представители других 
возрастных групп, уровень потребности в меди-
цинской помощи в силу естественного ухудше-
ния состояния здоровья. В постпандемийный 
период отмечаются важные и преимущественно 
негативные изменения в оценках параметров 
качества и доступности медицинской помощи 
пожилыми жителями Вологодской области. Это 
выражается как в существенном снижении оце-
нок качества медицинской помощи, предостав-
ляемой в государственных учреждениях здраво-

охранения (в 2022 году ИК составил 104,4, это 
минимальное значение индекса за весь период 
измерений, в 2024 году – 115,0), так и увели-
чении в 2024 году разрыва значений индексов 
по обоим параметрам медицинской помощи, 
предоставляемой государственным сектором, 
по сравнению с более молодыми возрастны-
ми группами. В 2024 году снизились оценки 
представителей старшей возрастной группы от-
носительно доступности медицинских услуг, 
оказываемых частными медицинскими орга-
низациями, что сформировало разрыв по это-
му параметру с более молодыми возрастными 
категориями населения региона. Оценки по-
жилого населения, касающиеся параметров ка-
чества, демонстрировали стабильность. В итоге 
индекс различий в параметрах качества и до-
ступности для обсуждаемой группы достиг мак-
симального значения (1,275) за весь период ис-
следования.

Полученные результаты позволяют говорить 
о том, что пожилые люди оказываются в особой 
группе риска: имея более ощутимую, чем про-
чие категории населения, потребность в каче-
ственной медицинской помощи, они вынуж-
дены преодолевать значительное количество 
барьеров для её получения, что осложняется 
естественными ограничениями – состоянием 
здоровья, проблемами с передвижением и пр. 
Необходимость оплаты ряда диагностических 
и лечебных процедур, а также обращение к аль-
тернативному, коммерческому, каналу получе-
ния медицинских услуг осложняется низким 
уровнем платёжеспособного спроса. Это выра-
жается в значительном отрыве представителей 
старшего поколения от других возрастных групп 
в оценках доступности медицинской помощи, 
оказываемой на базе частных организаций.

В целом используемый нами индексный 
подход к параллельной оценке доступности и 
качества медицинской помощи имеет перспек-
тивы практического применения, отличаясь 
простотой инструментария сбора и анализа 
данных, наглядностью результатов. 
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Введение
За 2015–2023 гг. коэффициент суммарной 

рождаемости в России снизился с 1,76 до 1,41, 
что делает актуальным изучение Севера России, 
в некоторых регионах которого показатели 
рождаемости существенно превышают средне-
российские. Из-за высокой этнической моза-
ичности Севера анализировать показатели рож-
даемости предпочтительно на муниципальном 
уровне – с учетом различий в национальном 
составе и пространственном расположении тер-
риторий. Важно понять, какие северные города 
и районы обладают более высоким репродук-
тивным потенциалом и почему.

В данном исследовании рождаемость в му-
ниципальных образованиях Севера России за 
2010–2023 гг. анализируется как в условных по-
колениях (по календарным годам рождения де-
тей), так и в реальных (по годам рождения ма-
терей). Одновременное рассмотрение с обоих 

ракурсов является наиболее методологически 
корректным подходом для изучения процессов 
эволюции рождаемости (Захаров, 2023, с. 7). 
Условные поколения рассматриваются с помо-
щью коэффициента суммарной рождаемости, 
полученного методом косвенной стандартиза-
ции. Эти данные позволяют объяснить кратко-
срочные изменения, обусловленные текущей 
социально-экономической ситуацией. Однако 
использование только коэффициентов суммар-
ной рождаемости может приводить к неверным 
интерпретациям и давать дезориентирующие 
сигналы (Соботка, Лутц, 2011). Сведения в ре-
альных поколениях получены из итогов пере-
писей населения 2010 и 2021 гг. Они позволяют 
понять долгосрочные исторические тенденции 
в рождаемости. 

В начале статьи рассматриваются существу-
ющие исследования рождаемости в северных 
регионах России и мира. Затем представлены 

Аннотация. Север России объединяет города и районы, различающиеся по уровню рождаемости 
и моделям репродуктивного поведения, что делает его интересным объектом демографических 
исследований. В статье показатели рождаемости населения Севера России рассматриваются как 
на региональном, так и на муниципальном уровне, одновременно в условных и в реальных поко-
лениях. Такая исследовательская оптика позволяет выявить пространственные и этнические за-
кономерности. Анализ рождаемости в разрезе регионов и национальностей продемонстрировал 
быстрое снижение различий между субъектами РФ, что свидетельствует об ускоренном заверше-
нии демографического перехода на территориях с высокой рождаемостью. В то же время модели 
репродуктивного поведения внутри регионов становятся более разнообразными, что является 
признаком уже второго демографического перехода. Показатели выше уровня простого вос-
производства сохраняются только у тувинцев и ряда коренных малочисленных народов Севера. 
На муниципальном уровне рождаемость в условных поколениях оценена по данным переписей 
населения 2010 и 2021 гг., а в реальных поколениях – путем расчета коэффициента суммарной 
рождаемости методом косвенной стандартизации за 2015–2023 гг. Выявлены группы территорий 
Севера России с высокими и низкими показателями рождаемости. Показано, что за последние 
годы существенно снизился медианный уровень рождаемости населения северных территорий. 
Корреляционный анализ показателей рождаемости и этнического состава населения выявил, что 
уровень рождаемости в муниципальном образовании определяется прежде всего долей титуль-
ных национальностей и коренных малочисленных народов Севера, а среди молодых когорт –  
только долей малочисленных народов. Полученные результаты представляют интерес для раз-
работки мероприятий демографической политики и построения прогнозов на региональном и 
муниципальном уровнях. В дальнейших исследованиях рекомендуется обратить внимание на 
зависимость рождаемости от развития социальной инфраструктуры Севера России.

Ключевые слова: рождаемость, реальные и условные поколения, пространственный анализ, 
этнические закономерности, муниципальные образования, Север России.
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методика исследования и обзор источников 
данных. Результаты исследования разбиты на 
два раздела. Первый описывает закономер-
ности рождаемости на региональном уровне.  
В нем рассмотрена рождаемость русских, ти-
тульных этносов национальных республик (ка-
релы, коми, тувинцы и якуты) и коренных ма-
лочисленных народов Севера. Второй раздел 
посвящен анализу рождаемости на муници-
пальном уровне в условных и реальных поко-
лениях. С помощью корреляционного анализа 
выявлены этнические факторы рождаемости. 
В заключении обобщены результаты исследо-
вания.

Рождаемость на Севере в оптике условных и 
реальных поколений

Рождаемость в России изучалась на всех 
уровнях – от федерального до муниципально-
го и поселенческого. Наиболее полные времен-
ные ряды итоговой рождаемости XX–XXI вв. 
в масштабах всей страны в реальных и услов-
ных поколениях рассмотрены в работе (Заха-
ров, 2023). П.А. Кишенин рассчитал итоговую 
рождаемость в реальных поколениях для 83 ре-
гионов России за 1935–2000 гг., причем данные 
с 1973 года являются прогнозными, поскольку 
женщины, родившиеся позднее, еще не выш-
ли из репродуктивных возрастов (Кишенин, 
2023). А.Н. Петросян рассмотрел рождаемость 
в России на муниципальном уровне в условных 
поколениях 2011–2019 гг. путем расчета коэф-
фициента суммарной рождаемости. Он исполь-
зовал метод косвенной стандартизации, чтобы 
оценить рождаемость по 2304 муниципальным 
образованиям первого уровня (Петросян, 2021).

На региональном уровне динамика уров-
ней рождаемости исследовалась как на Севере 
(Фау зер и др., 2024), так и в Арктике (Смир-
нов, 2023), в т. ч. в реальных поколениях (Си-
ница, 2017). В последние годы среди северных 
регионов лишь Магаданская область характе-
ризуется уровнем рождаемости ниже средне-
российского, но во второй половине 2010-х гг. 
по всему Северу наметилась тенденция к со-
кращению суммарной рождаемости (Фаузер 
и др., 2024, с. 138). На муниципальном уров-
не по переписям населения рассматривалась 
рождае мость в Ямало-Ненецком автономном 
округе (Arkhangelsky, 2021) и Республике Коми 
(Фаузер, 2023). На примере Республики Саха 
(Якутия) выявлены различия в уровне рождае-

мости муниципальных образований по их эко-
номической специализации (Лебедева и др., 
2022, с. 411). Наивысшие показатели проде-
монстрировали сельскохозяйственные терри-
тории. Выборочные обследования показывают, 
что у молодых северян, как и у жителей Рос-
сии в целом, снижается желаемое и ожидаемое 
число детей (Попова, 2022, с. 102), причем по-
казатели у женщин ниже, чем у мужчин (Ар-
хангельский, Калачикова, 2021, с. 168–169). 
В научных работах рассмотрена периодиза-
ция мер демографической политики на Се-
вере (Зырянова, Попова, 2021) и сравнитель-
ный анализ программ материнского капитала 
(Vakulenko et al., 2024).

В международных исследованиях изучены 
проблемы рождаемости в северных странах Ев-
ропы (Heleniak, 2024) и мировой Арктике (Hele-
niak, Bogoyavlenskiy, 2014), в том числе с при-
влечением муниципальных данных (Jungsberg et 
al., 2019). Долгое время Северная Европа отли-
чалась высокой относительно большинства раз-
витых стран мира рождаемостью (Comolli et al., 
2021). Это объяснялось щедрой системой со-
циального обеспечения, длительным отпуском 
по уходу за детьми, высоким равенством между 
полами как на рынке труда, так и в домашнем 
хозяйстве. В 2010 году суммарная рождаемость 
составила 1,87 детей на одну женщину в Фин-
ляндии, 1,98 – в Швеции и 2,22 – в Исландии. 
После 2010 года показатели неуклонно снижа-
лись и к 2024 году уже почти не отличались от 
среднеевропейских значений: 1,26, 1,43 и 1,56 
соответственно1.

Исследования скандинавских демографов 
показывают, что нисходящая динамика общей 
рождаемости объясняется в первую очередь 
снижением рождаемости первенцев (Ohlsson-
Wijk, Andersson, 2022), т. е. ростом доли населе-
ния, склонного к бездетности (Jónsson, 2024). 
Особенно это заметно среди женщин моложе 
30 лет (Hellstrand et al., 2021). Рождаемость сни-
жается и откладывается в том числе у живущих 
совместно пар (Hellstrand et al., 2022). Ученые 
объясняют изменения неопределенностью и 
мрачными представлениями о будущем у новых 
поколений жителей Севера (Neyer et al., 2022). 

1 Fertility rate in 2024 lower than ever before. Statistics 
Iceland. URL: https://www.statice.is/publications/news-
archive/inhabitants/births-2024
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Иммиграция не влияет на ситуацию существен-
но, поскольку различия между коренными жи-
телями и мигрантами по уровню рождаемости 
сокращаются в течение одного-двух поколений 
(Höhn et al., 2022).

В ряде северных стран рождаемость зависит 
от этнического состава населения, удельного 
веса коренных народов Севера (Bogoyavlenskiy, 
Siggner, 2004, p. 33). Например, в Канаде рож-
даемость среди инуитов северных территорий 
вдвое выше, чем среди некоренного населения 
(Morency, 2018, p. 45). В США среди коренно-
го населения Аляски и американских индей-
цев в 1,4 раза чаще встречается бесплодие, чем 
у белого населения (Craig et al., 2019). В Рос-
сии этническая дифференциация рождаемости 
на основе итогов переписи 2021 года в реаль-
ных поколениях изучалась на данных г. Москвы 
(Архангельский, 2024). Этнические и простран-
ственные закономерности рождаемости в мас-
штабах Севера России на муниципальном уров-
не еще не рассматривались.

Методы и данные
Объект исследования – население районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей2 в 2010–2021 гг. Рассматривается первый 
уровень муниципального устройства – город-
ские округа, муниципальные округа и муници-
пальные районы. Всего Север включает 294 тер-
ритории с совокупным населением 9,35 млн че-
ловек на 2021 год (6,4% населения России). Эти 
территории охватывают около 69% площади 
страны и имеют огромное экономическое зна-
чение. Только 13 регионов, входящих в состав 
Крайнего Севера полностью, приносят 32,3% 
налоговых платежей в федеральный бюджет3.

Показатели рождаемости на Севере России 
важно рассматривать с учетом национального 
состава населения. В 20 муниципальных обра-
зованиях (МО) с совокупным населением 134,3 
тыс. человек доля коренных малочисленных на-
родов Севера (КМНС) превышает половину от 
общей численности населения. Крупнейшими 
национальностями в них являются долганы, 
коряки, ненцы, сойоты, тувинцы-тоджинцы, 
ханты, чукчи, эвенки и эвены. Еще в 41 муни-

2 Об утверждении перечня районов Крайнего Се-
вера и местностей, приравненных к районам Крайнего 
Севера…: Постановление Правительства РФ от 16 ноября 
2021 г. № 1946. URL: http://government.ru/docs/all/137437

3 Финансы России – 2024 (2024): стат. сб. Москва: 
Росстат. 458 c. Приложение. Табл. 2.5.

ципальном образовании более половины жите-
лей являются представителями титульных этно-
сов национальных республик (алтайцы, буряты, 
коми, тувинцы и якуты). Население этих терри-
торий на начало 2024 года составило 1114,2 тыс. 
человек. В 117 муниципальных образованиях 
совокупная доля КМНС и титульных этносов 
превышает 10% (рис. 1).

На региональном уровне будем рассматри-
вать только 13 субъектов РФ, территории кото-
рых полностью входят в перечень районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей. Это республики Карелия, Коми, Саха 
(Якутия) и Тыва; Камчатский край; Архангель-
ская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская 
области; Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чу-
котский и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га. Данные о рождаемости в регионах в услов-
ных поколениях получены из Единой межве-
домственной информационно-статистической 
системы (ЕМИСС). Данные в реальных поко-
лениях взяты из приложения к статье (Кише-
нин, 2023). Это наиболее полный по временно-
му охвату общедоступный набор данных о рож-
даемости в региональном разрезе. Значение по 
всему Северу рассчитывалось как среднее взве-
шенное по показателю численности женщин в 
13 северных регионах.

Для оценки коэффициента суммарной рож-
даемости (КСР) муниципальных образований 
применялся метод косвенной стандартизации 
(Петросян, 2021, с. 50). Он выбран по двум при-
чинам. Во-первых, Росстатом не публикуются 
возрастные коэффициенты рождаемости на му-
ниципальном уровне, необходимые для приме-
нения других методов. Во-вторых, даже если бы 
данные были доступны, из-за малой людности 
некоторых муниципальных образований Севе-
ра использование прямых методов для расчета 
уровня рождаемости давало бы большую по-
грешность. Применялась следующая формула:

   𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 ×
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅49
𝑗𝑗𝑗𝑗=15 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

1000
 ,  (1)

где:
TFR

i
 – коэффициент суммарной рождаемо-

сти муниципального образования i;
B – фактическое число родившихся;
ASFR – возрастные коэффициенты рождае-

мости по пятилетним группам;
P – численность женщин.
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Рис. 1. Доля титульных и коренных малочисленных народов в населении (сверху, %)  
и крупнейшая национальность (снизу) по муниципальным образованиям Севера России, 2021 год

Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг. Территориальные органы Росстата.
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За стандарт принята рождаемость в России 
соответствующих лет. Чтобы снизить влияние 
статистических выбросов, показатель рассчи-
тывался для трехлетнего временного периода 
путем усреднения значений. Данные для рас-
четов получены из Базы данных показателей 
муниципальных образований4 (БДПМО) и 
ЕМИСС5.

Для оценки рождаемости на муниципальном 
уровне в реальных поколениях использовались 
данные переписей населения 2010 и 2021 гг. в 
разрезе муниципальных образований и пяти-
летних возрастных групп, полученные от терри-
ториальных органов Росстата. По тем регионам, 
для которых на сайте Росстата отсутствовали не-
обходимые таблицы, они были предоставлены 
по запросу. Карты-схемы рождаемости на Севе-
ре построены с применением пакета VegaLite.jl 
на языке программирования Julia.

4 База данных показателей муниципальных образований // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
munst.htm

5 ЕМИСС. URL: https://fedstat.ru/indicator/31517; https://www.fedstat.ru/indicator/30973

Результаты исследования: региональный  
уровень

Уровень рождаемости по 13 северным реги-
онам (рис. 2а) превышает среднероссийский, 
причем отрыв по сравнению с 1990-ми гг. уве-
личился. Особенно интересны республики Тыва 
и Саха (Якутия). Если в первой КСР был суще-
ственно выше среднего по Северу уровня и в от-
дельные годы превосходил 3 рождения на одну 
женщину, то Якутия, отличавшаяся до 2015 года 
высокой рождаемостью, сравнялась со сред-
ним по Северу уровнем. Российский Север 
не достигал уровня простого воспроизводства 
даже в наиболее благополучные 2014–2015 гг.,  
когда уровень рождаемости составил 2,01. В ре-
альных поколениях (рис. 2б) уровень простого 
воспроизводства последний раз был достигнут 
для поколения 1943 года рождения. Все после-
дующие поколения не обеспечивали расши-

Рис. 2. Итоговая рождаемость условных и реальных поколений в России и северных регионах: 
календарные годы 1990–2023, поколения 1935–1995 г. р., число рождений на одну женщину

Составлено по: ЕМИСС. Суммарный коэффициент рождаемости. URL: https://fedstat.ru/indicator/31517 (Кишенин, 
2023).

Данные по реальным поколениям 1973–1995 г. р. являются прогнозными. Значение по северным регионам рассчи-
тано как среднее взвешенное по общей численности женщин.
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ренного воспроизводства, хотя и превосходили 
среднероссийский уровень. При анализе реаль-
ных поколений тоже выделяются Республики 
Тыва и Саха (Якутия). Из всех северных регио-
нов только в Тыве приходится более двух детей 
на одну женщину даже для поколений, родив-
шихся в 1990-е гг., хотя в этом регионе итого-
вая рождаемость сократилась более чем вдвое с 
1935 года (с 4,7 до 2,2) и прогнозируется даль-
нейшее сокращение. Вероятно, у женщин, рож-
денных в Тыве в начале XXI века, итоговая рож-
даемость будет ниже двух.

За межпереписной период 2010–2021 гг. на 
Севере в молодых возрастах (15–29 лет) значи-
тельно выросло число бездетных женщин (рис. 3), 
что является признаком уже второго демогра-
фического перехода, пересмотра индивидуаль-
ных взглядов на брак и семью. Одновременно с 
этим увеличилась доля женщин с двумя детьми 
в возрасте от 20 до 34 лет. Доля женщин, родив-
ших троих детей, выросла во всех возрастах до 
49 лет включительно. При этом в возрастах до 
39 лет снизилась доля женщин с одним ребен-
ком. Можно констатировать, что увеличилась 
вариативность репродуктивного поведения. По 

числу многодетных женщин выделяются когор-
ты, рожденные до 1940 года. По данным пере-
писи 2010 года, более трети из них родили тро-
их или более детей. В 2021 году среди женщин 
тех же возрастов, родившихся до 1951 года, уже 
менее четверти родили троих или более детей. 
Во всех возрастных группах старше 50 лет уро-
вень окончательной бездетности был довольно 
низким и не превышал 6,3%.

Рождаемость различается по этническим 
группам и территориям. Русские составляют 
74,6% населения Севера России. По данным 
переписи 2021 года рождаемость у русских жен-
щин была ниже уровня простого воспроизвод-
ства во всех регионах и возрастных группах 
(табл. 1). Единственное исключение – жен-
щины Ненецкого АО, родившиеся ранее 1961 
года. Тем не менее в большинстве северных ре-
гионов рождаемость русских превосходит сред-
ний по стране уровень. Например, в возраст-
ной группе 30–34 лет (1987–1991 г. р.) значения 
ниже среднероссийского уровня (1,30) зафик-
сированы только в Чукотском АО (1,28), Мага-
данской (1,27) и Сахалинской областях (1,26). 
Самые высокие значения – в Ненецком АО и 

Рис. 3. Распределение женщин северных регионов по возрастным группам  
и числу рожденных детей, 2010 и 2021 гг., %

Составлено по: Итоги переписей населения 2010 и 2021 гг. URL: https://24.rosstat.gov.ru/folder/66693
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Тыве (1,64 и 1,63). В возрастной группе от 25 до 
29 лет все северные регионы превосходят сред-
ний по стране уровень. Можно предположить, 
что на репродуктивные установки русских вли-
яет окружение, общая рождаемость на терри-
тории проживания, а также ее степень урбани-
зации. Разница между минимальным и макси-
мальным значением по северным регионам в 
большинстве возрастных групп составляет око-
ло 0,4 рождения на одну женщину.

Среди титульных этносов национальных ре-
спублик наивысшие показатели рождаемости у 
тувинцев (табл. 2). Уже в возрасте 30–34 лет на 
одну женщину приходится более двух детей, 
а к концу репродуктивного возраста величи-
на приближается к 2,5. Рождаемость тувинок 
в Тыве выше, чем за ее пределами. Особенно 
выделяется относящийся к малочисленным-
субэтнос тувинцев-тоджинцев. Уже к возрасту 
30–34 лет среднее число детей составляет 2,5, 

Таблица 1. Среднее число рожденных детей в реальных поколениях русских женщин  
по северным регионам России, перепись населения 2021 года

Регион
Возраст, лет

20–24 25–29 30–34 35–39 40–49 50–59 60–69 70 и более
Ненецкий АО 0,46 1,09 1,64 1,88 1,86 1,91 2,15 2,36
Респ. Тыва 0,45 1,23 1,63 1,82 1,72 1,75 1,91 1,97
Респ. Саха (Якутия) 0,46 1,04 1,53 1,75 1,77 1,78 2,00 2,09
Ханты-Мансийский АО 0,31 0,93 1,46 1,74 1,73 1,68 1,91 2,05
Архангельская обл. (без АО) 0,31 0,94 1,49 1,73 1,68 1,74 2,02 2,06
Ямало-Ненецкий АО 0,33 0,88 1,44 1,71 1,70 1,67 1,85 1,96

Респ. Коми 0,38 1,03 1,49 1,70 1,64 1,67 1,91 2,02

Респ. Карелия 0,27 0,89 1,43 1,67 1,62 1,61 1,85 1,86
Чукотский АО 0,42 0,89 1,28 1,57 1,58 1,60 1,73 1,85
Камчатский край 0,39 0,89 1,34 1,56 1,56 1,55 1,77 1,80
Мурманская обл. 0,31 0,87 1,34 1,60 1,54 1,51 1,73 1,74

Россия 0,28 0,83 1,30 1,53 1,55 1,56 1,72 1,75

Магаданская обл. 0,35 0,86 1,27 1,51 1,55 1,54 1,76 1,83

Сахалинская обл. 0,33 0,84 1,26 1,47 1,49 1,52 1,74 1,80
Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг. Т. 5. Табл. 14 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
vpn/2020

Таблица 2. Среднее число рожденных детей в реальных поколениях женщин титульных национальностей 
республик Севера России по регионам и возрастным группам, перепись населения 2021 года

Национальность Регион
Возраст, лет

20–24 25–29 30–34 35–39 40–49 50–59 60–69 70 и более
Тувинцы-тоджинцы Респ. Тыва 0,63 1,78 2,50 2,76 2,70 2,64 3,19 4,25

Тувинцы
Респ. Тыва 0,59 1,47 2,09 2,42 2,47 2,40 2,90 3,76
Россия 0,55 1,45 2,08 2,42 2,46 2,39 2,88 3,74

Якуты
Респ. Саха (Якутия) 0,40 1,17 1,91 2,34 2,40 2,36 2,52 3,00
Россия 0,40 1,17 1,90 2,32 2,40 2,35 2,51 2,98

Коми-ижемцы Респ. Коми 0,72 1,46 1,85 2,10 2,10 2,11 2,46 3,32

Коми

Ненецкий АО 0,42 1,55 2,24 2,14 2,25 2,23 2,59 3,48
Ямало-Ненецкий АО 0,49 0,99 2,05 2,00 2,29 2,15 2,45 3,22
Мурманская обл. 0,60 1,19 1,89 1,96 1,83 1,88 1,96 2,35
Россия 0,42 1,21 1,72 1,92 1,86 1,90 2,16 2,44
Респ. Коми 0,45 1,27 1,73 1,93 1,85 1,89 2,16 2,44

Карелы
Респ. Карелия 0,25 0,83 1,49 1,74 1,68 1,76 1,98 2,13
Россия 0,24 0,77 1,38 1,70 1,67 1,75 1,97 2,07

Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг. Т. 5. Табл. 14 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
vpn/2020
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к 40–49 годам – 2,7. Якуты – второй титуль-
ный этнос, воспроизводящий себя, но пока-
затели несколько ниже, чем у тувинцев. Чис-
ло рожденных детей на одну женщину выше 
двух достигается к возрасту 35–39 лет. У мо-
лодых поколений якутов рождаемость замет-
но ниже, чем у тувинцев, о чем свидетельству-
ют и рассмотренная ранее динамика рождае-
мости по республикам (рис. 2б). У коми самая 
низкая рождаемость наблюдается в Республи-
ке Коми, где проживают 88,5% представите-
лей национальности. В репродуктивных воз-
растах число детей на одну женщину составляет 
не более 1,93 (35–39-летние), а свыше 2 – толь-
ко у женщин, родившихся до 1961 года. Более  
высокая рождаемость у коми женщин фиксиру-
ется в Ненецком и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах, где значение 2 достигается уже в 
возрастной группе от 30 до 34 лет. Высокие по-

казатели рождаемости также демонстрирует су-
бэтнос коми-ижемцев – 2,1 рождений на одну 
женщину в возрасте 35–39 лет. Карелы характе-
ризуются самой низкой рождаемостью среди ти-
тульных этносов северных республик. Уровень 
простого воспроизводства достигается только 
для женщин, родившихся до 1951 года. Показа-
тели немногим выше, чем у русских по России.

Рождаемость титульных этносов неоднород-
на. Если европейские (коми и карелы) почти не 
отличаются по уровню рождаемости от русских, 
то у азиатских (якуты и особенно тувинцы) по-
казатели рождаемости более высокие. Если не 
рассматривать самые малочисленные этносы, 
где число женщин составляет менее 100 чело-
век на регион, то итоги переписи 2021 года дают 
сведения о числе рождений у 16 коренных ма-
лочисленных народов Севера в разрезе регио-
нов и возрастных групп (табл. 3).

Таблица 3. Среднее число рожденных детей в реальных поколениях женщин коренных малочисленных 
народов Севера России по регионам и возрастным группам, перепись населения 2021 года

Националь-
ность* Регион

Возраст, лет
20–24 25–29 30–34 35–39 40–49 50–59 60–69 70 и более

Ненцы
Ямало-Ненецкий АО 0,91 1,85 2,59 2,99 3,43 3,51 3,86 4,42
Ненецкий АО 0,81 1,58 2,29 2,59 2,50 2,58 3,15 3,75

Долганы Респ. Саха (Якутия) 0,39 1,44 2,33 3,07 3,07 2,95 3,68 3,90

Ханты
Ямало-Ненецкий АО 0,60 1,62 2,40 2,75 2,85 2,98 3,19 4,32
Ханты-Мансийский АО 0,71 1,50 2,04 2,36 2,27 2,28 2,58 2,78

Коряки
Магаданская обл. 1,33 1,79 2,03 1,72 3,43 2,16 2,47 1,75
Камчатский край 0,79 1,38 1,87 2,19 2,24 2,24 2,42 3,20

Эвены

Респ. Саха (Якутия) 0,65 1,47 2,20 2,54 2,65 2,72 3,13 3,61
Чукотский АО 1,06 1,26 2,15 2,39 2,21 2,77 2,56 3,82
Камчатский край 0,98 1,02 2,00 2,40 2,44 2,30 2,45 2,95
Магаданская обл. 0,75 1,23 1,60 2,08 2,05 1,98 2,28 3,29

Чукчи
Чукотский АО 0,77 1,51 1,90 2,23 2,47 2,63 2,77 3,19
Камчатский край 1,12 1,33 1,75 2,31 2,19 2,29 2,90 2,93

Эвенки Респ. Саха (Якутия) 0,57 1,44 2,06 2,49 2,55 2,57 2,88 3,34
Селькупы Ямало-Ненецкий АО 0,80 1,47 2,11 2,34 2,42 2,38 2,80 3,13
Нивхи Сахалинская обл. 0,63 1,22 2,04 2,24 2,29 2,31 2,51 2,39
Манси Ханты-Мансийский АО 0,56 1,37 2,03 2,17 2,21 2,23 2,43 2,69
Чуванцы Чукотский АО 0,79 1,06 1,82 2,40 2,08 2,39 2,17 2,96
Эскимосы Чукотский АО 0,78 1,48 1,49 2,12 2,13 2,28 2,70 3,27

Ительмены
Камчатский край 0,63 1,28 1,79 1,98 1,96 1,93 2,08 2,38
Магаданская обл. 0,73 0,83 1,30 1,41 1,83 2,09 2,20 2,21

Камчадалы Камчатский край 0,60 1,14 1,65 1,98 1,88 1,86 2,17 2,24
Саамы Мурманская обл. 0,54 1,16 1,63 1,92 1,89 1,94 2,09 2,29
Вепсы Респ. Карелия 0,08 0,64 1,10 1,53 1,53 1,58 1,91 1,88
* Указаны национальности, составляющие не менее 0,2% от указавших национальную принадлежность в регионе, и с числом 
женщин в возрасте 15+ лет не менее 100 человек.
Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг. Т. 5. Табл. 14 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
vpn/2020
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Большинство коренных малочисленных на-
родов по-прежнему находится в режиме расши-
ренного воспроизводства: долганы, коряки, 
манси, ненцы, нивхи, селькупы, ханты, чуван-
цы, чукчи, эвенки, эвены. Демографический 
переход к малодетности в районах компактно-
го проживания этих народов еще не завершен. 
У женщин некоторых национальностей среднее 
число детей в поздних репродуктивных возрас-
тах превышает трех: ненцы в Ямало-Ненецком 
АО, долганы в Якутии, коряки в Магаданской 
области. При этом рождаемость тех же ненцев, 
в Ненецком АО, существенно ниже и достигает 
только 2,6 рождения. Ханты в Ханты-Мансий-
ском АО характеризуются более низкой рож-
даемостью, чем в Ямало-Ненецком АО. Среди 
старших поколений женщин в возрасте стар-
ше 70 лет самый высокий показатель у ненцев  
Ямало-Ненецкого АО (4,4).

У некоторых коренных малочисленных на-
родов по данным 2021 года уже не достигается 
уровень простого воспроизводства. Это итель-
мены, камчадалы, саамы и вепсы. Последние 
две национальности проживают на Европей-
ском Севере вблизи крупных городов, что спо-
собствует их ассимиляции и трансформации 
репродуктивных установок. У вепсов в Каре-
лии на одну женщину в возрасте 35–39 лет при-
ходится всего 1,53 ребенка, что почти соответ-
ствует уровню русских. Интересно, что у веп-
сов даже женщины старших возрастов (70 лет и 
более) родили за свою жизнь менее двух детей. 
Промежуточное положение между двумя груп-
пами этносов занимают эскимосы, находящи-
еся примерно на уровне простого воспроизвод-
ства – 2,12 детей у женщин в возрасте 35–39 
лет.

Таким образом, тувинцы и большинство 
коренных малочисленных народов по-
прежнему характеризуются более высоким, 
чем в среднем по России уровнем рождаемо-
сти. Ряд других народов, в том числе коми и 
карелы, демонстрируют признаки второго де-
мографического перехода. Увеличивается воз-
раст материнства, двухдетная семья перестает 
быть социальной нормой, наблюдается боль-
шая вариативность показателей рождаемости. 
Для более полного понимания процессов рож-
даемости на Севере перейдем на муниципаль-
ный уровень анализа.

Рождаемость в муниципальных образованиях 
Севера России

Изменения рождаемости в реальных поко-
лениях за 2010–2021 гг. на муниципальном 
уровне неодинаковы у разных возрастных групп 
(табл. 4). Медианное значение рождаемости 
увеличилось только среди 25–44-летних. Ка-
лендарный сдвиг из-за материнского капита-
ла и благоприятная социально-экономическая 
ситуация повысили рождаемость у этих поко-
лений в межпереписной период. Если в 2010 
году среди 30–34-летних только в 20 муници-
пальных образованиях было более двух рож-
денных детей на одну женщину, то в 2021 году –  
уже в 54. Одновременно с этим снизилось чис-
ло муниципальных образований, в которых на 
женщину приходится менее одного ребенка – 
со 139 до 59. Значительное увеличение рожда-
емости также наблюдалось в возрасте от 35 до 
39 лет.

В то же время среди младших и старших 
возрастов ситуация обратная, показатели рож-
даемости уменьшились. Снижение числа детей 
в старших возрастах явно свидетельствует о вли-
янии демографического перехода. Если в 2010 
году наблюдалось довольно много муниципаль-
ных образований, в которых на одну женщину 
приходилось более четырех детей, то теперь та-
кие остались только среди возрастов старше 70 
лет. Единственное исключение – Монгун-Тай-
гинский район Тывы, где в 2021 году было свы-
ше четырех детей на женщину в возрасте 65–69 
лет. Среди женщин репродуктивных возрастов 
наивысшее значение в Анабарском районе (3,2 
у женщин в возрасте 40–44 лет). Практически 
исчезли территории, где среднее число детей у 
18–19-летних женщин было выше 0,5. По воз-
растной категории 20–24-летних женщин чис-
ло территорий с низкой рождаемостью (менее 
0,5) почти удвоилось. Снизилась и подростко-
вая рождаемость – медианное значение средне-
го числа детей среди 15–17-летних уменьши-
лось с 0,015 до 0,009.

Пространственную дифференциацию рож-
даемости рассмотрим на примере 30–34-летних 
женщин (рис. 4). Это примерно середина репро-
дуктивного периода. Нетрудно заметить, что 
территории высокой рождаемости имеют про-
странственную локализацию в местах прожи-
вания коренных народов. Это практически вся 



204 Том 18, № 2, 2025       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Рождаемость на Севере России: пространственные и этнические закономерности

Республика Тыва (тувинцы), восток Республи-
ки Алтай (алтайцы, казахи), север Якутии (яку-
ты, долганы, эвенки, эвены), полуостров Ямал 
(ненцы, ханты), отдаленные районы Хабаров-
ского края (эвенки), некоторые территории 
Камчатки (коряки, эвены). В Республике Коми 
выделяется Ижемский район, где проживают 
преимущественно коми-ижемцы. Низкая рож-
даемость сконцентрирована в крупных городах, 
в регионах с низкой долей сельского населения 
(Мурманская и Сахалинская области), на добы-
вающем северо-востоке Республики Коми, на 
большей части Республики Карелия. По боль-
шинству возрастных групп наименьшая рож-
даемость зафиксирована в городском округе 
Новая Земля, что неудивительно, учитывая его 
оборонную функцию. Для подавляющего боль-
шинства других городских округов тоже харак-
терны невысокие показатели рождаемости.

Если данные реальных поколений демон-
стрируют рост рождаемости в некоторых когор-
тах, обусловленный высокими показателями в 
начале 2010-х гг., то динамика КСР указывает 
на существенное снижение числа рождений на 
одну женщину за 2015–2023 гг. (табл. 5). С 42 
до 130 выросло число муниципальных образо-
ваний с суммарной рождаемостью менее 1,75. 
В то же время число муниципальных образо-
ваний с КСР выше 3 уменьшилось с 67 до 16. 
Медианная рождаемость снизилась с 2,25 до 
1,80, в административных центрах регионов – с 
1,54 до 1,50. Среди 36 муниципальных образо-
ваний, где рождаемость в 2021–2023 гг. дости-
гала уровня свыше 2,5 детей на одну женщину, 
в 13 крупнейшей национальностью являются 
тувинцы; в восьми – русские; в трех – ненцы; 
якуты, эвенки – по два муниципальных образо-
вания; алтайцы, долганы, казахи, коми (ижем-

Таблица 4. Распределение муниципальных образований Севера России по среднему 
числу детей на одну женщину по возрастным группам, 2010 и 2021 гг.

Год и среднее 
число детей

Все, 15 
и более 

лет

В том числе по возрасту, лет:
15–
17

18–
19

20–
24

25–
29

30–
34

35–
39

40–
44

45–
49

50–
54

55–
59

60–
64

65–
69

70 и 
более

2010 год, всего 
МО, из них:

294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294

0,00–0,49 – 294 287 80 – – – – – – – – – –
0,50–0,99 – – 7 213 76 – – – – – – – – –
1,00–1,49 59 – – 1 209 139 36 6 – – – – 2* –
1,50–1,99 171 – – – 9 135 198 184 138 99 68 77 57 21
2,00–2,49 62 – – – – 20 54 70 117 142 163 147 138 91
2,50–2,99 2 – – – – – 6 34 33 35 37 38 42 91
3,00–3,49 – – – – – – – – 6 14 15 16 23 33
3,50–3,99 – – – – – – – – – 4 5 6 16 15
4,00 и более – – – – – – – – – – 6 10 16 43
медиана 1,76 0,02 0,20 0,60 1,12 1,51 1,75 1,87 2,03 2,14 2,18 2,18 2,29 2,68
2021 год, всего 
МО, из них:

294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294

0,00–0,49 – 294 292 142 – – – – – – – – – 1**
0,50–0,99 – – 1 144 51 – – – – – – – – –
1,00–1,49 22 – 1** 8 212 59 9 4 18 15 3 2 1 –
1,50–1,99 192 – – – 31 180 178 183 189 181 154 115 86 69
2,00–2,49 77 – – – – 54 74 68 57 68 101 126 143 139
2,50–2,99 3 – – – – 1 31 37 30 28 32 38 42 32
3,00–3,49 – – – – – – 2 2 – 2 4 12 16 32
3,50–3,99 – – – – – – – – – – – 1 5 7
4 и более – – – – – – – – – – – – 1 14
медиана 1,82 0,01 0,09 0,50 1,21 1,69 1,89 1,91 1,84 1,84 1,98 2,09 2,15 2,24
* ГО Новая Земля и Островной.
** ГО Новая Земля.
Составлено по: Итоги переписей населения 2010 и 2021 гг. Территориальные органы Росстата.
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Рис. 4. Число детей на одну женщину в возрасте от 30 до 34 лет  
по муниципальным образованиям Севера России, 2010 и 2021 гг.

Составлено по: Итоги переписей населения 2010 и 2021 гг. Территориальные органы Росстата.
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цы), коряки, сойоты, ханты, эвены – по одному 
муниципальному образованию. Самое высокое 
значение наблюдается в Дзун-Хемчикском рай-
оне Республики Тыва (4,00) и в Аллаиховском 
районе Якутии (3,54).

Значение КСР, рассчитанного методом кос-
венной стандартизации, снизилось за период в 
256 из 287 муниципальных образований Севера, 
по которым имеются данные (рис. 5). Наиболь-
шие изменения произошли в Республике Тыва 
(в среднем на 1,32 рождения), Пермском крае 
(1,27), Республике Коми (0,94) и Чукотском 
АО (0,92). Отметим, что косвенная стандарти-
зация не очень хорошо подходит для изучения 
показателя в динамике, поскольку сильно за-
висит от изменений рождаемости на террито-

рии, принятой за стандарт. Районы с высокой 
рождаемостью локализованы примерно в тех же 
местах, что и по данным реальных поколений. 
Можно также отметить относительно высокую 
рождаемость в Эвенкийском районе Красно-
ярского края и на востоке Архангельской об-
ласти. На Новой Земле значения КСР состави-
ли 0,25 и 0,21 в 2015–2017 и 2021–2023 гг. соот-
ветственно.

Корреляционный анализ показателей рож-
даемости и этнического состава на муници-
пальном уровне подтвердил высокую зависи-
мость уровня рождаемости от национального 
состава населения (табл. 6). Наивысшую кор-
реляцию для большинства возрастов в реаль-
ных поколениях, а также для коэффициента 

Таблица 5. Распределение муниципальных образований Севера России по величине коэффициента 
суммарной рождаемости и крупнейшей национальности, усредненные значения 2015–2017 и 2021–2023 гг.

КСР (косв.)
Все, 

2015–
2017 гг.

По крупнейшей национальности Все, 
2021–

2023 гг.

По крупнейшей национальности

русские тувинцы якуты другие русские тувинцы якуты другие
Всего МО 287 223 19 22 23 287 223 19 22 23

0,00–0,99 1 1 – – – 5 5 – – –
1,00–1,49 12 12 – – – 60 59 – 1 –
1,50–1,74 29 26 – 3 – 65 61 1 2 1
1,75–1,99 60 58 – 2 – 54 50 – 3 1
2,00–2,24 42 39 1 1 1 44 31 1 9 3
2,25–2,49 28 24 – 3 1 23 9 4 5 5
2,50–2,99 48 33 1 11 3 20 5 5 1 9
3,00–3,49 32 17 3 2 10 14 3 7 – 4
3,50–3,99 15 11 1 – 3 1 – – 1 –
4 и более 20 2 13 – 5 1 – 1 – –
Медиана 2,25 2,11 4,36 2,54 3,44 1,80 1,69 2,78 2,08 2,54
Составлено по: БДПМО Росстата, ЕМИСС.

Таблица 6. Корреляционная матрица показателей рождаемости и этнического 
состава муниципальных образований Севера России (n = 294)

Показатель (2021 год)
Среднее число рожденных детей по возрасту, 2021 г

КСР,  
2021–2023 гг.15–17 

лет
18–19 

лет
20–24 

лет
25–29 

лет
30–34 

лет
35–39 

лет
40–44 

лет
45–49 

лет
Число национальностей -0,03 -0,23 -0,40 -0,55 -0,58 -0,55 -0,53 -0,55 -0,52

Доля русских, % -0,06 -0,09 -0,30 -0,57 -0,74 -0,82 -0,84 -0,82 -0,57

Доля титульных, % -0,05 0,01 0,09 0,42 0,60 0,68 0,69 0,69 0,50

Доля КМНС, % 0,22 0,23 0,48 0,44 0,41 0,44 0,43 0,42 0,28

Доля титульных и КМНС, % 0,07 0,13 0,33 0,60 0,75 0,83 0,84 0,83 0,59

Доля остальных, % -0,06 -0,17 -0,20 -0,22 -0,20 -0,19 -0,20 -0,22 -0,20

Индекс мозаичности 0,09 -0,01 0,23 0,17 0,17 0,16 0,17 0,13 0,05
Примечание. Полужирным выделены значения, значимые на уровне 0,999.
Составлено по: Итоги переписи населения – 2021; БДПМО Росстата, ЕМИСС.
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Рис. 5. Коэффициент суммарной рождаемости муниципальных образований Севера России,  
рассчитанный методом косвенной стандартизации, усредненные значения за 2015–2017 и 2021–2023 гг.

Составлено по: БД ПМО Росстата, ЕМИСС.
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суммарной рождаемости продемонстрировал 
показатель «доля титульных и коренных мало-
численных народов в населении». У возрастов 
от 35 до 49 лет величина коэффициента линей-
ной корреляции достигает 0,83–0,84, у коэф-
фициента суммарной рождаемости – 0,59. По 
отдельности доля титульных национальностей 
и КМНС не демонстрируют такой высокой ста-
тистической взаимосвязи с рождаемостью. Од-
нако для младших возрастов (от 15 до 19 лет) 
значимая корреляция рождаемости зафикси-
рована только с долей коренных малочислен-
ных народов, поскольку титульные народы не 
склонны к ранним рождениям. Доля русских 
тоже наглядно описывает уровень рождаемости 
в старших возрастах и в условных поколениях, 
но знак связи с ней отрицательный. Чем выше 
доля русских, тем ниже рождаемость в муници-
пальном образовании.

Общее число национальностей, проживаю-
щих в муниципальном образовании, имеет зна-
чимую отрицательную связь с рождаемостью, 
поскольку высокое многообразие националь-
ностей обычно характерно для крупных го-
родов, где рождаемость ниже, чем в сельской 
местности. Наконец, индекс этнической моза-
ичности Эккеля (Манаков, 2019) не демонстри-
рует высокой корреляции с рождаемостью, по-
скольку этническая гомогенность может быть 
следствием как высокой доли одного из мало-
численных народов, так и высокой доли рус-
ских.

Заключение
В исследовании рождаемость на Севере Рос-

сии впервые изучена одновременно в реальных 
и условных поколениях, на региональном и му-
ниципальном уровнях. Региональный анализ 
показал, что происходит сближение итоговой 
рождаемости между северными регионами. 
Даже Республика Тыва быстро приближается 
к среднему по Северу и стране уровню. Веро-
ятно, женщины, родившиеся в Тыве в нача-
ле XXI века, уже не достигнут уровня простого 
воспроизводства населения. Республика Саха 
(Якутия), за исключением отдельных районов, 
уже почти не отличается от среднего по Северу 
уровня. Одновременно с этим на Севере Рос-
сии наблюдаются признаки второго демогра-
фического перехода. Увеличивается возраст 
материнства, возрастает вариативность репро-

дуктивного поведения – одновременно с ро-
стом доли бездетных увеличивается доля двух- 
и трехдетных матерей. Растет окончательная 
бездетность.

Анализ среднего числа детей по региону и 
национальности выявил высокую вариатив-
ность показателей. Даже у русских женщин 
число рожденных детей в зависимости от реги-
она отличается на десятки процентов. Титуль-
ные национальности Севера условно можно 
разделить на две группы. Если коми и карелы 
уже давно демонстрируют рождаемость, близ-
кую к среднероссийскому уровню, то у якутов 
и особенно тувинцев на одну женщину прихо-
дится большее число детей. Высокой рождае-
мостью по-прежнему выделяются субэтносы 
тувинцев-тоджинцев и коми-ижемцев. Высо-
кие показатели характерны и для большинства 
коренных малочисленных народов. Особенно 
выделяются ненцы, долганы, ханты и эвены. В 
то же время у ительменов, камчадалов, саамов и 
вепсов рождаемость ниже уровня простого вос-
производства населения.

Анализ населения муниципальных образо-
ваний в реальных поколениях продемонстри-
ровал, что за 2010–2021 гг. повысилось среднее 
число детей у женщин в возрасте от 20 до 39 лет. 
Однако эти показатели во многом обусловлены 
календарным сдвигом, связанным с реализаци-
ей программ стимулирования рождаемости и в 
целом благоприятной социально-экономиче-
ской ситуацией в начале 2010-х гг. Данные ус-
ловных поколений, полученные методом кос-
венной стандартизации КСР, показывают, что 
с 2015–2017 по 2021–2023 гг. рождаемость со-
кратилась в 89,2% муниципальных образований 
Севера России. Медианное значение коэффи-
циента суммарной рождаемости по всем муни-
ципальным образованиям снизилось с 2,25 до 
1,80. Муниципальный анализ подтвердил бы-
строе сближение репродуктивных установок 
коренных малочисленных народов с остальным 
населением. Хотя районы компактного прожи-
вания КМНС все еще демонстрируют более вы-
сокие результаты, разрыв сокращается.

Корреляционный анализ показал, что доля 
титульных и коренных малочисленных народов 
в населении лучше других показателей этниче-
ского состава описывает уровень рождаемости. 
Для женщин в возрасте от 15 до 24 лет рожда-
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емость сильнее всего коррелирует с долей ко-
ренных малочисленных народов Севера в на-
селении. Выявленные закономерности могут 
использоваться в построении демографических 
прогнозов на региональном и муниципальном 
уровнях, а также в разработке мероприятий де-
мографической политики.

Можно сделать вывод, что еще некоторое 
время коренные малочисленные народы Севе-
ра будут находится в режиме расширенного 
воспроизводства. При этом региональная де-
мографическая и социальная политика долж-

ны быть готовы к сближению репродуктивных 
планов и потребностей коренных народов с 
остальным населением России. Одновремен-
но со снижением итоговой рождаемости будут 
трансформироваться уклад, образ жизни и эко-
номическое поведение малочисленных народов 
Севера. В дальнейших исследованиях следует 
обратить внимание на вопросы зависимости 
рождаемости в муниципальных образованиях 
Севера России от размещения объектов соци-
альной инфраструктуры в условиях высокого 
миграционного оттока населения.
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Smirnov A.V., Lytkina U.V., Chuprova E.A.

Fertility in the North of Russia: Spatial and Ethnic Patterns

Abstract. The North of Russia comprises cities and districts that differ in fertility and reproductive 
behavior; this fact makes the territory an interesting object for demographic research. The paper considers 
fertility in the North of Russia at the regional and municipal levels, both in conditional and in real 
generations. Such an approach helps to identify spatial and ethnic patterns. Fertility analysis by region 
and ethnicity has shown a rapid decrease in differences between Russia’s constituent entities, which 
indicates the accelerated completion of the demographic transition in territories with high fertility. At the 
same time, reproductive behavior patterns within regions are becoming more diverse, which is a sign of 
the second demographic transition. Indicators above the level of simple reproduction are preserved only 
among Tuvans and some small-numbered indigenous peoples of the North. At the municipal level, fertility 
in conditional generations was estimated using data from the population censuses of 2010 and 2021, and 
in real generations by calculating the total fertility rate using the indirect standardization method for 
2015–2023. We identified groups of territories in the North of Russia with high and low fertility rates. It is 
shown that the median fertility rate in the northern territories has decreased significantly in recent years. 
A correlation analysis of fertility rates and the ethnic composition of the population revealed that fertility 
in a municipality is determined primarily by the proportion of titular ethnic groups and small-numbered 
indigenous peoples of the North, and among young cohorts – only by the proportion of small-numbered 
peoples. The results obtained are of interest for developing demographic policy measures and making 
forecasts at the regional and municipal levels. In further research, it is recommended to pay attention to 
the dependence of fertility on the development of the social infrastructure in the North of Russia.

Key words: fertility, real and conditional generations, spatial analysis, ethnic patterns, municipalities, 
North of Russia.
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Введение
Электронная коммерция играет важную 

роль в стимулировании потребления, обеспе-
чении занятости, содействии внешней торговле 
и развитии цифровой экономики. Электрон-
ная коммерция – новая форма экономической  
деятельности, которая лишена географических 
ограничений традиционной торговли и обра-
зует глобальный рынок, где информационная 
сеть служит связующим звеном; создаваемые 
платформы электронной коммерции снижают 
транзакционные издержки и диверсифициру-
ют каналы сбыта. Последовательное совершен-
ствование модели электронной коммерции и 
ее глубокая интеграция в реальную экономику 
привели к изменению цепочек производства 
и формирования добавленной стоимости, что 
способствует преобразованию и модернизации 
традиционных отраслей промышленности.

Согласно Отчету об электронной коммер-
ции в Китае (2022 год), наблюдается значитель-
ное развитие в этой сфере. Объем сделок в рам-
ках электронной коммерции в 2022 году достиг 
43,83 трлн юаней, увеличившись на 3,5% в го-
довом исчислении после роста на 19,6% в 2021 
году. Объем импорта и экспорта в рамках меж-
дународной электронной коммерции ежегод-
но растет, и в 2022 году объем операций достиг 
15,7 трлн юаней, а объем импорта и экспор-
та впервые превысил 2 трлн юаней. Развитие 

электронной коммерции значительно оптими-
зировало структуру внешней торговли Китая и 
повысило международную конкурентоспособ-
ность предприятий, ориентированных на внеш-
нюю торговлю.

По мере того как экономические и торговые 
связи между регионами становятся все теснее, 
а теоретические положения новой экономиче-
ской географии продолжают уточняться, важ-
ным становится исследование динамического 
пространственного развития торговых, мигра-
ционных потоков и движения капитала путем 
глубокого анализа пространственной корре-
ляции этих процессов. Задачи данной работы 
состоят в том, чтобы изучить влияние элек-
тронной коммерции на экспорт и определить, 
имеет ли уровень ее развития пространствен-
ные внешние эффекты, эффекты перетока, а 
также пороговые эффекты, определяющие ее 
влияние на экспорт.

В условиях развивающейся электронной 
коммерции и упрощения внешнеторговых опе-
раций, беря во внимание теорию новой эконо-
мической географии, мы задаем следующие 
вопросы: каким образом электронная коммер-
ция способствует быстрому росту показателей 
экспорта региона? Влияет ли уровень разви-
тия электронной коммерции в одном регио-
не на экспорт соседних регионов? Существует 
ли пространственный внешний эффект разви-

Аннотация. Основные цели работы – изучить влияние электронной коммерции на экспорт и 
определить, существуют ли пространственные внешние эффекты, эффекты перетока, а также 
пороговые эффекты, характеризующие уровень развития электронной коммерции, влияющие 
на экспорт. Данные цели определили методологию исследования. В рамках статьи построены 
модель пространственного лага и пороговая модель на основе панельных данных 31 провинции 
Китая за период с 2009 по 2022 год. Эмпирические результаты показывают сильную простран-
ственную автокорреляцию и робастное влияние пространственного лага на экспорт в Китае. 
Развитие электронной коммерции в регионе может непосредственно способствовать расшире-
нию местного экспорта и имеет значительный положительный внешний эффект, т. е. развитие 
местной электронной коммерции может привести к наращиванию экспорта в соседних реги-
онах; эффект перетока между провинциями отсутствует. По результатам проверки удалось об-
наружить одно пороговое значение, от которого зависит влияние электронной коммерции на 
экспорт, и при переходе через данный порог оно растет. Значимость исследования заключается 
в специфическом применении пространственного регрессионного моделирования, используе-
мого в эмпирических исследованиях, а полученные результаты дают представление о том, как 
способствовать синергетическому развитию электронной коммерции и экспорта.

Ключевые слова: экспорт, электронная коммерция, модель пространственной регрессии, 
пространственный внешний эффект, пороговый эффект, эффект перетока.
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тия электронной коммерции, связанный с экс-
портом? Является ли он положительным или 
отрицательным? Есть ли разница во влиянии 
различных уровней развития электронной ком-
мерции на экспорт? Поскольку развитие элек-
тронной коммерции является важным шагом 
по преобразованию цифровой экономики Ки-
тая в сторону ее открытости внешнему миру, 
выяснение ее влияния на экспорт поможет ре-
гионам в будущем активизировать потребление, 
стабилизировать внешнюю торговлю, развивать 
цифровую экономику и стимулировать эконо-
мическую активность.

Обзор литературы
Влияние электронной коммерции на экспорт
В связи с глобализацией и стремительным 

развитием информационных технологий, элек-
тронная коммерция постепенно стала неотъем-
лемой частью международной торговли. Во вре-
мя пандемии COVID-19 она играла ключевую 
роль. Исследователи в целом сходятся во мне-
нии, что ее развитие открывает новые возмож-
ности для ведения бизнеса. Исследование (On-
jewu et al., 2022), основанное на данных опроса 
предприятий, проведенного Всемирным бан-
ком и охватившего 249 малых производствен-
ных предприятий в Италии, показало, что элек-
тронная коммерция положительно влияет на 
прямой экспорт, значительно повышая устой-
чивость компаний, и тем самым ускоряет раз-
витие прямого экспорта. В работе (Kastratović, 
Bjelić, 2022) использовались панельные дан-
ные по 32 европейским странам за период с 
2009 по 2022 год. Было обнаружено, что рост 
масштабов электронной коммерции положи-
тельно повлиял на экспорт, особенно в сфе-
ре услуг и обрабатывающей промышленности. 
Этот вывод свидетельствует о том, что развитие 
электронной коммерции может быть исполь-
зовано в качестве политического инструмен-
та стимулирования экспорта. Были проведены 
углубленные исследования влияния электрон-
ной коммерции на международную торговлю. 
В работе (Peng, 2021) проводится анализ разви-
тия международной электронной коммерции в 
Китае, используется векторная авторегресси-
онная модель для проведения эмпирического 
исследования и делается вывод о том, что меж-
дународная электронная коммерция имеет зна-
чительное положительное влияние на междуна-
родную торговлю в целом.

Чтобы более точно оценить влияние элек-
тронной коммерции на международную тор-
говлю, исследователи использовали различные 
методы эмпирического исследования. В рабо-
те (Hayakawa et al., 2021) оцениваются грави-
тационные уравнения торговых потоков в пе-
риод с 2019 года по январь – август 2020 года 
для 34 стран, предоставивших отчеты, и 145 
стран-партнеров. Делается вывод о том, что 
развитие электронной коммерции может по-
мочь смягчить негативное влияние COVID-19 
на международную торговлю. В исследовании 
(Shanmugalingam et al., 2023) используются 
различные методики оценки, такие как описа-
тельная статистика, матрица коэффициентов 
корреляции, статические тесты (тест Левина-
Лина-Чу (LLC), тест Брейтунга, расширен-
ный тест Дики-Фуллера (ADF), тест Харриса- 
Цавалиса и тест Има-Песарана-Шина (IPS)), 
тест Као на коинтеграцию, тесты на автокор-
реляцию и гетероскедастичность. Динамиче-
ские панельные данные были проанализирова-
ны с использованием двухэтапного оценивания 
обобщенным методом моментов (GMM). Ре-
зультаты эмпирического анализа показывают, 
что электронная коммерция оказывает значи-
тельное влияние на внешнюю торговлю стран 
Азии. Местным органам власти следует при-
нять политику, направленную на развитие те-
лекоммуникационных технологий, для более 
массового использования онлайн-коммерции 
и получения потенциальных выгод от внешней 
торговли.

Модели пространственной регрессии
С момента своего появления в 1970-х гг. 

пространственная эконометрика развивалась 
более 40 лет, привлекала большое внимание ис-
следователей, применялась на практике и при-
несла осязаемые результаты. Американским 
географом (Tobler, 1970), изучавшим простран-
ственную корреляцию, был предложен первый 
закон географии, и он гласит, что все связано 
со всем остальным, но близкое связано больше, 
чем отдаленное. Данный закон заложил основу 
пространственного количественного анализа.  
В работе (Cliff, Ord, 1973) введена простран-
ственная корреляция в экономический анализ, 
что позволило преодолеть смещение оценок 
традиционного эконометрического анализа, 
вызванное игнорированием корреляции. Офи-
циальное рождение пространственной эконо-
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метрики связывается с публикацией книги 
«Пространственная эконометрика» (Klaassen, 
Hendric, 1979). В статье (Anselin, 2010) отме-
чается, что данные имеют пространственную 
корреляцию и зависимость; следует учитывать 
пространственную структуру экономических 
переменных и пространственные факторы при 
построении эконометрических моделей. Со-
гласно (Goodchild, 1992), пространственная 
эконометрика, основанная на корреляции про-
странственных данных, в основном использу-
ется для анализа пространственной зависимо-
сти и пространственной неоднородности между 
регионами. Впоследствии к работе в этой обла-
сти подключились многие ученые, в том числе 
(Cressie, 1993; LeSage, Pace, 2009; Elhorst, 2014; 
Kozhevnikov, Voroshilov, 2024; Uskova et al., 2024).

Проблемой, стоящей перед научным сооб-
ществом, был выбор модели пространственной 
регрессии. Критерий пространственной ошиб-
ки множителя Лагранжа (LM-Error) для моде-
ли пространственной ошибки (SEM) был пред-
ложен для решения проблемы выбора между 
моделями пространственной ошибки и непро-
странственными моделями. В работе (Yandell, 
Anselin, 1990) предполагается, что критерий 
пространственного лага множителя Лагранжа 
(LM-lag) определяет необходимость использо-
вания модели пространственного лага. Мно-
житель Лагранжа (LM) – это один из тестов, 
обычно используемых для распознавания моде-
лей пространственной регрессии путем оценки 
модели без эффектов пространственного вза-
имодействия методом наименьших квадратов 
(МНК). Остатки МНК-регрессии проверяют-
ся по критерию множителя Лагранжа (ошиб-
ки или лага) и робастному критерию множите-
ля Лагранжа (ошибки или лага) для получения 
соответствующей статистики, ее проверки на 
значимость и выбора пространственной эко-
нометрической модели. В частности, если ни 
критерий ошибки, ни критерий лага не явля-
ются значимыми, выбирается МНК-регрессия 
без эффектов пространственного взаимодей-
ствия; если значим только один из двух крите-
риев, то выбирается модель пространственной 
ошибки (SEM), если значим критерий ошиб-
ки, и модель пространственного лага (SLM), 
если значим критерий лага. Если значимы оба 
критерия, то выбирается робастная модель 
пространственного лага. Затем при помощи 

робастного критерия множителя Лагранжа вы-
бирается модель SEM, если значим робастный 
критерий ошибки, или модель SLM, если зна-
чим робастный критерий лага. В исследовании 
(Anselin, 1990) модели SEM и SLM объединяют-
ся в пространственную модель Дарбина (SDM) 
для учета пространственных эффектов не толь-
ко зависимых переменных, но и независимых. 
Если критерий множителя Лагранжа показы-
вает, что пространственные эффекты должны 
быть включены в традиционную эконометри-
ческую модель, то может использоваться не-
посредственно модель SDM в соответствии с 
(Elhorst, 2012).

Обзор литературы за последние пять лет вы-
явил широкий спектр работ, в которых элек-
тронная коммерция и экспорт изучаются с при-
менением модели пространственной регрессии. 
Исследование (Amidi, Fagheh Majidi, 2020) по-
казало, что влияние пространственных внеш-
них эффектов, или пространственной за-
висимости, является одним из факторов, 
определяющих экономический рост, и эти 
внешние эффекты, связанные с географиче-
ским положением и торговыми партнерами, 
оказывают значительное влияние на экономи-
ческое развитие. Работа (Wang et al., 2020) была 
посвящена влиянию пространственных эффек-
тов внешней торговли и прямых иностранных 
инвестиций на модернизацию структуры про-
мышленности в регионах Китая. В результа-
те удалось подтвердить, что внешняя торговля 
и прямые иностранные инвестиции являются 
важными факторами модернизации промыш-
ленной структуры Китая, при этом внешняя 
торговля оказывает значительный простран-
ственный эффект. Данный вывод позволяет 
лучше понять, как эффект пространственно-
го взаимодействия, достигаемый при содей-
ствии развитию торговли, влияет на экспорт 
промышленных товаров. В статье (Yamaka et 
al., 2023) были проанализированы простран-
ственные внешние эффекты развития интер-
нета на внешнюю торговлю на основе панель-
ных данных 31 провинции Китая за период с 
2003 по 2016 год. Было обнаружено, что разви-
тие интернета имеет положительную межреги-
ональную корреляцию, при этом модель SDM 
подтверждает пространственный эффект. Раз-
витие интернета способствует росту местной 
внешней торговли и оказывает положитель-
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ный пространственный внешний эффект на 
соседние провинции. Таким образом, укрепле-
ние интернет-инфраструктуры и расширение 
сферы ее использования, особенно в секторе 
услуг, имеет решающее значение для наращи-
вания преимуществ Китая на международном  
рынке.

Обобщив соответствующую литературу, 
можно сделать вывод, что, хотя существуют раз-
личия в выборе каждого из выделенных факто-
ров влияния и методов исследования, в целом 
исследователи утверждают, что развитие элек-
тронной коммерции оказывает значительное 
положительное влияние на экспорт. Однако 
только в некоторых исследованиях использу-
ется модель пространственной регрессии для 
анализа пространственного эффекта между 
электронной коммерцией и экспортом, и этот 
эффект нуждается в дальнейшем изучении. В 
данной статье анализируется пространствен-
ная корреляция между уровнем развития элек-
тронной коммерции и экспорта в 31 провин-
ции Китая (за исключением Гонконга, Макао 
и Тайваня).

Гипотеза исследования
Электронная коммерция не ограничена гео-

графически, что позволяет экспортерам нахо-
дить потенциальных клиентов по всему миру и 
значительно расширяет спектр экспортных на-
правлений. Благодаря онлайн-платформам экс-
портеры могут обходиться без некоторых про-
межуточных звеньев традиционной торговли, 
например экспедиторов или агентов по про-
даже, тем самым снижая торговые издержки. 
Кроме того, ведение бизнеса онлайн уменьша-
ет затраты на товарно-материальные запасы, 
логистику и маркетинг, при этом конкуренто-
способность предприятий растет. Более про-
зрачная информация на онлайн-платформах 
позволяет экспортерам лучше удовлетворять 
спрос и предложение друг друга. Это приводит 
к снижению асимметрии информации и тран-
закционных рисков, а также повышению без-
опасности торговли. Электронная коммерция 
облегчает обмен информацией; онлайн-плат-
формы предоставляют подробную информа-
цию о состоянии рынка, которая может помочь 
предприятиям точнее оценить текущий спрос и 
конкурентную ситуацию, а также способствует 
обмену информацией между регионами. Благо-
даря онлайн-торговле предприятия могут более 

точно улавливать тенденции рынка и разраба-
тывать более разумные экспортные стратегии. 
Например, онлайн-платформы предоставляют 
информацию об операциях в режиме реального 
времени, а также о функциях, связанных с об-
работкой заказов, что делает процесс соверше-
ния операции более быстрым и удобным. Таким 
образом, ускоряется оборот капитала экспорте-
ров и повышается эффективность сделок. Элек-
тронная коммерция упрощает торговлю благо-
даря системе электронного обмена данными 
(EDI) и онлайн-платежам.

Кроме того, благодаря онлайн-платформам 
экспортеры и другие заинтересованные лица 
легче усваивают торговую политику и установ-
ленные правила стран – участниц торговли и 
принимают соответствующие стратегии для 
устранения торговых барьеров. Онлайн-торгов-
ля предоставляет экспортерам больше возмож-
ностей для ведения бизнеса и конкурентных 
преимуществ за счет преодоления географиче-
ских ограничений, снижения транзакционных 
издержек, повышения эффективности опера-
ций и информационной прозрачности, дивер-
сификации каналов сбыта, упрощения торго-
вых процессов и устранения торговых барьеров. 
Исходя из этого, гипотеза H1: электронная 
коммерция способствует развитию экспорта 
региона.

В условиях растущих экономических и  
торговых связей между регионами, а также по-
стоянного совершенствования теории новой  
экономической географии, когда существует 
определенная область перемещений товаров 
и услуг, кадров, капитала и других факторов, 
электронная коммерция оказывает влияние не 
только на экспорт региона, но и на развитие 
экспорта соседних регионов. Предположим, 
что чрезмерная концентрация промышленных 
предприятий в регионе приводит к излишней 
конкуренции за ресурсы. Это вызовет межре-
гиональное перераспределение ресурсов, в том 
числе распространение технологий, миграцию 
населения и усиление потоков капитала, что в 
конечном итоге будет способствовать развитию 
соседних регионов (Wei et al., 2022).

Развитие онлайн-торговли будет способ-
ствовать модернизации местной отраслевой 
структуры. Данный регион будет воздейство-
вать на окружающие территории посредством 
межрегионального сотрудничества, включаю-
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щего изменение транспортной инфраструкту-
ры, спроса, обмен технологиями и опытом, а 
также другими ресурсами между регионами-
соседями, входящими в зону диффузии, для 
передачи таких положительных простран-
ственных внешних эффектов, которые бу-
дут способствовать развитию экспорта сосед-
них регионов, формированию плодотворного 
межрегионального взаимодействия и синер-
гетическому развитию (Lu, Hu, 2024). Одна-
ко электронная коммерция в большей степени 
концентрируется в одном регионе, что также 
может привести к «эффекту перетока», т. е. ре-
гион за счет развития онлайн-торговли повы-
шает свою межрегиональную экономическую 
конкурентоспособность, основанную на есте-
ственных преимуществах и привлекательно-
сти, что, напротив, может вызвать приток все-
возможных качественных ресурсов, факторов 
производства, а также капитала из соседних ре-
гионов и нанести ущерб их экономическому 
развитию (Sun, 2023). В рамках эффекта пере-
тока онлайн-торговля региона может оказывать 
отрицательный внешний эффект на развитие 
экспорта соседних регионов. Таким образом, 
предлагается гипотеза:

H2: влияние электронной коммерции на 
экспорт имеет пространственные внешние эф-
фекты;

H2a: электронная коммерция оказывает  
положительный внешний эффект на развитие 
экспорта соседних регионов;

H2b: электронная коммерция оказывает от-
рицательный внешний эффект на развитие экс-
порта соседних регионов.

Согласно предельной теории закона убыва-
ющей предельной полезности (Ormazabal, 
1995), когда развитие электронной коммерции 
находится на определенном этапе, влияние 
на экспорт будет иметь эффект предельного 
убывания, поэтому две переменные могут не 
находиться в единой линейной зависимости. 
Эффект чрезмерной концентрации факторов 
(Broersma, van Dijk, 2007) возникает тогда, ког-
да торговля, капитал и кадры концентрируют-
ся настолько, что создается «эффект перегруз-
ки», который влечет за собой избыток ресурсов, 
снижение потребительского спроса. В целях 
эффективного использования средств сокраща-
ется рабочая сила и другие издержки производ-
ства, что приводит к уменьшению предельной 

полезности, снижению эффективности про-
изводства, возникновению эффекта масшта-
ба, который не способствует развитию элек-
тронной коммерции, при этом воздействие на 
экспорт будет выражаться в убывающей пре-
дельной полезности. Эффект масштаба не спо-
собствует качественному развитию экспорта. 
Чрезмерная концентрация онлайн-торговли 
приведет к использованию всевозможных ре-
сурсов в рамках слепой и беспорядочной кон-
куренции, что приведет к «формализму» сле-
пых инноваций, к растрате ресурсов, но не к 
качественному развитию экспорта (Shen, Pan, 
2023). Несколько других факторов также огра-
ничивают положительные пространственные 
внешние эффекты электронной коммерции: в 
рамках онлайн-торговли обе стороны торгуют 
через электронные платформы, а затруднен-
ность обмена данными между ними и недоста-
ток взаимопонимания повышают торговые ри-
ски. Онлайн-платформы в некоторых развитых 
регионах обладают существенными финансо-
выми и технологическими преимуществами; 
они могут подавлять торговые площадки дру-
гих регионов за счет снижения цен и предо-
ставления более качественного гарантийного 
обслуживания, что приводит к несовершенной 
конкуренции. В результате малому и среднему 
бизнесу трудно оставаться на рынке экспорт-
ной торговли, что еще более усугубляет нера-
венство на внешнем рынке. Логистика играет 
решающую роль в электронной коммерции, но 
колебания издержек и нестабильный уровень 
логистического обслуживания могут негатив-
но сказаться на экспорте. Чрезмерно высокие 
затраты на логистику увеличат себестоимость 
продукции электронной коммерции и снизят 
ее конкурентоспособность.

Кроме того, низкий уровень логистического 
обслуживания может привести к таким пробле-
мам, как повреждение товаров и задержке в до-
ставке, что негативно скажется на удовлетво-
ренности клиентов и степени их лояльности. 
Особенности внешнеторговых операций, ха-
рактерных для электронной коммерции, ус-
ложняют налоговые и правовые вопросы. Раз-
личия в налоговой политике и нормативных 
стандартах в разных регионах могут привести 
к разногласиям и спорам в процессе торговли. 
Выгоды от продвижения не всегда линейно ре-
агируют на повышение уровня развития элек-
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тронной коммерции. Только когда степень кон-
центрации онлайн-торговли поддерживается в 
определенных пределах, она может оказывать 
влияние на развитие экспорта. Исходя из этого 
предлагается гипотеза H3: существует порого-
вый эффект влияния электронной коммерции 
на экспорт, т. е. разные уровни развития элек-
тронной коммерции будут по-разному влиять 
на экспорт.

Описание переменных
Зависимая переменная – экспорт. Зависи-

мая переменная измеряется как объем экспор-
та каждой провинции Китая с 2009 по 2022 год, 
от которого берется натуральный логарифм и 
обозначается itExportln  . Рассчитан по данным 
Статистического ежегодника Китая и Главного 
таможенного управления.

Основная независимая переменная – уро-
вень развития электронной коммерции. В дан-
ном исследовании для оценки данной перемен-
ной в регионе используется индекс развития 
электронной коммерции за период с 2009 по 
2022 год, обозначаемый как Ecommerce

it
. Ин-

декс рассчитан на больших данных платфор-
мы Alibaba Исследовательского института Ali 
Research Institute, охватывающих как индекс 
деловой активности в интернете, так и индекс 
онлайн-покупок, что позволяет всесторонне и 
интуитивно отразить уровень развития онлайн-
торговли в каждой провинции. Индекс рассчи-
тывается методом значения энтропии; показа-
тели для расчета индекса развития электронной 
коммерции приведены в таблице 1.

Контрольные переменные: целью данного 
исследования является изучение влияния элек-
тронной коммерции на экспорт и необходимо-
сти контроля влияния других факторов на 
экспорт. Уровень экономического развития, 
степень открытости внешнему миру, налого-
вая нагрузка, уровень инновационной актив-
ности, транспортная доступность и структура 
промышленности также будут воздействовать 
на развитие экспортной торговли, поэтому мы 
включили вышеупомянутые шесть факторов в 
качестве контрольных переменных для учета 
влияния электронной коммерции на экспорт. 
Конкретные переменные приведены далее:

1) уровень экономического развития, из-
меряемый средним значением показателя ВВП 
на душу населения (в текущих ценах), обозна-
чается InperGDP

it
;

2) степень открытости внешнему миру = 
общий объем импорта и экспорта товаров / 
ВВП (в текущих ценах), обозначается Open

it
;

3) налоговая нагрузка = налоговые посту-
пления в бюджет каждой провинции / ВВП; 
обозначается InTax

it
; местные власти помогают 

предприятиям оптимизировать структуру экс-
порта путем корректировки политики его нало-
гообложения для повышения качества и добав-
ленной стоимости экспортируемых товаров, а 
также способствуют устойчивому развитию экс-
портной торговли; эта переменная может изме-
рять степень вмешательства местных властей в 
экономику или степень развития институцио-
нального регулирования в каждой провинции;

Таблица 1. Показатели для расчета индекса развития электронной коммерции в провинциях Китая

Показатель 
первого уровня

Показатель  
второго уровня

Метод расчета

Индекс деловой 
активности в 
интернете (0,5)

Относительная плотность 
деловой активности  
в интернете (0.3)

Относительная плотность онлайн-предпринимателей в корпоративном 
сегменте = число онлайн-предпринимателей в корпоративном сегменте / 
население. Относительная плотность онлайн-предпринимателей в секторе 
розничной торговли = число онлайн-предпринимателей в секторе розничной 
торговли / население

Индекс уровня операций 
онлайн-предпринимателей 
(0,2)

Процент суммарных стоимостей операций, превысивших заданную границу 
(для онлайн-предпринимателей) = количество предпринимателей в секторе 
розничной торговли с годовым оборотом более $240,000 / число онлайн-
предпринимателей в секторе розничной торговли

Индекс онлайн-
покупок (0,5)

Относительная плотность 
онлайн-покупок (0,3)

Относительная плотность онлайн-покупок = число онлайн-потребителей / 
население

Индекс уровня затрат на 
онлайн-покупки (0,2)

Процент онлайн-покупателей, превысивших заданную границу = количество 
потребителей, совершивших онлайн-покупки на сумму более $10,000 в год / 
число онлайн-покупателей

Источник: данные по индексу электронной коммерции в провинциях. URL: idata.work (дата обращения 07.05.2024).

https://idata.work/forum.php?mod=viewthread&tid=51
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4) транспортная доступность измеряется с 
помощью коэффициента взаимодействия, 
представляющего собой прологарифмирован-
ное произведение протяженности дорог в ми-
лях на грузооборот в каждой провинции, обо-
значается Intransport

it
;

5) уровень инновационной активности из-
меряется количеством заявок на получение на-
циональных патентов в каждой провинции; 
обозначается Innovation

it
; чем выше уровень 

развития науки, технологий и инноваций, тем 
больше товаров с независимыми правами ин-
теллектуальной собственности и базовыми тех-
нологиями может быть произведено, что по-
вышает качество и добавленную стоимость 
экспортных товаров;

6) соотношение добавленной стоимости 
обрабатывающей промышленности к добавлен-
ной стоимости сферы услуг отражает отрасле-
вую структуру промышленности каждой про-
винции, а также ее способность поставлять 
экспортные товары, обозначается Industry

it
.

Построение модели
Чтобы лучше раскрыть влияние электрон-

ной коммерции на экспорт регионов и выявить 
различные пространственные внешние эффек-
ты, в данной работе построены три следующие 
модели пространственной регрессии:

      

1 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆: 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼𝛼𝛼1𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 
+ 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 ;     (1)

1 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆: 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝛼𝛼𝛼𝛼0 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 
+ 𝛼𝛼𝛼𝛼1𝐸𝐸𝐸𝐸𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜌𝜌𝜌𝜌𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ;   

(2)

     

1 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆: 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝛼𝛼0 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 
+ 𝛼𝛼𝛼𝛼1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼𝛼𝛼2 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 
+ 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜌𝜌𝜌𝜌𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  

.

     

(3)

Матрица пространственных весов
В данной работе матрица смежности выбра-

на для отражения пространственных отноше-
ний между провинциями; если провинции со-
седствуют, то существует зависимость близости 
и вес равен 1; в противном случае вес равен 0. 
Следующая формула рассчитывает простран-
ственные веса:

1 
 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑠𝑠 = �1, if i and j are not neighborly relations

0, if i and j are not neighborly relations  
 
.

Тест на пространственную автокорреляцию
Пространственная автокорреляция опреде-

ляется одним измерением размера и одним из-
мерением пространственной смежности, в то 
время как пространственная кросс-корреляция 
оценивается двумя измерениями размера и од-
ним измерением пространственной смежно-
сти (Cliff, Ord, 1973). Значение индекса Мора-
на обычно находится в диапазоне [-1; 1]. Если 
значение больше 0, то переменные имеют по-
ложительную пространственную корреляцию.  
В случае экспортной торговли высокие зна-
чения находятся рядом с высокими, а низкие 
значения – рядом с низкими. Если значение 
индекса Морана близко к 0, то переменные 
распределены случайным образом и простран-
ственная корреляция отсутствует.

Существует ли пространственный внешний 
эффект от развития электронной коммерции, 
действующий на экспорт, т. е. влияет ли уровень 
развития электронной коммерции в сосед-
них регионах на экспорт данной провинции? 
В настоящей работе используется глобаль-
ный индекс Морана для измерения простран-
ственной корреляции экспортной торговли 
при построении матрицы смежности (табл. 
2). Результаты подтверждают, что глобаль-
ный индекс Морана для объемов экспортной 
торговли в 2009–2022 гг. превышает 0 и яв-
ляется значимым на уровне 1%, что указыва-
ет на значимую пространственную корреля-
цию экспорта каждой провинции. Для ответа 
на поставленный выше вопрос проводится 
пространственный регрессионный анализ.

Диаграмма рассеяния Морана используется 
для изучения локальных пространственных 
особенностей путем описания корреляции 
между переменной Z и ее пространственным 
лагом. Горизонтальная ось диаграммы рассея-
ния соответствует описываемой переменной, а 
вертикальная ось – вектору пространственного 
лага. Его можно разделить на четыре квадран-
та, соответствующие четырем типам простран-
ственной близости между регионами и их сосе-
дями (кластеры High-High, Low-High, Low-Low, 
High-Low). Для дальнейшего изучения про-
странственной корреляции экспорта строится 
диаграмма рассеяния Морана с соответству-
ющими данными матрицы пространственных  
весов W1 соседних показателей, как показано 
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния Морана для изучения пространственной 
корреляции экспорта за выбранные годы

на рисунке 1 (из-за длительного временного пе-
риода соответствующие вычисленные значения 
близки, поэтому для демонстрации выбраны 
наиболее репрезентативные годы).

Как видно на рисунке 1, большинство реги-
онов находятся в первом и третьем квадрантах. 

В целом, экспортная торговля Китая демонстри-
рует положительную пространственную корре-
ляцию. Индекс Морана показывает тенденцию 
к росту, что указывает на эффект пространствен-
ной кластеризации в региональной экспортной 
торговле Китая в период с 2009 по 2022 год.

Таблица 2. Индекс Морана для экспорта, 2009–2022 гг.

Год I E(I) sd(I) z p-value*
2009 0,369 -0,033 0,119 3,391 0,001
2010 0,386 -0,033 0,119 3,535 0,000
2011 0,365 -0,033 0,119 3,360 0,001
2012 0,359 -0,033 0,119 3,301 0,001
2013 0,351 -0,033 0,118 3,246 0,001
2014 0,351 -0,033 0,118 3,257 0,001
2015 0,413 -0,033 0,118 3,779 0,000
2016 0,396 -0,033 0,118 3,629 0,000
2017 0,386 -0,033 0,118 3,565 0,000
2018 0,380 -0,033 0,118 3,508 0,000
2019 0,371 -0,033 0,117 3,439 0,001
2020 0,386 -0,033 0,117 3,575 0,000
2021 0,384 -0,033 0,118 3,549 0,000
2022 0,387 -0,033 0,117 3,590 0,000

Источник: рассчитано авторами.
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Что касается выбора модели пространствен-
ной регрессии, то в данной работе используют-
ся критерии автокорреляции, чтобы опреде-
лить, какая из моделей SLM, SEM и SDM 
наиболее подходящая. Во-первых, для выбора 
модели используются критерий множителей 
Лагранжа, результаты которого представлены 
в таблице 3. Оба множителя Лагранжа, про-
веряющие автокорреляцию пространственной 
ошибки, не прошли проверку на значимость, 
а множители, проверяющие автокорреляцию 
пространственного лага, значимы на уровне 
1%, поэтому модель SLM больше подходит для 
нашего исследования.

Если множители Лагранжа показывают, что 
пространственные эффекты присутствуют в 
традиционной эконометрической модели, то 
более обобщенная модель SDM может быть ис-
пользована непосредственно для их оценки. 
Однако полученные результаты по критерию 
множителей Лагранжа показывают, что модель 
SEM не будет обладать пространственными эф-
фектами, поэтому модель SLM выбрана из-за ее 
робастности и точности результатов регрессии.

Результаты теста Хаусмана в таблице 4 по-
казывают Prob > chi2 = 0,0000, что отклоняет 
нулевую гипотезу, поэтому для регрессионного 
анализа выбрана модель с фиксированными 
эффектами. Результаты теста отношения прав-
доподобия показывают, что для нашего иссле-
дования больше подходит модель с индиви-
дуальными и временными фиксированными 
эффектами. В этом исследовании выбрана мо-

дель пространственного лага (SLM) с инди-
видуальными и временными фиксированны-
ми эффектами. Результаты теста множителей 
Лагранжа, теста Хаусмана и теста отношения 
правдоподобия (LR) приведены в таблицах 3, 4.

Тест на робастность
Пропуск переменных – проблема, с которой 

сталкивается большинство исследователей. Для 
проверки робастности модели добавлена кон-
трольная переменная, которая может оказывать 
влияние на экспорт, – развитие человеческого 
капитала, который измеряется долей числа сту-
дентов, обучающихся в университетах каждой 
провинции в общей численности населения и 
обозначается InHC

it
. Чем выше уровень разви-

тия человеческого капитала, тем выше уровень 
науки и техники, больше возможностей для ин-
новаций, больше товаров с независимыми пра-
вами интеллектуальной собственности и базо-
выми технологиями может быть экспортировано, 
что повышает качество и добавленную стоимость 
экспорта. Используя модель пространственной 
регрессии, ученые собрали данные для эмпири-
ческого исследования и обнаружили, что улучше-
ние структуры и запасов человеческого капитала 
может способствовать развитию экспорта (Dai et 
al., 2021). Результаты регрессии модели 1 пред-
ставлены в таблице 6. После добавления кон-
трольных переменных коэффициент регрессии 
электронной коммерции в отношении экспорта 
и коэффициенты пространственного эффекта 
по-прежнему остаются значимо положительны-
ми, что подтверждает робастность модели.

Таблица 3. Результаты по критерию множителей Лагранжа

Критерий Значение тестовой статистики df p-value
Пространственная ошибка

Множитель Лагранжа 0,879 1,000 0,349
Робастный множитель Лагранжа 1,722 1,000 0,189

Пространственный лаг
Множитель Лагранжа 13,893 1,000 0,000
Робастный множитель Лагранжа 14,736 1,000 0,000
Источник: рассчитано авторами.

Таблица 4. Результаты тестов Хаусмана и отношения правдоподобия

Критерий chi2(7) Prob>chi2
Хаусман 73,60 0,0000
LR (индивидуальные эффекты) 38,62 0,0000
LR (временные эффекты) 932,41 0,0000
Источник: рассчитано авторами.
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Замена матрицы пространственных весов
Мы проводим проверку робастности, пре-

образуя матрицу пространственных весов и  
матрицу смежности в матрицу расстояний,  
используя формулы, соответственно:

                   

1 

𝑊𝑊𝑊𝑊3 = �
1

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2

      0          𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑗𝑗𝑗𝑗  

 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑗𝑗𝑗𝑗 
,

где 

1 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  – разница в ВВП на душу насе-
ления между регионами i и j.

Чтобы минимизировать ошибку, в качестве 
пространственного веса используются обрат-
ные квадратичные расстояния, а вес диагонали 
матрицы равен нулю.

Матрица расстояний зависит от дистанции 
между регионами, рассчитанной по географи-
ческим координатам: широте и долготе. Обычно 
используются матрицы обратных расстояний и 

обратных квадратичных расстояний, которые 
слабеют медленнее, поскольку пространствен-
ный эффект усиливается с увеличением рас-
стояния. Поэтому в данной статье используется 
матрица обратных квадратичных расстояний. 
Формула выглядит следующим образом:

                   

1 

𝑊𝑊𝑊𝑊2 = �
1
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2

      0        𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑗𝑗𝑗𝑗  

 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑗𝑗𝑗𝑗 
,

где di j – географическое расстояние, рассчи-
танное по широте и долготе регионов i и j.

Согласно результатам моделей 2 и 3, приве-
денным в таблице 5, уровни значимости коэф-
фициентов независимой переменной и коэф-
фициентов регрессии (rho) после замены 
матриц пространственных весов остаются оди-
наковыми, поэтому эмпирические результаты 
являются робастными.

Таблица 5. Результаты теста на робастность

Переменная (1) (2) (3) (4)
Eccommrceit 0,182*** 0,176*** 0,170*** 0,118***

(0,0364) (0,0358) (0,0355) (0,0368)
InperGDPit 1,290*** 1,474*** 1,326*** 1,391***

(0,123) (0,122) (0,130) (0,126)
Openit 1,896*** 2,404*** 2,320*** 2,262***

(0,172) (0,158) (0,158) (0,159)
Intransportit -0,0887** -0,0947** -0,117***

(0,0359) (0,0373) (0,0370)
Inhighway -0,585***

(0,169)
Industryit 0,229*** 0,157** 0,207*** -0,0693*

(0,0627) (0,0663) (0,0643) (0,0382)
Ininnovationit -0,0867*** -0,109*** -0,116*** 0,245***

(0,0297) (0,0305) (0,0300) (0,0636)
InTaxit 2,886** 2,329* 2,227* -0,0978***

(1,300) (1,335) (1,321) (0,0299)
InHCit 35,60***

(8,102)
Incargo 1,994

(1,298)
rho 0,261*** -0,127*** 0,306*** 0,273***

(0,0569) (0,0407) (0,0760) (0,0570)
sigma2_e 0,0388*** 0,0422*** 0,0412*** 0,0397***

(0,00265) (0,00287) (0,00282) (0,00271)
Log-likelihood 85,9949 70,1272 72,5357 80,6896
Число наблюдений 434 434 434 434
R-squared 0,334 0,318 0,314 0,219
Number of code 31 31 31 31
Источник: рассчитано авторами.
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Измерение заменяющей переменной
Коэффициент взаимодействия между про-

тяженностью дорог в милях и грузооборотом в 
каждой провинции введен в модель SLM из-за 
потенциального положительного синергетиче-
ского эффекта при измерении степени транс-
портной доступности. Чтобы проверить робаст-
ность модели, коэффициент взаимодействия 
был заменен двумя отдельными переменными 
для регрессии, и, согласно результатам модели 
4, знак коэффициентов переменных не изме-
нился после замены показателей переменных, 
а уровни значимости остались прежними, по-
этому эмпирические результаты являются ро-
бастными.

Анализ пространственных эффектов
В таблице 6 представлены результаты ре-

грессии с использованием модели SLM с ин-
дивидуальными и временными фиксированны-
ми эффектами. Результаты сопоставления 
четырех моделей показывают, что развитие 
электронной коммерции положительно кор-
релирует с экспортом. В модели пространствен-

ного лага, за исключением переменной уровня 
налоговой нагрузки, полученные коэффици-
енты переменных проходят проверку на зна-
чимость на уровне 1%, что позволяет предпо-
ложить, что развитие электронной коммерции 
способствует росту экспорта без учета условий 
региональной гетерогенности. Таким образом, 
развитие цифровой экономики, электронной 
коммерции, интеллектуальных услуг и дру-
гих отраслей влечет за собой трансформацию 
и совершенствование традиционной торгов-
ли, способствует совершенствованию факторов 
производства, изменению структуры торговли 
и повышению качества продукции и объема 
экспорта. Исходя из этого, мы можем сделать 
вывод, что гипотеза 1 верна. Коэффициенты 
пространственной автокорреляции в модели 
SLM значимы, что указывает на то, что экс-
порт имеет значимую пространственную авто-
корреляцию, которая совпадает с результатами 
вышеупомянутого теста на пространственную 
автокорреляцию, поэтому использование мо-
дели SLM имеет определенную степень раци-

Таблица 6. Результаты регрессии модели SLM с индивидуальными 
и временными фиксированными эффектами

Переменная Main Прямой эффект Косвенный эффект Суммарный эффект

Ecommerceit 0,144*** 0,147*** 0,0513*** 0,198***

(0,0360) (0,0366) (0,0174) (0,0489)

InperGDPit 1,328*** 1,342*** 0,473*** 1,815***

(0,125) (0,105) (0,115) (0,150)

Openit 2,214*** 2,266*** 0,802*** 3,068***

(0,160) (0,178) (0,207) (0,285)

Intransportit -0,105*** -0,104** -0,0372** -0,141**

(0,0365) (0,0403) (0,0189) (0,0569)

Industryit 0,230*** 0,223*** 0,0806** 0,304***

(0,0640) (0,0738) (0,0365) (0,106)

Ininnovationit -0,113*** -0,115*** -0,0407*** -0,156***

(0,0297) (0,0291) (0,0143) (0,0400)

InTaxit 2,005 1,952 0,679 2,632

(1,310) (1,331) (0,496) (1,790)

rho 0,283***

(0,0570)

sigma2_e 0,0404***

(0,00277)

Log-likelihood 76,4663
Число наблюдений 434 434 434 434
R-squared 0,298 0,298 0,298 0,298
Number of code 31 31 31 31
Источник: рассчитано авторами.
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ональности. С точки зрения дополнительных 
контрольных переменных, экономическое раз-
витие и экспорт демонстрируют значимую по-
ложительную корреляцию. Это соответству-
ет реальному экономическому росту регионов 
Китая; повышение экономически предельно-
го уровня качества включает в себя изменение 
уровня спроса на внутреннем рынке, уровня 
развития обрабатывающей промышленности 
и оптимизацию структуры производства, что 
может создать большой спрос на внутреннем 
рынке. При этом трудоемкое производство экс-
портируемых товаров постепенно становится 
высокотехнологичным и обеспечивает высокую 
добавленную стоимость, что повышает каче-
ство экспорта и эффективность торговли.

Открытость внешнему миру и экспорт де-
монстрируют значимую положительную кор-
реляцию: с повышением уровня открытости 
местные и иностранные предприятия торгуют 
активнее, обмениваясь передовым управленче-
ским опытом, также это способствует междуна-
родному обмену промышленными товарами, 
развитию экспортной торговли в регионе.

Оценка влияния транспортной доступности 
отрицательна и соответствует критерию значи-
мости на уровне 1%. Транспортная доступность 
оказывает существенное влияние на экспорт, 
что может быть объяснено следующим: строи-
тельство и поддержание транспортной инфра-
структуры требует значительных капиталов-
ложений. В условиях ограниченных ресурсов 
высокие затраты на инфраструктуру могут вы-
теснить финансирование других важных видов 
экономической деятельности; строительство 
транспортных объектов, особенно крупно-
масштабных, таких как автомобильные и же-
лезные дороги и аэропорты, может нанести 
ущерб окружающей среде, например, приве-
сти к эрозии земель, загрязнению водных ре-
сурсов и сокращению биоразнообразия. Эти 
проблемы затрагивают местные экосистемы и 
могут негативно повлиять на международную 
репутацию и рынок экспорта. Кроме того, вы-
бросы углекислого газа и потребление энергии 
будут расти с увеличением интенсивности до-
рожного движения, что негативно скажется на 
глобальном изменении климата, может увели-
чить нагрузку на окружающую среду и затра-
ты предприятий с высоким уровнем выбросов 
углерода; транспортное сообщение может при-

вести к концентрации ресурсов, кадров и капи-
тала в определенных регионах, что усугубит не-
равномерность развития регионов, а заторы на 
дорогах могут усиливаться с увеличением ин-
тенсивности движения. Это не только увеличит 
стоимость транспортировки и время, но также 
может снизить эффективность перевозок и на-
нести ущерб экспортной торговле.

Существует значимая положительная кор-
реляция между отраслевой структурой про-
мышленности и экспортом; модернизация от-
раслевой структуры положительно влияет на 
экспорт за счет оптимизации его структуры, 
повышения конкурентоспособности предпри-
ятий-экспортеров, специализации труда и вне-
дрения производственных цепочек, повыше-
ния конкурентоспособности на международных 
рынках, упрощенных процедур торговли и обе-
спечения широкого спектра возможностей на 
рынке.

Уровень инноваций демонстрирует значи-
мую отрицательную корреляцию. Технологи-
ческие риски и неопределенность часто сопро-
вождают инновации. Новые технологии или 
продукты могут сталкиваться с такими пробле-
мами, как низкая популярность на рынке и не-
достаточная технологическая отработанность, 
что может привести к трудностям в продвиже-
нии продукции и повлиять на экспорт. Иннова-
ции требуют значительных капиталовложений, 
особенно на этапе исследований и разработок 
(НИОКР). Высокие затраты на НИОКР могут 
усилить финансовое давление на предприятия 
и снизить их прибыльность, что напрямую вли-
яет на их экспортный потенциал. Вопросы за-
щиты интеллектуальной собственности влияют 
на стабильность и устойчивое развитие экспор-
та; на международном рынке некоторые стра-
ны могут устанавливать технические торговые 
барьеры для ограничения импорта высокотех-
нологичной продукции из других стран. Эти 
барьеры могут включать процессуальные нор-
мы, требования к сертификации и патентную 
охрану, что затрудняет экспорт инновационной 
продукции.

Оценка налоговой нагрузки в модели SLM 
не проходит проверку на значимость, хотя она 
сильно коррелирует с экспортом. Органы вла-
сти предпринимают шаги по оптимизации 
структуры экспорта предприятий путем коррек-
тировки налогообложения экспортных товаров. 
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Это также негативно скажется на экспортной 
торговле. Так, более высокий уровень налого-
вой нагрузки напрямую приведет к увеличе-
нию стоимости экспортируемой продукции, 
что снизит конкурентоспособность. Учитывая 
пространственный эффект экспорта, трудно 
оценить, может ли уровень налоговой нагрузки 
положительно повлиять на развитие экспорта 
региона в целом.

Коэффициент пространственной автокор-
реляции положительный. Он проходит провер-
ку на значимость на уровне 1%, что свидетель-
ствует о явном агломерационном эффекте в 
процессе развития экспорта Китая и о том, что 
экспорт провинции зависит от уровня развития 
электронной коммерции в соседних регионах. 
Пространственный внешний эффект в основ-
ном проявляется в следующих аспектах:

1) промышленная агломерация и диффу-
зия: регионы с хорошо развитой электронной 
коммерцией, как правило, привлекают больше 
предприятий, ориентированных на экспорт, что 
создает эффект промышленной агломерации; 
такая агломерация способствует совершенство-
ванию местной инфраструктуры электронной 
коммерции и логистики и способствует росту 
рынка; когда электронная коммерция достига-
ет определенной стадии развития, может воз-
никнуть необходимость в расширении сферы 
деятельности из-за нехватки ресурсов и роста 
издержек; в этот момент соседние регионы, как 
правило, становятся основной зоной диффу-
зии, что положительно сказывается на развитии 
электронной коммерции;

2) информационные и технологические 
внешние эффекты: регионы с развитой элек-
тронной коммерцией обладают более передо-
выми технологиями и более богатой инфор-
мацией о состоянии рынка; эти технологии и 
информация могут перетекать в соседние реги-
оны благодаря мобильности кадров и сотрудни-
честву предприятий; предприятия соседних ре-
гионов получают возможность перенять опыт и 
повысить уровень своей электронной коммер-
ции, усилив таким образом свою экспортную 
конкурентоспособность;

3) расширение рынка и взаимодополняе-
мость: развитие электронной коммерции по-
зволяет предприятиям осваивать новые рынки 
и расширять масштабы экспорта; когда уровень 
электронной коммерции в соседних регионах 

повышается, местные предприятия могут ис-
пользовать свое влияние на рынке для дальней-
шего продвижения на международном рынке, 
в то же время спрос соседних регионов также 
может стать новой точкой роста для местных 
предприятий, создавая эффект взаимодопол-
няемости;

4) взаимодействие стратегий развития и 
синергия: взаимодействие стратегий развития 
и синергия электронной коммерции соседних 
регионов могут усилить их позиции на меж-
региональном рынке электронной коммер-
ции; это преимущество способствует развитию 
местного экспорта и повышает международную 
конкурентоспособность всего региона.

Для дальнейшего измерения простран-
ственных характеристик влияния электрон-
ной коммерции на экспорт в данной работе 
пространственный эффект разделен на сле-
дующие три части. Прямой эффект включает 
в себя два аспекта: первый относится к вли-
янию уровня развития электронной коммер-
ции на экспорт провинции, второй – к влия-
нию уровня развития электронной коммерции 
на экспорт соседних провинций, что, в свою 
очередь, способствует развитию экспорта в 
данной провинции. Под косвенным эффек-
том понимается пространственный внешний 
эффект, т. е. влияние уровня развития элек-
тронной коммерции в соседних провинци-
ях на экспорт данной провинции. Под сум-
марным эффектом подразумевается средняя 
степень влияния развития электронной ком-
мерции в провинции на экспорт Китая. Ре-
зультаты регрессии для каждого эффекта при-
ведены в таблице 6. Прямой эффект развития 
электронной коммерции в значительной сте-
пени положительный, что указывает на то, что 
электронная коммерция в провинции способ-
ствует развитию экспорта данной провинции, 
что еще раз подтверждает справедливость ги-
потезы 1. Среди других контрольных перемен-
ных, имеющих прямые эффекты, можно вы-
делить экономическое развитие, открытость 
внешнему миру и структуру промышленности, 
которые в значительной степени способствуют 
развитию экспорта данной провинции. С дру-
гой стороны, транспорт и инновации оказы-
вают негативное влияние, а налоговая нагруз-
ка не вносит существенного вклада в развитие 
экспорта данной провинции.
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Рис. 2. График зависимости линейной регрессии и порогового эффекта

Что касается косвенных эффектов, то элек-
тронная коммерция прошла тест на значимость 
в 1% и имеет положительные внешние эффек-
ты, влияющие на экспорт соседних провин-
ций; таким образом, гипотеза 2 верна. Говоря о 
суммарном эффекте, электронная коммерция в 
целом способствует развитию экспортной тор-
говли Китая, и результаты регрессии значимы. 
Кроме того, коэффициент регрессии rho поло-
жительный и значимый, т. е. развитие экспорта 
данной провинции будет положительно влиять 
на экспорт соседних провинций, значит, отсут-
ствует эффект «перетока» экспорта между про-
винциями.

Проверка порогового эффекта
Регрессионный анализ исходных данных и 

пространственного эффекта показывает, что 
развитие электронной коммерции способству-
ет росту экспорта, но имеет ли этот эффект не-
линейные характеристики? В данном иссле-

довании основные независимые переменные 
используются в качестве пороговых для изме-
рения нелинейного влияния электронной ком-
мерции на экспорт. Необходимо определить, 
существует ли пороговый эффект. Если суще-
ствует, то необходимо в дальнейшем определить 
количество пороговых значений. Как показа-
но в табл. 7, эффект с одним порогом прошел 
проверку на значимость на уровне 5%, а эффект 
с двумя порогами и эффект с тремя порогами 
не прошли проверку на значимость. Порого-
вое значение равно 12,3446, а доверительный 
интервал равен [12,0192; 12,6271] (на уровне 
95%). Коэффициент влияния равен 0,05, когда 
он ниже порогового значения, и 0,11, когда он 
выше порогового значения, т. е. положитель-
ное влияние различных уровней развития элек-
тронной коммерции на экспорт имеет тенден-
цию к росту; следовательно, гипотеза H3 верна 
(рис. 2).

Таблица 7. Результаты проверки порогового эффекта

Пороговая 
переменная

Порог F-value P-value 10% 5% 1%

Уровень развития 
электронной 
коммерции

один порог 49,77 0,0140 31,4987 36,3850 54,1600
два порога 11,22 0,5480 24,7579 31,3395 44,2781
три порога 8,18 0,6020 19,0847 24,0540 33,0369

Источник: рассчитано авторами.
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Обсуждение 
Авторы не претендуют на создание принци-

пиально нового подхода к изучению влияния 
электронной коммерции на экспортную тор-
говлю. В статье последовательно используют-
ся проверенные методы для определения вли-
яния электронной коммерции на развитие 31 
региона Китая. Тем не менее, авторы не стави-
ли цель изучить закономерности территориаль-
ной организации производства. Вопросы раз-
мещения предприятий, доступности ресурсов, 
форм организации производства, структуры ре-
гиональных экономик и принципов региональ-
ной политики, которые являются элементами 
мезоэкономики, помещены в «черный ящик». 
В случае с регионами Китая, большое количе-
ство переменных и очень большой объем дан-
ных значительно усложнили исследование. Они 
обязательно будут рассмотрены в последующих 
модификациях подхода. Универсальность ис-
пользуемых инструментов позволяет предпо-
ложить, что данный подход может быть приме-
нен и к другим национальным исследованиям. 
Исследуемая страна может быть унитарным 
(как Китай) или федеративным государством. 
Важным условием является наличие админи-
стративных территорий, на которых публику-
ются статистические отчеты. Тем не менее, на-
циональные особенности могут повлиять на 
архитектуру модели. В некоторых случаях бу-
дет обнаружен побочный эффект, в других – 
эффект перетока. Последовательное изучение 
национальных экономик, безусловно, помо-
жет понять значение электронной коммерции 
в различных бизнес-средах и выявить факторы, 
влияющие на ее применение. Это отдельная 
тема для будущих исследований.

Выводы
В данной статье авторы исследуют методо-

логические и практические вопросы влияния 

электронной коммерции на региональную 
экспортную торговлю. Основываясь на па-
нельных данных по 31 провинции Китая за 
период с 2009 по 2022 год, мы доказали влия-
ние электронной коммерции на экспорт с по-
мощью модели пространственной регрессии и 
модели порогового эффекта. С пространствен-
ной точки зрения в данной работе эмпириче-
ски исследуется пространственная корреляция 
между уровнем развития электронной ком-
мерции и экспортом с использованием моде-
ли пространственной регрессии. Результаты 
показывают, что развитие электронной ком-
мерции оказывает значительное положитель-
ное пространственное воздействие на экспорт. 
Экономический рост, открытость внешнему 
миру, отраслевая структура промышленности 
и инновации в значительной степени способ-
ствуют развитию экспортной торговли. В то же 
время было выявлено, что налоговая нагрузка 
со стороны государства не оказывает суще-
ственного влияния на экспортную торговлю. 
Транспортная доступность при определенных 
ограниченных обстоятельствах оказывает не-
гативное воздействие. Поэтому при стимули-
ровании строительства объектов транспорт-
ной инфраструктуры необходимо в полной 
мере учитывать связанные с этим вероятные 
затраты и экологические, социальные и по-
литические последствия, а также принимать 
адекватные меры для нивелирования этих не-
гативных эффектов. Электронная коммерция 
способствует развитию экспорта Китая, и меж-
ду провинциями не возникает эффекта «пере-
тока». Согласно анализу порогового эффекта, 
существует один порог влияния электронной 
коммерции на экспорт, и положительное вли-
яние развития электронной коммерции на 
экспорт усиливается с переходом через этот  
порог.
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Effects of E-Commerce on Export Trade:  
Spatial Panel Data Models for Regions of China

Abstract. The primary goals of the paper are to examine the impact of e-commerce on export trade and 
to determine whether the level of e-commerce development has spatial spillover, siphoning, and threshold 
effects on export trade. The goals predetermined the choice of research methodology. This paper constructs 
the spatial lag model and threshold model based on the panel data of 31 China’s regions (provinces and 
other districts) from 2009 to 2022. The empirical results show a strong spatial autocorrelation and a robust 
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positive effect of different levels of e-commerce development on export trade is on an upward trend. The 
value of the research is a specific application of spatial regression modeling in empirical studies, and the 
findings provide insights for promoting the synergistic development of e-commerce and export trade.
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Введение
Развитие локальных территорий становится 

все более актуальной темой научных исследова-
ний и управленческой деятельности в условиях 
нарастающего воздействия глобальных и регио-
нальных вызовов на социально-экономическое 
развитие. Изменение климата и дефицит неко-
торых природных ресурсов, рост численности 
населения и тенденция демографического ста-
рения, расширение потоков миграции, депо-
пуляция сельских поселений и проблемы ур-
банизации городских территорий, проявления 
цифрового неравенства, бедность и растущая 
коммерциализация социальных услуг – эти и 
другие вызовы современности оказывают суще-
ственное давление не только на глобальное раз-
витие и отдельные государства, но и на локаль-
ные территории, требуя разработки и внедре-

ния стратегий устойчивого развития, которые 
позволят сохранить природные ресурсы, улуч-
шить качество жизни населения и обеспечить 
долгосрочный экономический рост отдельных 
территориальных образований. Развитие ло-
кальных территорий имеет весомое значение 
для достижения глобальных целей устойчи-
вого развития, установленных Организацией 
Объединенных Наций (ЦУР ООН), посколь-
ку эти территории обладают уникальной воз-
можностью адаптировать глобальные стратегии 
к своим специфическим условиям, учитывая 
гео графическое положение, социально-эконо-
мические характеристики, местные ресурсы, 
культурные, экологические особенности.

Достижение устойчивого развития локаль-
ных территорий невозможно без разработки и 
внедрения эффективных управленческих стра-

Аннотация. Диспропорции пространственного развития России (сжатие освоенного простран-
ства, поляризация системы расселения, деформация опорного каркаса) являются вызовами для 
устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности. В этих условиях наиболее 
уязвимы локальные территории, которые в случае удаленного расположения от центров при-
тяжения ресурсов имеют ограниченные возможности для ответа на актуальные вызовы. В свою 
очередь именно на местном уровне осуществляется практическая реализация целей и задач 
устойчивого развития, что в конечном счете определяет ситуацию на вышестоящих уровнях. 
Перспективным для исследования устойчивого развития локальных территорий представляется 
экосистемный подход, отводящий значительную роль в этом процессе участникам территори-
альной экосистемы и их взаимодействию друг с другом и с внешней средой. Целью обзора вы-
ступил анализ научного дискурса об устойчивом развитии локальных территорий в контексте 
экосистемного подхода. Работа построена на применении общенаучных методов критического 
анализа, сравнения, обобщения, группировки и классификации. Информационная база иссле-
дования представлена отечественной и зарубежной научной литературой по вопросам устойчи-
вого развития отдельных территориальных единиц и экосистемного подхода, а также междуна-
родными и российскими нормативно-правовыми документами в области устойчивого развития. 
В статье рассмотрены терминологические особенности категорий «устойчивое развитие», «эко-
системный подход» и «локальные территории устойчивого развития»; выявлены пересечения 
концепции устойчивого развития и экосистемного подхода; раскрыта возможность их логиче-
ского сочетания в единую концептуальную рамку применительно к локальным территориям; 
на основании обобщения и систематизации научной литературы сформулированы определения 
понятий «устойчивое развитие локальных территорий» и «экосистема устойчивого развития ло-
кальных территорий», выделены ключевые структурно-функциональные элементы экосистемы 
устойчивого развития локальных территорий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, локальные территории, экосистемный подход, экосисте-
ма устойчивого развития.
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тегий, учитывающих особенности каждой тер-
ритории, местные и национальные цели раз-
вития, обозначенные в программных и страте-
гических документах государств. Кроме того, 
построение сбалансированной и эффективной 
системы устойчивого развития локальных тер-
риторий необходимо для сотрудничества меж-
ду различными уровнями власти и вовлечения 
местных сообществ в процесс принятия реше-
ний, что может быть практически реализовано 
через принципы экосистемного подхода.

Целью обзорной статьи выступил анализ на-
учного дискурса об устойчивом развитии ло-
кальных территорий в контексте экосистемного 
подхода. В первой части работы проведен 
краткий обзор концепции устойчивого разви-
тия, раскрыто ее значение, эволюция и клю-
чевые принципы. Во второй части внимание 
уделено подходам к построению дефиниции 
устойчивого развития локальных территорий.  
В третьей части изложена сущность экоси-
стемного подхода, отражена его роль в прак-
тике местного управления, проанализированы 
исследования экосистем устойчивого развития 
локальных территорий, выделены структурно-
функциональные элементы экосистемы устой-
чивого развития локальной территории. 

Для реализации задач исследования были 
привлечены методы критического анализа, 
сравнения, обобщения, группировки и клас-
сификации. Информационную базу состави-
ла отечественная и зарубежная научная лите-
ратура по проблематике исследования, а также 
международные и российские концептуально-
стратегические и нормативно-правовые доку-
менты в области устойчивого развития. Отбор 
научных работ по вопросам устойчивого раз-
вития отдельных территориальных единиц и 
экосистемного подхода проводился в научных 
поисковых системах еLibrary, Taylor & Francis 
Online, Google Scholar по ключевым словам (на 
русском и английском языках)1. На основании 
анализа аннотаций отбирались работы, которые 
непосредственно затрагивают проблематику 

1 При поиске использовались ключевые слова «устойчивость» (sustainability), «устойчивое развитие» (sustainable 
development), «устойчивое развитие городов» (sustainable urban development, sustainable development of cities), «устойчивое 
развитие сельских территорий» (sustainable rural development, sustainable development of rural areas), «локальные терри-
тории» (local territories), «малые территории» (small territories), «городские территории» (urban areas), «сельские терри-
тории» (rural areas), «муниципальные образования» (municipality, municipal entity), «экосистемный подход» (ecosystem 
approach), «экосистема устойчивого развития» (ecosystem of sustainable development).

устойчивого развития, экосистемного подхода 
и экосистем устойчивого развития, в том числе 
применительно к локальным территориям. При 
отборе источников учитывалась релевантность 
материалов с точки зрения их вклада в продол-
жающийся дискурс по заявленным тематикам. 
Оставшиеся публикации систематизировались 
в несколько групп в соответствии с аналитиче-
скими рамками настоящего исследования.

Устойчивое развитие территорий: краткий 
дискурс

Концепция устойчивого развития возникла 
как реакция на растущую обеспокоенность со-
циально-экономическими (высокий уровень 
нищеты, неравенство между богатыми и бед-
ными странами, использование ресурсоемких 
технологий, неадекватное ценообразование на 
природные ресурсы, рост потребительских на-
строений и др.) и экологическими (техноген-
ное нарушение целостности ландшафтов, за-
грязнение, уменьшение видового разнообразия, 
доступность питьевой воды и др.) проблемами 
(Фаузер и др., 2018). Достаточно быстро кон-
цепция устойчивого развития стала своеобраз-
ной платформой для трансформации между-
народного сотрудничества и активизации мно-
гостороннего поиска ответов на глобальные 
вызовы. Ее объединяющей идеей послужила 
конвергенция трех концептуальных столпов – 
экономического развития, социальной спра-
ведливости и защиты окружающей среды.

Эволюция концепции устойчивого развития 
отражает изменения в понимании взаимосвязей 
между экономикой, обществом и природой. На 
ранних этапах (1960–70-е гг.) основное внима-
ние фокусировалось на охране окружающей 
среды и негативных экологических последстви-
ях промышленного развития. Центральными 
событиями стали публикация доклада Римско-
го клуба «Пределы роста» и Стокгольмская кон-
ференция ООН по окружающей среде (1972 г.).  
Сформировалось понимание необходимости 
согласования экономического роста с эколо-
гическим потенциалом планеты. Оформление 
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концепции связывается с деятельностью Ко-
миссии Брундтланд и ее докладом «Наше общее 
будущее» (1987 г.). Термин «устойчивое разви-
тие» приобретает родовые черты – триединство 
экономических, социальных и экологических 
аспектов развития; учет долгосрочных послед-
ствий и интересов будущих поколений. Миро-
вое признание концепция устойчивого разви-
тия получила после Саммита Земли в Рио-де-
Жанейро (1992 г.) и принятия Повестки дня на 
XXI век, которая закрепила ее как основу меж-
дународной политики и важную составляющую 
национальных политик стран мира. Многие ев-
ропейские страны стали развивать экологиче-
ское законодательство и проводить экономи-
ческую политику с экологический ориентаци-
ей (Андрианов, 2005). В начале XXI века акцент 
сместился на создание интегрированных моде-
лей устойчивого развития (зеленая, циркуляр-
ная, низкоуглеродная экономика), основанных 
на применении в производстве инновацион-
ных подходов и экологичных технологий. Но-
вый импульс данная концепция получила по-
сле принятия Генеральной Ассамблеей ООН в 
2015 году Целей устойчивого развития, ставших 
глобальной повесткой на ближайшие десятиле-
тия и охвативших широкий спектр вопросов – 
от ликвидации нищеты и голода, обеспечения 
качественного образования до сохранения мор-
ских экосистем и борьбы с изменением клима-
та. В итоге концепция устойчивого развития 
прошла путь от первоначального экологическо-
го фокуса к комплексному подходу, учитываю-
щему баланс экономики, общества и природы, 
а также межпоколенческую справедливость.

В настоящее время устойчивое развитие 
представляет собой не неизменное состояние 
гармонии, а процесс постоянных изменений, в 
котором масштабы эксплуатации ресурсов, на-
правление капиталовложений, ориентация тех-
нического развития и институционные измене-
ния согласуются с нынешними и будущими по-
требностями человечества2. На данный момент 
не выработано единого подхода к пониманию 
сущности категории «устойчивое развитие», что 

2 Развитие и международное экономическое со-
трудничество: проблемы окружающей среды: доклад 
Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды 
и развития // ООН. URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/
brundtland.pdf (дата обращения 15.01.2025).

обусловлено как многовариантностью перево-
да этого термина с английского языка, так и 
его использованием в отношении разноуров-
невых экономических систем (Щукина, 2015). 
Все используемые понятия объединяет следую-
щее: сохранение равновесия системы; забота о 
будущих поколениях; качественные и количе-
ственные изменения в трех взаимосвязанных 
компонентах – экономическом, социальном 
и экологическом; рост уровня и качества жиз-
ни населения; рациональное использование 
природно-ресурсного потенциала; сохране-
ние окружающей среды (Гутман, Басова, 2017;  
Фаузер и др., 2018).

Основная критика устойчивого развития за-
ключается в том, что оно не подвергает сомне-
нию идеологию экономического роста и не 
предоставляет рабочей альтернативы филосо-
фии потребления. Кроме того, ни в одном до-
кументе или программе не были сформулиро-
ваны конкретные критерии устойчивости раз-
вития. Также часто отмечается превалирование 
антропоцентрических взглядов над экоцентри-
ческими (Du Pisani, 2006). В целом устойчивое 
развитие является сложно достижимой задачей, 
поскольку оно, в сущности, ограничено реге-
неративными способностями экосистем, под-
держивающих жизнь планеты (Mensah, 2019).

Таким образом, устойчивое развитие связа-
но с принципом достижения целей челове-
ческого развития и в то же время поддержания 
способности природных систем предоставлять 
ресурсы и экосистемные услуги, от которых за-
висят экономика и общество (Mensah, 2019). 
Проблема устойчивого развития сосредоточе-
на вокруг меж- и внутрипоколенческого равен-
ства, закрепленного на трехмерных отдельных, 
но взаимосвязанных столпах, а именно окружа-
ющей среде, экономике и обществе. Устойчи-
вое развитие не может быть достигнуто посред-
ством изолированных инициатив, для этого 
требуются комплексные усилия на различных 
уровнях. Лица, принимающие решения, долж-
ны постоянно помнить о взаимоотношениях, 
взаимодополняемости и компромиссах между 
всеми сферами устойчивого развития и обеспе-
чивать ответственное поведение людей на меж-
дународном, национальном, общественном и 
индивидуальном уровнях, чтобы поддерживать 
и продвигать принципы этой парадигмы в ин-
тересах человеческого развития (Mensah, 2019).
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Локальные территории в контексте устойчи-
вого развития

Достижение целей устойчивого развития на 
локальном (местном) уровне в отличие от вы-
шестоящих уровней (глобального и странового) 
подразумевает не декларативные и рамочные 
заявления, а конкретные действия, практиче-
скую реализацию принципов устойчивого раз-
вития (Schwab, Brower, 1997; Ильина, Миренко-
ва, 2014; Oosterhof, 2018; Красноштанова, 2022). 
Деятельность местных управляющих струк-
тур в этом направлении вносит вклад в реше-
ние не только локальных, но и национальных 
и глобальных проблем устойчивого развития 
(Schwab, Brower, 1997). Тем не менее, в практике 
исследований устойчивости территориальных 
систем в большинстве случаев рассматриваются 
факторы и параметры устойчивости глобально-
го и регионального масштаба, реже – районно-
го пространственного уровня и совсем незначи-
тельное внимание уделяется локальным терри-
ториальным системам (Гогоберидзе и др., 2022). 

В отечественных и зарубежных исследова-
ниях устойчивого развития на местном уровне 
к определению локальных территорий чаще 
всего применяется административно-терри-
ториальный подход, в соответствии с которым 
под ними понимаются территории, ограни-
ченные рамками муниципальных образований 
(Ковалева, Кучеренко, 2019). К ним относят 
как сами муниципальные образования, так и 
их объединения или часть территории в грани-
цах муниципальных образований (Ускова и др., 
2013). Так, отдельные исследования посвящены 
устойчивому развитию муниципальных райо-
нов (Севастьянова, Яценко, 2020), внутрирай-
онных муниципальных образований (Хворо-
стухин, 2014), городов (Zhang et al., 2025), го-
родских районов (Alipour, Galal, 2021), сельских 
территорий (поселений) (Закшевский и др., 
2023) или групп муниципальных образований, 
выделенных по какому-либо признаку, напри-
мер географическому – локальные береговые 
территориальные системы (Гогоберидзе и др., 
2022). В исследованиях устойчивого развития 
на местном уровне также встречаются другие 
синонимичные локальным территориям терми-
ны, в частности локальные пространственные 
образования (Меньщикова и др., 2014), локаль-
ные территориальные системы (Гогоберидзе и 
др., 2022), территориальные системы местных 

сообществ (Управление сбалансированным 
развитием…, 2016), однако на практике их суть 
также сводится к территориям в границах му-
ниципальных образований. Поэтому админи-
стративно-территориальный подход видится 
актуальным в контексте исследования устойчи-
вого развития локальных территорий.

Устойчивое развитие в исследовательской и 
управленческой плоскостях в основном рассма-
тривается отдельно для городов и сельской 
местности. Международное сообщество обра-
тило внимание на проблематику устойчивого 
развития локальных территорий в конце XX 
века. С тех пор был принят ряд профильных 
концепций, деклараций, хартий и программ. 
Все они содержат принципы и цели устойчи-
вого развития, практические рекомендации 
по их реализации на местном уровне, а также 
обозначают обязательства местных властей и 
сообществ по соблюдению этих принципов.  
В таблице 1 представлены основные вехи раз-
вития международной, европейской и россий-
ской политики в области устойчивого развития 
городов и сельских территорий, в том числе ее 
ключевые документы. Таким образом, к насто-
ящему времени сформировалась база между-
народных, европейских и отечественных до-
кументов, регламентирующих вопросы устой-
чивого развития как всех типов локальных 
территорий, так и отдельно городских и сель-
ских населенных пунктов. 

Теоретические подходы к исследованию 
устойчивого развития локальных территорий

Несмотря на наличие исследований, посвя-
щенных проблематике устойчивого развития 
локальных территорий (районов, городов, сель-
ских поселений), в большинстве из них отсут-
ствует определение данного понятия. В тех 
немногочисленных научных работах и нор-
мативных документах, которые содержат его 
дефиницию, в основном используются кате-
гории «устойчивое развитие муниципальных 
образований», «устойчивое развитие сельских 
территорий» и «устойчивое развитие городов». 
О.В. Шумакова и М.А. Рабканова выделили два 
подхода к определению устойчивого развития 
локальных, в частности сельских, территорий –  
процессный и системный. В рамках первого 
устойчивое развитие сельских территорий рас-
сматривается как процесс изменения различ-
ных сфер жизнедеятельности сельского сооб-
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Таблица 1. Ключевые этапы развития и документы международной, европейской и 
российской политики в области устойчивого развития локальных территорий

В области устойчивого развития городов В области устойчивого развития сельских территорий

Международные

1976–1978 гг. Программа ООН по населенным пунктам, принята по итогам конференции ООН по населенным 
пунктам и устойчивому городскому развитию Хабитат I (Ванкувер, Канада)

1996 г. Всемирный План действий по устойчивому развитию населенных пунктов «Повестка дня Хабитат» и 
«Стамбульская декларация по населенным пунктам», приняты по итогам конференции Хабитат II (Стамбул, Турция)

2001 г. Декларация по городам и другим населенным пунктам в новом тысячелетии, принята на 25-й специальной 
сессии Генассамблеи ООН «Стамбул + 5» (Нью-Йорк, США)

2015 г. 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР), в т. ч. ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов»

1996 г. Программа «Устойчивые города», 
принята ООН совместно с ЮНЕП

1992 г. «Повестка дня на XXI век», глава 14 «Содействие 
устойчивому ведению сельского хозяйства и развитию сельских 
районов», принята Конференцией ООН по окружающей среде и 
развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

2016 г. Программа развития городов, принята 
на Конференции ООН по жилью и устойчивому 
городскому развитию Хабитат III (Кито, Эквадор)

1996 г. Положения по устойчивому развитию сельского 
хозяйства и сельской местности, приняты на сессии 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(Рим, Италия)

Европейские

1985 г. Европейская хартия местного самоуправления (Конгресс местных и региональных властей Совета Европы)*

1994 г. Ольборгская хартия (Ольборг, Дания)
2007 г. Лейпцигская хартия устойчивого 
европейского города (Лейпциг, Германия)
2008 г. Соглашение мэров ЕС

1991 г. Программа ЕС «LEADER», направленная на поддержку 
устойчивого роста и развития сельских сообществ, бизнеса и 
сельской среды
2000 г. Программа ЕС «LEADER+», направленная на развитие 
конкурентоспособности сельских регионов

Российские

2003 г. ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2025 г. ФЗ № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 
власти»

2002 г. «Московская декларация», принята 
на Всероссийском совещании «Обеспечение 
устойчивого развития городов России» (Москва, 
Россия)
2006 г. Приоритетная программа «Комплексное 
развитие моногородов»
2023 г. Хартия устойчивых городов России (ESG 
Хартия)

2006 г. ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
2010 г. Концепция устойчивого развития сельских территорий 
РФ на период до 2020 года
2013 г. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» 
2015 г. Стратегия устойчивого развития сельских территорий 
РФ на период до 2030 года

*В соответствии с Федеральным законом от 28.02.2023 № 43-ФЗ «О прекращении действия в отношении 
Российской Федерации международных договоров Совета Европы» с 16 марта 2022 года действие Европейской 
хартии местного самоуправления не распространяется на Россию. Однако положения Хартии представляют 
интерес с точки зрения отражения глобальной политики устойчивого развития территорий и ее эволюции.
Составлено по: (Устойчивое развитие сельских территорий…, 2013; Фаузер, Смирнов, 2023); нормативно-правовые 
документы; Долгих Е.И., Антонов Е.В. (2015). Рейтинг устойчивого развития российских городов // Демоскоп 
Weekly. № 631–632. URL: http://demoscope.ru/weekly/2015/0631/tema01.php (дата обращения 16.01.2025).



236 Том 18, № 2, 2025       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Экосистемы устойчивого развития локальных территорий: обзор теоретических подходов

щества (социальных, экономических и эколо-
гических), направленный на увеличение объема 
производства сельскохозяйственной продук-
ции, повышение эффективности сельского хо-
зяйства, достижение полной занятости сель-
ского населения и повышение уровня его жиз-
ни, рациональное использование земель и др. 
Его недостатком авторы называют то, что он 
не учитывает особенности сельских территорий 
и не отражает механизмы воздействия на про-
цесс их развития (Шумакова, Рыбканов, 2014). 
Системный подход, наряду с процессным, рас-
сматривает устойчивое развитие как процесс 
изменения различных сфер жизнедеятельно-
сти сельского сообщества (социальных, эконо-
мических и экологических), но дополнительно 
указывает механизмы воздействия на развитие 
сельских территорий, т. е. отражает управление 
устойчивым развитием. Преимуществом дан-
ного подхода служит описание совокупности 
взаимодействующих и взаимосвязанных ком-
понентов устойчивого развития (Шумакова, 
Рыбканов, 2014).

Анализ приведенных в таблице 2 понятий 
позволяет сделать вывод о том, что в нормативно- 
правовых документах и исследовательских ра-
ботах превалирует процессный подход к опре-
делению устойчивого развития локальных тер-
риторий. В основном под устойчивым раз-
витием понимается непрерывный процесс, 
предполагающий как стабильность (сохра-
нение, поддержание) отдельных социально- 
экономических параметров, так и количествен-
ные и качественные изменения (увеличение 
объема производства, повышение эффективно-
сти деятельности). Кроме того, ряд определений 
приравнивает устойчивое развитие к сбаланси-
рованному развитию, что предполагает учет ин-
тересов всех субъектов. При этом важной це-
лью устойчивого развития служит удовлетворе-
ние потребностей населения, выражающееся в 
повышении уровня и качества его жизни. Как 
отмечает Т.В. Ускова, устойчивое развитие есть 
гармония противоположностей: устойчивости и 
изменяемости, сохранения и обновления, един-
ства и разнообразия (Ускова, 2009). 

Некоторые исследователи в определение 
устойчивого развития локальных территорий, 
в частности сельских, включают не только сба-
лансированное социально-экономическое и 

экологическое, но и пространственное разви-
тие (Закшевский и др., 2023). Согласимся с та-
кой точкой зрения, поскольку пространствен-
ный фактор играет ключевую роль в доступе к 
ресурсам: удаленные от центров притяжения 
ресурсов территории имеют ограниченные воз-
можности для ответа на актуальные вызовы и 
угрозы (депопуляция, бедность, безработица, 
старение населения, цифровой разрыв и т. д.), 
что несет значительные риски для их устойчи-
вого развития. Кроме того, в большинстве де-
финиций подчеркивается важность устойчиво-
го развития для решения местных, свойствен-
ных данной территории проблем.

На основе проведенного анализа научного 
дискурса под устойчивым развитием локальных 
территорий может пониматься процесс сбалан-
сированного социально-экономического, экологи-
ческого и пространственного развития локальных 
территорий разного уровня (районов, городских 
и сельских населенных пунктов) с целью рацио-
нального использования имеющихся ресурсов, со-
хранения окружающей среды и обеспечения вы-
сокого качества жизни населения в интересах 
настоящего и будущих поколений, позволяющий 
решать местные проблемы. При этом сбаланси-
рованность развития применительно к эконо-
мическому пространству предполагает опору 
на несколько принципов: наличие пропорцио-
нальности развития и отсутствие значительных 
диспропорций в социальных, экономических, 
инфраструктурных и иных системах террито-
рий; достижение связности локальных террито-
рий, основанной на устойчивых, интенсивных 
и паритетных связях между ними; согласован-
ность целей развития со стороны всех заинтере-
сованных сторон – населения, бизнеса, органов 
власти (Ускова, Патракова, 2024).

Представленное определение устойчивого 
развития локальных территорий, с одной сто-
роны, хорошо согласуется с имеющимися трак-
товками устойчивого развития в междуна-
родных и российских нормативно-правовых 
документах, с другой стороны, углубляет и до-
полняет их, поскольку помимо экономиче-
ского, социального и экологического аспек-
тов учитывает пространственный. Кроме того, 
предложенная дефиниция облегчает процесс 
операционализации понятия, строго очерчивая 
его теоретические рамки.
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Таблица 2. Определения устойчивого развития локальных территорий

Термин Определение Авторы/документы

Устойчивое развитие 
муниципальных 
образований

Режим функционирования и развития самоорганизующейся местной 
системы, ориентированный на гармонизацию жизнедеятельности 
сообщества и окружающей среды, обеспечиваемую экономическим 
воспроизводством с целью повышения уровня и качества жизни на-
селения 

Е.А. Пастухова 

Устойчивое развитие 
сельских территорий

Стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема 
производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффек-
тивности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана 
земель, достижение полной занятости сельского населения и повы-
шение уровня его жизни, обеспечиваемые в том числе в результате 
осуществления видов деятельности, не связанных с сельскохозяй-
ственным производством, включая деятельность по оказанию услуг 
в сфере сельского туризма

ФЗ РФ от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»; 
Стратегия устойчивого 
развития сельских 
территорий РФ на период 
до 2030 г.

Контролируемый и отслеживаемый государством с помощью систе-
мы мониторинга комплексный динамический процесс позитивных из-
менений показателей, характеризующих социальное, экономическое 
и экологическое состояние сельских территорий, ориентированный 
на расширенное воспроизводство у сельскохозяйственных товаро-
производителей, диверсификацию их агропроизводства, привлече-
ние инвестиций, использование инноваций посредством эффектив-
ных действий органов государственной власти, местных инициатив 
и элементов самоорганизации хозяйствующих субъектов, учитываю-
щих ресурсный потенциал и историко-культурные особенности сель-
ских поселений

О.В. Шумакова, 
М.А. Рыбканов 

Целенаправленный процесс перехода на новый уровень простран-
ственного и сбалансированного развития взаимосвязанных социо-
эколого-экономических подсистем, локализованных в границах сель-
ской местности, который позволяет обеспечить повышение эффек-
тивности сельской экономики, сохранение природных основ жизне-
деятельности и высокий уровень качества жизни сельского населения

В.Г. Закшевский и др.

Поддержание количественных и качественных характеристик сель-
ского сообщества на уровне, позволяющем решать ключевые пробле-
мы внутреннего развития сельской территории, а также обеспечить 
наиболее полное выполнение ею основных функций и, следователь-
но, конкурентоспособность территории в условиях изменяющейся 
внешней среды

А.Я. Троцковский и др.

Устойчивое развитие 
города (устойчивость 
городского развития)

Комплексный процесс, который ведет к решению городских проблем, 
улучшению условий и качества жизни горожан путем достижения 
сбалансированности социально-экономического и экологического 
развития за счет рационального использования ресурсного потен-
циала (включая географические, градостроительные особенности 
городской территории, потенциальные возможности населения, эко-
номики, промышленности, инфраструктуры) и не превышающего 
предельно допустимых нагрузок на окружающую среду

Д.А. Деневизюк 

Многомерная способность города успешно функционировать в эко-
номической, социальной и экологических размерностях одновре-
менно

И.А. Шмелева, С.Э. Шмелев

Процесс, который ведет к сбалансированному решению социальных, 
экономических и экологических проблем городских населенных пун-
ктов, улучшению комфортности жизни граждан за счет рациональ-
ного использования городских ресурсов, эффективного градостро-
ительного планирования и не- превышения ассимиляционного по-
тенциала городских экосистем, в интересах настоящего и будущего 
поколений людей

А.П. Анисимов, Г.Ш. Узакова 

Составлено по: (Пастухова, 2007; Деневизюк, 2012; Устойчивое развитие сельских территорий…, 2013; Шумакова, Рыбканов, 
2014; Шмелева, Шмелев, 2019; Закшевский и др., 2023; Анисимов, Узакова, 2023); нормативно-правовые документы.
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Исследования устойчивого развития ло-
кальных территорий стали одним из законо-
мерных этапов эволюции глобальной концеп-
ции устойчивого развития. В зарубежной науке 
изучение устойчивого развития на локальном 
уровне оформилось в концепцию местного 
устойчивого развития (the concept of sustainable 
local development, SLD), которая появилась от-
носительно недавно (в конце XX – начале XXI 
века) и была призвана решать локализованные 
социально-экономические и экологические 
проблемы таким образом, чтобы обеспечить 
устойчивость для будущих поколений (Batar 
et al., 2024). В ее основу легла концепция мест-
ного развития (the concept of local development), 
подразумевающая под ним процесс улучшения 
экономической, социальной и экологической 
ситуации данной территории на основе исполь-
зования эндогенных ресурсов с целью повыше-
ния благосостояния и качества жизни ее насе-
ления (Dawkins, 2003). При этом эндогенные 
ресурсы являются наиболее характерным эле-
ментом концепции, поскольку используют пре-
имущества экономической и социальной дина-
мики определенной территории (Milán-García 
et al., 2019). 

В отечественной науке вопросы устойчивого 
развития локальных территорий часто освеща-
ются с позиции теории центрального порядка 
Л. Гейзенберга и энтропийного подхода (Татар-
кин, Гершанок, 2006; Тolstykh et al., 2020; Га-
мидуллаева и др., 2022), суть которого состо-
ит в том, что оптимальность вектора развития 
общества определяется деятельностью челове-
ка, соответствующей требованиям нравствен-
ных отношений, направленных на развитие и 
улучшение благосостояния людей и сохранение 
природных ресурсов. При этом развитие обще-
ства не должно вести к росту энтропии экоси-
стем (Гамидуллаева и др., 2022).

При изучении устойчивого развития локаль-
ных территорий все большее внимание уделяет-
ся пространственному аспекту, что связывается 
с процессами урбанизации, сжатия и фрагмен-
тации освоенного пространства (особенно сель-
ских территорий), депопуляции и обезлюдения 
сельской местности. Данный вопрос в основном 
рассматривается в контексте пространственной 
локализации (Закшевский и др., 2023) и центр-
периферийных различий (Устойчивое развитие 
сельских территорий…, 2013).

Экосистемный подход к устойчивому разви-
тию: сущность, принципы, роль в управлении

Устойчивое развитие территорий является 
приоритетным направлением современного 
планирования и управления, отражая необхо-
димость сбалансированного подхода к реше-
нию экономических, социальных и экологиче-
ских проблем жизни населения, предполагает 
изменения в хозяйственной системе терри-
торий в направлении повышения социально-
экономической эффективности ее функцио-
нирования (Косыгина, 2020). Складывающаяся 
ситуация актуализирует необходимость моби-
лизации дополнительных ресурсов и привле-
чения заинтересованных субъектов экономи-
ческих отношений для решения задач развития 
территорий, что возможно реализовать в рамках 
экосистемного подхода. 

При рассмотрении понятия «экосистема» в 
научном дискурсе проводится аналогия с при-
родными (биологическими) экосистемами 
(Ritala, Almpanopoulou, 2017). Природные эко-
системы представляют собой совокупность со-
вместно функционирующих организмов, взаи-
модействующих с физической средой на опре-
деленной территории (Раменская, 2020). 

Однако в современных российских и зару-
бежных исследованиях эта дефиниция охва-
тывает социально-экономические (Vigren, 
Eriksson, 2025), технологические, платформен-
ные (Куимов и др., 2023) и другие экосистемы, 
которые функционируют в рамках определен-
ной внешней среды, в том числе территории, 
отрасли, кластера, и образуют комплекс вза-
имодействующих элементов (акторов, стейк-
холдеров). В отличие от природных экосистем 
все то, что касается социально-экономическо-
го развития, является искусственным образо-
ванием. Главная цель экосистемы – поддержа-
ние или обеспечение ее устойчивого развития, 
в том числе путем получения наибольших ре-
зультатов за счет интеграции несхожих ресур-
сов различных акторов. При этом взаимосвязи 
между составными элементами служат осно-
вой структуры экосистемы (Соловьева, 2019). 
В обобщающей трактовке экосистема представ-
ляет собой совокупность акторов, которые вза-
имодействуют для достижения общей цели или 
создания ценности. Взаимодействие осущест-
вляется на различных уровнях, с разной долей 
зависимости друг от друга. В экосистемах участ-
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ники обладают свободой действий и правом на 
самостоятельные решения, однако при этом 
они неизбежно должны быть готовы к сотруд-
ничеству и слаженной работе в рамках единой 
системы (Jacobides et al., 2018). Успешная эко-
система – это, в которой все субъекты удовлет-
ворены своими позициями. При этом структуру 
экосистемы составляют акторы, позиции, связи 
и действия (Adner, 2016).

В ракурсе исследования устойчивого разви-
тия территорий авторами особое внимание уде-
ляется социально-экономическим экосисте-
мам. В трактовке Г.Б. Клейнера под социаль-
но-экономической экосистемой понимается 
«локализованный комплекс организаций, биз-
нес-процессов, инновационных проектов и 
инфраструктурных образований, способный к 
длительному самостоятельному функциониро-
ванию за счет кругооборота ресурсов, продук-
тов и систем» (Клейнер, 2019). В свою очередь 
экосистема территорий представляет собой си-
стему взаимодействий между всеми элемента-
ми хозяйственной деятельности, включающую 
территориальные органы власти, предприятия 
производственной отрасли, население, соци-
альные учреждения, средства массовой инфор-
мации, институты гражданского общества (По-
пов, Скворцов, 2023). При этом в определениях 
исследователей также подчеркивается добро-
вольный характер взаимодействия между участ-
никами экосистемы (Tolstykh et al., 2021). 

Теоретическое обоснование и изучение 
функционирования экосистем в научном дис-
курсе объединяет экосистемный подход, кото-
рый требует от исследователей выработки новых 
стратегий и инструментов управления экосисте-
мами, прежде всего социально-экономическо-
го типа. Его применение к устойчивому разви-
тию территорий находит отражение в практико- 
ориентированных управленческих концепци-
ях «общественно-государственного управле-
ния», «муниципальной публичной политики» и 
«межсекторного партнерства/взаимодействия». 
В этом отношении речь идет о формировании 
междисциплинарного подхода, синтезе положе-
ний экономической, социологической теорий и 
теории управления. В основе отмеченных кон-
цепций также лежит совместная ответственность 
органов управления, общественных институтов 
и хозяйствующих субъектов за решение проблем 
территорий (Смотрицкая, 2024). 

Применение концепции общественно-госу-
дарственного управления открывает возможно-
сти для создания социально-управленческих 
горизонтальных связей, позволяющих более 
гибко и оперативно реагировать на вызовы, с 
которыми сталкиваются территориальные со-
общества (Nisar, 2012; Сморгунов, 2022). Совре-
менные подходы к муниципальной публичной 
политике аналогично нацелены на создание 
условий для достижения общественных ин-
тересов через партнерство на принципах вы-
страивания конструктивного взаимодействия. 
Л.И. Никовская и В.Н. Якимец определяют му-
ниципальную публичную политику как «про-
граммы и приоритеты органов власти, механиз-
мы и технологии их реализации, выработанные 
с учетом ожиданий и при участии основных 
групп гражданского общества – малого и сред-
него бизнеса, некоммерческих и общественных 
организаций через их представителей» (Ников-
ская, Якимец, 2019).

Важность межсекторного партнерства как 
инструмента решения социальных проблем 
подчеркивает необходимость создания синер-
гетического эффекта от объединения ресурсов 
различных организаций. Это не только способ-
ствует улучшению качества жизни на террито-
риях, но и вовлекает всех стейкхолдеров в про-
цесс принятия решений, что, в свою очередь, 
усиливает ответственность и взаимодействие 
между ними. Принципами межсекторного пар-
тнерства являются развитие сетевой коммуни-
кации, непрерывное повышение продуктив-
ности системы, конструктивный учет интере-
сов партнеров, диверсификация механизмов 
партнерства, ресурсный синергизм, осознан-
ная взаимозависимость, равный доступ к уча-
стию во взаимодействии (Якимец, Никовская, 
2018). Расширенная интерпретация принципов 
организации экосистем, а также экосистемно-
го подхода в целом приведена в работах Л.А. Га-
мидуллаевой и соавторов. Научный коллектив 
выделяет ряд ключевых принципов, среди ко-
торых самоорганизация и саморазвитие; до-
верие и партнерство; корпоративная культура; 
клиентоориентированность; проектная ориен-
тация; инновации и открытость изменениям. 
Они акцентируют внимание на важности со-
трудничества, основанного на обмене инфор-
мацией и ресурсами. Не менее значимыми яв-
ляются трансграничность и междисциплинар-
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ность, которые подчеркивают необходимость 
интеграции различных знаний для достиже-
ния устойчивого развития экосистем. Каждый 
из перечисленных принципов служит основой 
для создания гармоничного и продуктивно-
го взаимодействия между всеми участниками 
экосистемы, что, в свою очередь, способству-
ет ее динамическому росту и эволюции в усло-
виях быстро меняющегося мира (Gamidullaeva, 
Grosheva, 2024). Изложенные авторами прин-
ципы соотносятся с выстраиванием и функци-
онированием экосистемы устойчивого разви-
тия территорий. Так, пересмотр традиционных 
моделей управления в сторону горизонтальных 
взаимодействий становится залогом успешного 
устойчивого развития, что подтверждается зада-
чами ЦУР. 17-я ЦУР предполагает укрепление 
средств осуществления и активизация работы 
в рамках глобального партнерства в интересах 
устойчивого развития3.

Несмотря на то, что элементы экосистемно-
го подхода к развитию территорий находят от-
ражение в различных теориях и концепциях, он 
остается рамочным и обобщающим в силу сво-
ей сложной структуры. Эта конструкция вклю-
чает не только множественность участников, 
но и целостную систему взаимоотношений, 
которые невозможно свести к простой сово-
купности двусторонних взаимодействий в до-
стижении результата. Ключевую роль в функ-
ционировании и развитии экосистем играют 
взаимосвязи, хотя внешняя среда также имеет 
важное значение, определяя условия и факторы 
этих процессов. Изменения во внешней среде 
могут значительно повлиять на баланс экоси-
стемы, что приводит к изменению ее структу-
ры и функций. Экосистемный подход требует 
учета всех этих факторов и взаимодействий для 
устойчивого развития.

Таким образом, экосистемный подход по-
зволяет перейти на новый качественный уро-
вень развития социоэкономического простран-
ства (Аликаева и др., 2020). Устойчивое раз-
витие территорий требует комплексного и 
многоуровневого подхода, который не может 
быть реализован только усилиями государ-
ственных структур. Эффективная мобилиза-

3 Sustainable Development Goals 2015 // United 
Nations. URL: https://sustainabledevelopment.un.org (дата 
обращения 23.01.2025).

ция ресурсов и активное вовлечение заинте-
ресованных акторов в процесс планирования 
и реализации мероприятий становятся клю-
чевыми факторами развития. Экосистемный 
подход позволяет объединить усилия различ-
ных участников, способствуя созданию синер-
гии между экономическими, социальными и 
экологическими интересами. Это сотрудниче-
ство не только повышает устойчивость стра-
тегий развития, но и помогает адаптировать-
ся к меняющейся внешней среде, обеспечи-
вая гибкость и инновационность в решении  
задач.

Экосистемы устойчивого развития локальных 
территорий

Экосистемный подход к пространственному 
развитию локальных территорий в настоящее 
время признается крайне перспективным,  
поскольку акцент на экосистемы, а не на от-
расль, предприятие или регион, позволяет мак-
симально задействовать имеющийся потенциал 
(природный, человеческий, научно-техниче-
ский и т. д.) территорий. Экосистемы, форми-
руя особую среду развития, связывают между 
собой города, центры промышленного про-
изводства с удаленными районами (местны-
ми сообществами). Таким образом, устойчи-
вые территориальные экосистемы способству-
ют развитию местных сообществ и влияют на 
пространственное развитие всей страны (Гами-
дуллаева и др., 2022). Тем не менее исследова-
ний экосистем устойчивого развития немного. 
Их современное состояние в целом характе-
ризуется фрагментарностью, что выражается в 
изу чении отдельных аспектов устойчивого раз-
вития, и недостатком комплексных эмпириче-
ских измерений.

Один из примеров исследований, комплек-
сно рассматривающих экосистемы устойчивого 
развития, – работа Т. Толстых, Л. Гамидуллае-
вой и соавторов (Tolstykh et al., 2020), в кото-
рой на основании энтропийного подхода пред-
лагается осуществлять оценку устойчивости 
территориальной экосистемы, а именно через 
уровень использования различных видов тер-
риториального капитала (человеческого, про-
изводственного, природного). По мнению ав-
торов, устойчивость территориальной экоси-
стемы зависит от устойчивости составляющих 
ее экосистем и определяется такими фактора-
ми, как потенциал акторов (уникальность тех-
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нологий, ресурсов, компетенций), включенных 
во внутренние экосистемы территории, степень 
связей между внутренними экосистемами, сте-
пень связей акторов с другими акторами вну-
три экосистем и степень согласованности меж-
ду различными типами капитала территории 
(Tolstykh et al., 2020; Гамидуллаева и др., 2022). 

В другой работе Л. Гамидуллаевой с соавто-
рами экосистемный подход применяется к раз-
витию сельских территорий, в частности пред-
ложено его практическое применение с точки 
зрения организации процесса отбора участни-
ков сельской экосистемы для обеспечения ее 
сбалансированного развития (Gamidullaeva, 
Grosheva, 2024). Сельская экосистема рассма-
тривается исследователями как объединение 
нескольких административных районов с об-
щим ресурсным, институциональным и соци-
ально-экономическим потенциалом в пределах 
обширного региона. При этом акторами сель-
ской экосистемы могут быть агропромышлен-
ные, промышленные и инжиниринговые пред-
приятия, IT-стартапы, исследовательские и на-
укоемкие организации, поставщики ресурсов, 
отраслевые регуляторы и территориальные ор-
ганы власти. Авторы отмечают, что на практике 
сельская экосистема должна создаваться вокруг 
промышленного кластера в таких отраслях, как 
сельское хозяйство, промышленность, жилищ-
ное строительство и общественное питание. Ее 
созданию должна способствовать грамотная и 
выверенная политика, направленная на повы-
шение качества жизни на данной территории и 
противодействие тенденции миграционного от-
тока населения (Gamidullaeva, Grosheva, 2024).

Несмотря на обозначенный задел в области 
исследований территориальных экосистем 
устойчивого развития, в отношении локаль-
ных территорий все еще не сформированы кон-
цептуальные рамки, в частности отсутствует 
определение экосистем устойчивого развития 
локальных территорий, не выделены их струк-
турные элементы. С целью восполнения имею-
щихся пробелов предложена дефиниция поня-
тия «экосистема устойчивого развития локаль-
ных территорий». Это сложная динамическая 
институциональная среда, побуждающая различ-
ных акторов к взаимовыгодному сотрудничеству 
по вопросам сбалансированного социально-эконо-
мического, экологического и пространственного 

развития локальных территорий разного уровня 
(районов, городских и сельских населенных пун-
ктов) на основе принципов добровольности, вза-
имовыгодности, самоорганизации и саморазвития 
в целях сохранения окружающей среды и обеспече-
ния высокого качества жизни населения в инте-
ресах настоящего и будущих поколений.

В экосистеме устойчивого развития можно 
выделить такие структурно-функциональные 
элементы, как внутренняя среда, микроэко-
системы, акторы, функции, возможности вли-
яния, взаимодействия (табл. 3). Акторы, ак-
тивно взаимодействуя с помощью специаль-
ных технологий, методов и инструментов, 
реализуют свои функции и влияют на ключе-
вые микроэкосистемы (Котомина, 2024). Они 
объединяются по функционально-целевым 
интересам, образуя многочисленные отрасле-
вые, предпринимательские, инновационные, 
деловые и иные экосистемы. Функциональные 
экосистемы образуют единую экосистему тер-
ритории, пересекаясь и взаимодополняя друг 
друга (Tolstykh et al., 2020). Помимо взаимо-
связей друг с другом и с внутренними экоси-
стемами, акторы взаимодействуют с внешней 
средой. В ходе их коммуникации происходит 
обмен знаниями, информацией, ресурсами и 
технологиями. Качество выполнения функций 
акторами, их воздействие на микроэкосистемы 
определяют достигнутый уровень устойчивого 
социо-эколого-экономического развития тер-
ритории (Котомина, 2024). При этом функци-
онирование акторов и возможности их влия-
ния на микроэкосистемы обеспечивает вну-
тренняя среда.

Внешней средой для экосистемы локальной 
территории являются общество, территории, 
отрасли, которые взаимодействуют с ней. Она 
так же, как и внутренняя среда, формируется 
формальными и неформальными институтами, 
но функционирующими вне локальной терри-
тории. Это институты более высоких уровней –  
регионального, национального, глобального. 
При этом внешняя среда может как обеспечи-
вать устойчивое развитие, так и создавать барь-
еры на его пути. 

Таким образом, поведение экосистемы  
зависит и от внешней среды, и от поведения  
акторов, и от их взаимодействия между собой 
(Гамидуллаева и др., 2022).
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Заключение
Территориальный аспект устойчивого раз-

вития приобретает особую важность в условиях 
возрастающей урбанизации, увеличивающегося 
давления на природные ресурсы и усиления ан-
тропогенной нагрузки на экосистемы. Устойчи-
вое развитие территорий подразумевает ком-
плексное управление ресурсами, минимиза-
цию негативного воздействия на окружающую 
среду, повышение качества жизни населения 
и обеспечение справедливых условий для всех 
граждан. При этом реализация ЦУР на терри-
ториальном уровне требует учета специфики 
каждой отдельной местности, включая ее гео-
графическое положение, социально-экономи-
ческие характеристики, культурные особенно-
сти и экологические условия.

Общим трендом как для международной по-
литики устойчивого развития, так и для про-
фильных научных исследований становится из-
менение фокуса внимания с глобального и 
национального уровней на региональный и му-
ниципальный. Об этом свидетельствует 11-я 
ЦУР «Обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости 
городов и населенных пунктов»4. Кроме того, 

4 Sustainable Development Goals 2015 // United Nations. 
URL: https://sustainabledevelopment.un.org (дата обраще-
ния: 27.01.2025).

набирает популярность экосистемный подход 
к исследованию устойчивого развития терри-
торий, который позволяет по-новому взглянуть 
на устройство социально-экономических си-
стем разного уровня, переосмыслить их струк-
туру и связи, оптимизировать способы и фор-
мы осуществления хозяйственной деятельности 
для усиления получаемых преимуществ синер-
гии от симбиотического взаимодействия раз-
личных экономических агентов в виде повы-
шения общей результативности и эффектив-
ности благодаря согласованию их интересов, 
достижению общих целей и развитию общих 
ценностей (Третьякова, Фрейман, 2022). Эко-
системный подход благодаря объединению уси-
лий различных участников создает синергию 
между экономическими, социальными и эко-
логическими интересами и обеспечивает устой-
чивое развитие локальных территорий, помогая 
им адаптироваться к вызовам и шокам внеш-
ней среды.

Проведенный обзор показал, что в настоя-
щее время тематика экосистем устойчивого 
развития локальных территорий находится на 
этапе концептуального осмысления и редко 
встречается в отечественной научной лите-
ратуре. Несмотря на довольно широкое рас-
пространение исследований устойчивого раз-
вития муниципальных образований, городов, 
сельских территорий, до сих пор не сформиро-

Таблица 3. Структурно-функциональные элементы экосистемы  
устойчивого развития локальной территории

Структурно-функциональный элемент Характеристика

Внутренняя среда
Формируется формальными (нормативно-правовые акты, государственные 
организации поддержки и т.д.) и неформальными институтами (привычки, правила, 
стереотипы, модели поведения и взаимодействия индивидов в обществе)

Внутренние экосистемы 
(микроэкосистемы)

Экосистемы, функционирующие и взаимодействующие в пределах локальной 
территории. Это производственные, инновационные, социальные, экологические, 
культурные, коммуникационные экосистемы, бизнес-экосистемы и др.

Акторы (стейкхолдеры)

Субъекты (участники), осуществляющие деятельность и взаимодействия. Акторы 
могут быть участниками нескольких экосистем одновременно. Это территориальные 
органы власти, предприятия производственной отрасли, население, социальные 
учреждения, средства массовой информации, институты гражданского общества и др.

Функции Виды деятельности, определяющиеся отдельными действиями акторов

Возможности влияния
Способность акторов оказывать воздействие на внутренние и внешние условия 
функционирования экосистемы (например, инициативы местных властей, 
инвестиционные проекты местных предприятий и пр.)

Взаимодействия
Установление и поддержание связей между различными акторами и элементами 
экосистемы (например, партнерские соглашения, совместные проекты, обмен 
информацией и пр.)

Составлено по: (Adner, 2016; Tolstykh et al., 2020; Гамидуллаева и др., 2022; Котомина, 2024).
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валась общепризнанная дефиниция понятия 
«устойчивое развитие локальных территорий». 
На основании систематизации и обобщения 
научной литературы были концептуализиро-
ваны рамки исследования экосистем устой-
чивого развития локальных территорий, в том 
числе даны операциональные определения по-
нятий «устойчивое развитие локальных терри-
торий» и «экосистема устойчивого развития 
локальных территорий». Выделены ключевые 
структурно-функциональные элементы эко-
систем устойчивого развития локальных тер-

риторий: внутренняя среда, микроэкосисте-
мы, акторы, виды деятельности, возможности 
влияния, взаимодействия. 

В рамках исследовательского проекта в 
дальнейшем планируется обосновать концеп-
туальную схему функционирования экосисте-
мы устойчивого развития локальной террито-
рии, разработать и апробировать комплексный 
инструментарий, включающий количествен-
ные и качественные методы исследования, для 
оценки состояния экосистем устойчивого раз-
вития локальных территорий. 
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Korolenko A.V., Belekhova G.V., Kosygina K.E.

Ecosystems for the Sustainable Development of Local Territories:  
A Review of Theoretical Approaches

Abstract. The disproportions of Russia’s spatial development (shrinkage of the developed space, 
polarization of the settlement system, distortion of the support frame) are challenges for sustainable 
development and for ensuring national security. In such conditions, local territories are most vulnerable, 
which, if located far from the centers of resource attraction, have limited opportunities to respond to 
current challenges. In turn, it is at the local level that the practical implementation of the goals and 
objectives of sustainable development is carried out, which ultimately determines the situation at higher 
levels. The ecosystem approach, which assigns a significant role in this process to the participants of 
the territorial ecosystem and their interaction with each other and with the external environment, 
seems promising for the study of the sustainable development of local territories. The aim of the review 
is to analyze scientific discourse on the sustainable development of local territories in the context of 
an ecosystem approach. The work uses general scientific methods of critical analysis, comparison, 
generalization, grouping and classification. The information base includes Russian and foreign scientific 
literature on the sustainable development of individual territorial units and the ecosystem approach, as 
well as international and Russian regulatory documents in the field of sustainable development. The article 
discusses terminological features of the concepts “sustainable development”, “ecosystem approach” and 
“local sustainable development territories”. We reveal the intersections of the concept of sustainable 
development and the ecosystem approach, and the possibility of their logical combination into a single 
conceptual framework in relation to local territories. On the basis of generalization and systematization 
of scientific literature, we define the terms “sustainable development of local territories” and “ecosystem 
for the sustainable development of local territories”, and identify key structural and functional elements 
of the ecosystem for the sustainable development of local territories.

Key words: sustainable development, local territories, ecosystem approach, ecosystem for the sustainable 
development.
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Мониторинг общественного мнения 
о состоянии российского общества

Продолжая сложившуюся традицию нашего издания, приводим результаты мониторинговых 
оценок общественного мнения о состоянии российского общества, выполняемых ФГБУН 
ВолНЦ РАН в Вологодской области1.

Нижеследующие таблицы и графики показывают динамику ряда параметров социального 
самочувствия и общественно-политических настроений населения региона по результатам по-
следней «волны» мониторинга (апрель 2025 г.), а также за период с апреля 2024 по апрель  
2025 г. (последние 7 опросов, то есть почти год).

Даётся сопоставление результатов исследований со среднегодовыми данными за 2000 (пер-
вый год I президентского срока В.В. Путина), 2007 (последний год II президентского срока  
В.В. Путина, когда были достигнуты наиболее высокие оценки президентской деятельности), 
2012 (первый год III президентского срока В.В. Путина) и 2018 (первый год IV президентского 
срока В.В. Путина) годы.

Представлена годовая динамика данных за 2000–2024 гг.2

1 Опросы проводятся 6 раз в год в Вологде, Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовец-
ком, Тарногском, Кирилловском, Никольском муниципальных округах и в Шекснинском муниципальном районе 
области.  Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Объем выборочной совокупности – 1500 
человек в возрасте 18 лет и старше. Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечена 
соблюдением пропорций между городским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов 
различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города), половозрастной структуры взрослого насе-
ления области. Ошибка выборки не превышает 3%. 

Более подробную информацию о результатах опросов, проводимых ВолНЦ РАН, можно найти на сайте http:// 
www.vscc.ac.ru/.

2 В 2020 г. было проведено четыре «волны» мониторинга. Опросы в апреле и июне 2020 г. не проводились в связи 
с карантинными ограничениями в период распространения COVID-19.
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За период с февраля по апрель 2025 г. уровень одобрения деятельности Президента РФ  
не претерпел изменений и составил 64%. Удельный вес негативных суждений также остается  
стабильным (18–19%)3.

За последние 12 месяцев (с апреля 2024 по апрель 2025 г.) доля как позитивных, так и 
негативных оценок деятельности главы государства не изменилась4.

Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность...? (в % от числа опрошенных)

Вариант 
ответа

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов
Изменение  

(+/-),  
апр. 2025 к

2000 2007 2012 2018 2020 2021 2022 2023 2024
Апр.
2024

Июнь 
2024

Авг.
2024

Окт.
2024

Дек.
2024

Фев.
2025

Апр.
2025

апр.
2024

фев.
2025

Президент РФ

Одобряю 66,0 75,3 51,7 66,4 52,3 51,5 57,0 61,4 66,7 66,5 67,5 67,2 67,7 67,3 66,3 64,1 -2 -2

Не одобряю 14,8 11,5 32,6 21,7 32,6 32,0 25,7 22,5 19,7 20,0 20,2 19,1 18,7 19,3 18,3 18,9 -1 +1

Председатель Правительства РФ

Одобряю - - 49,6 48,0 38,7 39,9 45,4 50,1 54,1 53,7 53,5 55,3 53,7 55,6 54,7 53,9 0 -1

Не одобряю - - 33,3 31,6 40,4 37,6 32,0 27,6 24,8 24,3 23,4 24,1 25,5 25,3 23,8 22,3 -2 -2

Губернатор области

Одобряю 56,1 55,8 41,9 38,4 35,0 36,7 40,9 48,1 51,7 51,7 51,6 53,4 51,9 50,8 46,8 42,9 -9 -4

Не одобряю 19,3 22,2 33,3 37,6 42,5 40,5 35,8 30,9 28,4 30,1 28,0 26,7 28,0 29,8 31,4 34,6 +5 +3

Формулировка вопроса: «Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность...?»

Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность Президента РФ? 
(в % от числа опрошенных, данные ФГБУН ВолНЦ РАН)*

Вариант 
ответа

Изменение (+/-), 
апр. 2025 г. к
апр.
2024

фев.
2025

Одобряю -2 -2
Не одобряю -1 +1

* Здесь и далее во всех графиках представлены среднегодовые данные за 2000, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг., 
а также среднегодовые данные за периоды 2000–2003, 2004–2007, 2008–2011, 2012–2017 гг., соответствующие 
периодам президентских сроков.

3 Здесь и далее во всех таблицах и в тексте: зеленой заливкой отмечаются позитивные изменения, красной залив-
кой – негативные, синей – отсутствие изменений. В связи с тем что изменения +/-3 п. п. попадают в пределы ошибки 
выборки, они считаются незначительными и отмечаются синим цветом.

4 Здесь и далее по тексту в рамке выделены результаты сравнительного анализа данных опроса, проведенного в 
апреле 2025 г., с результатами «волны» мониторинга, осуществленной в апреле 2024 г.
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Для справки:
По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Президента РФ за февраль – апрель 2025 г.  

составил 77%. Удельный вес негативных отзывов 15%.

Уровень поддержки деятельности Президента РФ в период с апреля 2024 г. по апрель 2025 г. 
составил 77–78%.

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента РФ?  
(в % от числа опрошенных; данные ВЦИОМ)

Вариант 
ответа

Изменение (+/-), 
апр. 2025 г. к
апр.
2024

фев.
2025

Одобряю -1 +1
Не одобряю +1 0

Формулировка вопроса: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента России?». 
Данные за апрель 2025 г. – среднее за два опроса: от 06.04.2025 и 13.04.2025.
Источник: данные ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/

По данным общероссийских опросов Левада-Центра*, за последние три месяца (декабрь 2024 г. –  
февраль 2025 г.) доля позитивных оценок деятельности Президента РФ составляет 86–88%,  
негативных – 10–11%.

Уровень одобрения деятельности главы государства в период с февраля 2024 г. по февраль 2025 г.  
незначительно увеличился (на 2 п. п., с 86 до 88%).

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина 
на посту Президента России? (в % от числа опрошенных; данные Левада-Центра*)

Вариант 
ответа

Изменение (+/-), 
фев. 2025 г. к
фев.
2024

дек.
2024

Одобряю +2 +1
Не одобряю -1 0

Формулировка вопроса: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту пре-
зидента России?».

Источник: данные Левада-Центра*. URL: https://www.levada.ru/

* Внесен в реестр иностранных агентов.
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Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется с проблемами...? 
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Доля жителей области, считающих успешными действия главы государства по укреплению 
международных позиций России, за последние два месяца осталась на прежнем уровне и со-
ставила 51%. Удельный вес людей, которые придерживаются противоположной точки зрения, 
также не изменился (33%).

Доля положительных оценок деятельности главы РФ по укреплению международных по-
зиций страны в апреле 2025 г. сохранилась на уровне апреля 2024 г. (52–53%).

Укрепление международных позиций России

Вариант 

ответа

Изменение (+/-),

апр. 2025 г. к
апр.

2024

фев.

2025
Успешно -1 +2
Неуспешно +2 +1

С февраля по апрель 2025 г. доля положительных суждений населения региона о действиях 
Президента РФ по наведению порядка в стране незначительно уменьшилась (на 3 п. п.)  
и составила 51%. Доля негативных суждений осталась на прежнем уровне (35%).

По сравнению с апрелем 2024 г. наблюдается незначительное изменение оценок деятель-
ности Президента РФ по наведению порядка в стране: удельный вес положительных оценок 
увеличился (на 2 п. п., с 49 до 51%), негативных – уменьшился (на 2 п. п., с 37 до 35%).

Наведение порядка в стране

Вариант 
ответа

Изменение (+/-), 
апр. 2025 г. к

апр.
2024

фев.
2025

Успешно +2 -3
Неуспешно -2 +2

 

42,3 42,7
50,2 50,2 49,6 48,8 46,6 47,7 47,4

52,4 52,6 53,3 52,5 53,4 51,7 49,6 51,2

30,9 29,5 31,3 29,3 32,4 33,2 33,7 32,1 33,5 30,3 30,7 29,1 28,1 30,7 32,1 31,3 32,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2000-
2003

2004-
2007

2008-
2011

2012-
2017

2020 2021 2022 2023 2024 апр.24 июн.24 авг.24 окт.24 дек.24 фев.25 апр.25

Успешно Неуспешно

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов

 

31,4 34,5

44,5

41,3

45,5

42,5 40,7

44,4 45,9
49,7 48,7 50,2 51,7 50,9 50,1

53,7
50,9

49,2 46,5

42,1

42,6

41,3

42,6 43,1

39,2 39,6
36,7 36,7 36,7 35,5 36,0 36,9

33,1 34,7

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2000-
2003

2004-
2007

2008-
2011

2012-
2017

2020 2021 2022 2023 2024 апр.24 июн.24 авг.24 окт.24 дек.24 фев.25 апр.25

Успешно Неуспешно

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов

250 Том 18, № 2, 2025       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

МОНИТОРИНГОВЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ



Доля населения, считающего успешными действия главы государства по защите демократии 
и укреплению свобод граждан, в период с февраля по апрель 2025 г. составила 45%. Удельный 
вес тех, кто придерживается противоположной точки зрения, остается неизменным и состав-
ляет 36%.

За последний год измерений доля как позитивных, так и негативных оценок населения 
относительно деятельности Президента РФ по защите демократии и укреплению свобод 
граждан сохранилась на прежнем уровне (45 и 36% соответственно).

Защита демократии и укрепление свобод граждан

Вариант 
ответа

Изменение (+/-),
апр. 2025 г. к
апр.
2024

фев.
2025

Успешно +1 +1
Неуспешно -2 0

В феврале – апреле 2025 г. оценка успешности решения Президентом РФ проблемы подъ-
ема экономики и роста благосостояния граждан осталась на прежнем уровне: доля положитель-
ных суждений составляет 42%, негативных – 46%.

В период с апреля 2024 г. по апрель 2025 г. наблюдается положительная динамика обще-
ственного мнения в оценках работы Президента РФ по подъему экономики и росту благо-
состояния граждан. Доля позитивных суждений повысилась на 4 п. п. (с 38 до 42%). Незна-
чительно уменьшился удельный вес негативных оценок (с 48 до 46%).

Подъем экономики, рост благосостояния граждан

Вариант 
ответа

Изменение (+/-),
апр. 2025 г. к
апр.
2024

фев.
2025

Успешно +4 +1
Неуспешно -2 0
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Партийно-политические предпочтения жителей области в период с февраля по апрель  
2025 г. не изменились. Большая часть населения отмечает, что ее интересы выражает партия 
«Единая Россия» (41%). Доля населения, поддерживающего остальные партии, также  
осталась на прежнем уровне: КПРФ – 9–8%, ЛДПР – 7%, «Справедливая Россия» – 3%,  
«Новые люди» – 2–3%.

За прошедший год (с апреля 2024 г. по апрель 2025 г.) удельный вес тех, чьи интересы вы-
ражает партия «Единая Россия», уменьшился на 4 п. п. (с 45 до 41%). Доля тех, кто не является 
сторонником ни одной из партий, увеличилась на 4 п. п. (с 24 до 28%).

Какая партия выражает Ваши интересы? (в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Партия

Динамика среднегодовых данных
Динамика данных за последние  

7 опросов

Изменение 
(+/-), 

апр. 2025 г. к
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18,5 31,1 33,4 29,1 35,4 38,0 37,9 31,5 49,8 31,7 35,2 39,5 42,9 44,5 43,7 42,5 41,8 42,3 39,9 40,5 -4 +1

КПРФ 11,5 10,3 16,8 10,6 8,3 14,2 9,2 8,4 18,9 9,3 10,1 9,6 8,9 8,5 8,2 9,7 8,7 9,1 8,8 8,0 -1 -1

ЛДПР 4,8 7,8 15,4 7,8 10,4 21,9 9,6 9,5 7,6 9,9 7,3 7,0 7,1 6,5 7,1 6,1 7,5 8,8 7,5 7,1 +1 0

Новые люди* – – – – – – – – 5,3 2,3 1,5 1,9 2,0 1,9 2,3 1,6 2,3 2,3 2,3 3,0 +1 +1

Справедливая 
Россия – 
Патриоты – 
За правду

- 5,6 27,2 6,6 4,2 10,8 2,9 4,7 7,5 4,7 4,9 4,4 3,5 2,8 2,7 3,5 4,2 4,4 3,1 2,9 0 0

Другая 0,9 1,9 – 2,1 0,3 – 0,7 0,5 – 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0 0

Никакая 29,6 29,4 – 31,3 29,4 – 28,5 34,2 – 33,9 30,6 26,5 25,2 24,2 26,1 25,1 24,1 26,3 28,4 27,7 +4 -1

Затрудняюсь 
ответить

20,3 13,2 – 11,7 12,0 – 11,2 11,1 – 10,0 10,1 11,1 10,3 11,4 9,8 11,5 11,0 6,5 9,7 10,8 -1 +1

* Партия «Новые люди» впервые получила место в Государственной Думе РФ по итогам выборов, прошедших 17–19 сентября 2021 г.
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Оценка социального состояния  
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

За последние два месяца оценка социального настроения граждан остается стабильно вы-
сокой: доля положительных оценок составляет 71%, негативных – 24%.

В апреле 2025 г. по сравнению с апрелем 2024 г. наблюдается положительная динамика 
общественного мнения относительно своего настроения. Удельный вес позитивных суждений 
повысился на 4 п. п. (с 67 до 71%). Доля негативных оценок уменьшилась на 5 п. п., с 29 до 24%.

Социальное настроение

Вариант 
ответа

Изменение (+/-),
апр. 2025 г. к

апр.
2024

фев.
2025

Нормальное 
состояние, 
прекрасное 
настроение

+4 +2

Испытываю 
напряжение, 
раздражение, 
страх, тоску

-5 -3

С февраля по апрель 2025 г. показатели запаса терпения населения остаются неизменными. 
Большая доля людей позитивно характеризует свое повседневное эмоциональное состояние 
(80%).

Уровень запаса терпения в оценках жителей региона в годовой ретроспективе незначи-
тельно увеличился (на 3 п. п., с 77 до 80%). Уровень негативных оценок остается стабильно 
низким.

Запас терпения

Вариант  
ответа

Изменение (+/-),
апр. 2025 г. к
апр.
2024

фев.
2025

Всё не так 
плохо, и жить 
можно; жить 
трудно, но 
можно терпеть

+3 0

Терпеть наше 
бедственное 
положение 
невозможно

-1 -1
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Все не так плохо и жить можно; жить трудно, но можно терпеть
Терпеть наше бедственное положение уже невозможно

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов
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Нормальное состояние, прекрасное настроение
Испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов
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За два месяца (февраль – апрель 2025 г.) доля жителей области, считающих себя людьми 
«среднего достатка», осталась на том же уровне и составила 47%. По самооценке населения 
удельный вес «бедных и нищих» сохранился на уровне 39–40%.

За 12 месяцев (с апреля 2024 г. по апрель 2025 г.) самооценка населением своего матери-
ального положения также не изменилась.

Социальная самоидентификация*

Вариант  
ответа

Изменение (+/-),
апр. 2025 г. к
апр.
2024

фев.
2025

Доля 
считающих 
себя людьми 
среднего 
достатка

+1 -1

Доля 
считающих 
себя бедными 
и нищими

-1 0

*Формулировка вопроса: «К какой категории Вы себя относите?».

В феврале – апреле 2025 г. индекс потребительских настроений остался на прежнем уровне 
и составил 85 пунктов.

За последний год измерений ухудшения или улучшения индекса потребительских настро-
ений также не произошло.

Индекс потребительских настроений 
(ИПН в пунктах; данные ФГБУН ВолНЦ РАН по Вологодской области)

ИПН

Изменение (+/-),
апр. 2025 г. к

апр.
2024

фев.
2025

Значение 
индекса, 
в пунктах

-1 +1
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Для справки:
По данным Левада-Центра*, индекс потребительских настроений в целом по России за период 

с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. увеличился на 4 пункта (с 88 до 92 п.). 

За прошедший год показатель общероссийского индекса потребительских настроений 
уменьшился на 4 пункта (с 96 п. до 92 п.).

Индекс потребительских настроений (ИПН в пунктах; данные Левада-Центра* по России)

ИПН

Изменение (+/-),
февр. 2025 г. к

февр.
2024

дек.
2024

Значение 
индекса, 
в пунктах

-4 +4

Индекс рассчитывается с 2008 г.
Последние данные – за февраль 2025 г. 
Источник: данные Левада-Центра*. URL: https://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/

Социальное настроение жителей региона за два месяца измерений остается стабильным и 
характеризуется эмоциональной устойчивостью. При этом наблюдается позитивный сдвиг са-
мооценки настроения у представителей женского пола (с 69 до 73%) и среди людей в возрасте 
30–55 лет (с 70 до 74%). Негативных изменений не фиксируется.

Годовая динамика (апрель 2025 г. к апрелю 2024 г.) показала наличие преимущественно 
положительных тенденций в оценке жителями региона своего социального настроения. При 
этом наиболее выраженные позитивные изменения фиксируются у:

9	 женщин (увеличение доли позитивных суждений на 6 п. п., с 67 до 73%); 
9	 людей со средним образованием (на 7 п. п., с 68 до 75%);
9	 жителей в возрасте старше 55 лет (на 5 п. п., с 61 до 66%).

В разрезе по доходным группам, а также по территориям отмечаются незначительные (на 
3–4 п. п.) позитивные изменения.

* Внесен в реестр иностранных агентов.
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Социальное настроение в различных социальных группах (вариант ответа «Прекрасное настроение, 
нормальное, ровное состояние», в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Категория 
населения

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов
Изменение 

(+/-),
апр. 2025 г. к

2000 2007 2012 2018 2020 2021 2022 2023 2024
Апр.
2024

Июнь
2024

Авг.
2024

Окт.
2024

Дек.
2024

Фев.
2025

Апр.
2025

апр.
2024

фев.
2025

Пол

Мужской 50,1 65,9 69,1 72,8 60,8 65,7 66,8 65,5 66,5 67,7 63,5 67,1 65,2 69,2 70,1 68,8 +1 -1

Женский 43,3 61,7 65,8 69,8 61,2 67,4 67,9 65,7 70,9 67,1 72,1 70,9 74,0 74,7 68,8 73,1 +6 +4

Возраст

До 30 лет 59,1 71,3 72,3 79,9 67,6 73,5 77,6 75,0 76,6 77,5 71,8 76,1 78,0 81,3 79,9 76,7 -1 -3

30–55 лет 44,2 64,8 67,9 72,6 61,8 69,5 69,4 68,8 71,3 70,0 71,8 72,8 69,8 73,2 70,2 74,1 +4 +4

Старше 55 
лет

37,4 54,8 62,1 65,2 57,4 60,5 61,1 58,2 63,3 60,7 62,7 62,1 67,4 67,8 64,6 65,8 +5 +1

Образование

Среднее и  
н/среднее

41,7 58,4 57,2 64,8 56,1 62,1 64,6 62,0 64,6 64,7 65,5 65,3 62,5 65,5 64,6 65,6 +1 +1

Среднее 
специальное

46,4 64,6 66,7 72,1 63,5 66,7 68,3 66,1 70,3 67,9 65,2 70,7 75,2 76,5 71,8 74,8 +7 +3

Высшее и  
н/высшее

53,3 68,6 77,0 76,7 63,3 71,5 69,5 68,8 72,3 69,8 76,0 72,1 72,3 74,2 71,4 73,4 +4 +2

Доходные группы

20% наи-
менее обе-
спеченных

28,4 51,6 51,5 57,2 43,4 54,6 57,0 50,1 53,5 53,0 51,3 53,7 54,8 55,7 55,9 56,9 +4 +1

60% средне-
обеспечен-
ных

45,5 62,9 68,7 72,1 62,6 67,3 68,1 67,4 70,7 68,5 70,0 71,0 73,6 74,2 70,5 72,6 +4 +2

20% наибо-
лее обеспе-
ченных

64,6 74,9 81,1 82,4 75,6 79,9 78,3 73,9 77,6 77,5 78,5 75,9 78,4 80,6 77,9 81,3 +4 +3

Территории

Вологда 49,2 63,1 73,6 71,0 60,9 60,3 59,8 59,6 66,0 64,2 65,2 66,4 67,9 69,6 66,7 68,6 +4 +2

Череповец 50,8 68,1 76,2 75,7 60,4 71,0 71,2 68,1 69,8 68,2 69,4 70,2 70,7 73,0 69,9 71,5 +3 +2

Районы 42,2 61,6 59,8 68,6 61,4 67,8 69,5 67,7 70,2 68,8 69,4 70,3 71,0 73,4 70,7 72,7 +4 +2

Область 46,2 63,6 67,3 71,2 61,0 66,6 67,4 65,6 69,0 67,4 68,3 69,2 70,1 72,3 69,4 71,2 +4 +2

Общее количество групп: положительные изменения / нет изменений / отрицательные изменения
14:

10 / 4 
/ 0

14:
2 / 12 

/ 0

РЕЗЮМЕ

Очередная «волна» мониторинга общественного мнения проходила в марте – апреле 2025 г. Как 
показывают ее результаты, за последние два месяца в динамике оценок общественного мнения су-
щественных изменений не произошло:

 9 стабильно высоким остается уровень поддержки главы государства (64%) и его решений по 
ключевым направлениям развития страны;

 9 не отмечается значимых изменений в динамике самооценок материального положения (доля 
людей, субъективно причисляющих себя к «бедным и нищим» слоям населения, составляет 40%; ин-
декс потребительских настроений 84–85 пунктов);
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 9 сохранилась доля людей, позитивно характеризующих свое повседневное эмоциональное со-
стояние (69–71%) и обладающих высоким запасом терпения (80%).

 9 С февраля по апрель 2025 г. незначительно снизился уровень поддержки деятельности главы 
региона (на 4 п. п., с 47 до 43%), что также было отмечено экспертами российского холдинга «Мин-
ченко-консалтинг», связавшими это с «обострением противостояния губернатора Вологодской области 
с «Северсталью» и главой компании Алексеем Мордашовым, а также с задержанием вице-губернатора 
области Дениса Алексеева»5.

Более выраженные изменения в динамике общественного мнения наблюдаются в годовом из-
мерении (за период с апреля 2024 г. по апрель 2025 г.). В частности, отмечается:

 9 положительная динамика в оценках работы Президента РФ по подъему экономики и росту 
благосостояния граждан (доля одобрительных суждений повысилась на 4 п. п., с 38 до 42%);

 9 позитивные изменения в самооценках социального настроения в большинстве социально- 
демографических групп (особенно среди женщин, людей среднего и старшего возраста, а также граж-
дан со средним и высшим образованием);

 9 среди негативных изменений следует выделить небольшое снижение поддержки правящей 
партии «Единая Россия» (с 45 до 41%), а также рост доли людей, которые считают, что ни одна из 
партий, представленных на сегодняшний день в Государственной Думе, не выражает их интересы  
(с 24 до 28%).

Сохранение стабильной картины общественного мнения по ключевым вопросам мониторинга на 
фоне продолжающейся СВО, санкционного и иных форм давления на Россию со стороны стран За-
пада является безусловной заслугой органов государственного управления на всех уровнях. Однако 
нельзя не отметить, что достигнутая устойчивость может быть весьма относительной. 

В настоящее время она во многом связана с началом и достаточно активным продолжением6 
переговорных процессов между Россией и США по урегулированию двусторонних отношений на 
стратегическую перспективу. В некотором смысле общество «замерло» в ожидании реально ощутимых 
результатов потенциальных договоренностей, лучшим из которых было бы «не перемирие, – как 
отметил Президент РФ в декабре 2024 г., – а мир – долгосрочный, прочный, обеспеченный гаран-
тиями для Российской Федерации и ее граждан»7.

5 XIX рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» / Минченко-консалтинг. Март 2025. С. 9. 
URL: https://minchenko.ru/news/news_247.html

Для справки: 26 февраля 2025 г. «сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Москве вице-губернатора 
Вологодской области Д. Алексеева по делу о вымогательстве 100 млн руб. Вместе с ним задержан глава представитель-
ства региона в столице К. Бочаров» (источник: РБК. 26.02.2024. URL: https://www.rbc.ru/politics/26/02/2025/67bebf9a9
a794722e03df5f3?ysclid=m99nwl5ilh127840083

6 12 февраля 2025 г. состоялся телефонный разговор между Президентом Российской Федерации В. Путиным и 
Президентом США Д. Трампом. По его итогам главы государств договорились о продолжении контактов.

18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) была проведена первая (с начала СВО) встреча представителей России 
и США по вопросам восстановления двусторонних дипломатических отношений. Делегацию из России представляли 
глава МИД С. Лавров, помощник президента Ю. Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)  
К. Дмитриев.

24 марта прошли вторые переговоры. Основной темой стала черноморская зерновая инициатива. Россию пред-
ставляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Г. Карасин и советник директора ФСБ С. Беседа.

2–3 апреля (впервые со времен начала конфликта) США с визитом посетил спецпредставитель президента Рос-
сии по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) К. Дмитриев. В интервью он отметил, что Россия и США сделали «три шага вперед по большому 
количеству вопросов», в частности начали «активную работу над восстановлением прямого авиасообщения» (источник: 
РБК. 04.04.2025. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/67eef5039a79473cb4cd8c1f?from=article_body).

10 апреля в Стамбуле на очередном раунде переговоров обсуждался вопрос о возврате изъятой дипломатической 
собственности и возобновлении прямого авиасообщения. Российскую Федерацию представлял посол России в США 
А. Дарчиев, Вашингтон – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии С. Коултер.

7 Итоги года с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 г. // Официальный сайт Президента РФ. 19.12.2024. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/75909
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Однако, неизменно подчеркивая позитивную атмосферу, в которой проходят международные 
консультации, участники переговорных процессов с российской стороны справедливо обращают 
внимание на то, что «восстановление диалога – непростой и постепенный процесс»8; «не каждые 
переговоры обязательно оканчиваются какими-то масштабными документами и договоренностями. 
Важно все время поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга»9. Другими словами, 
пока совершенно не ясно, когда и чем закончатся российско-американские переговоры, как и то, 
как долго этот фактор будет оказывать позитивное влияние на ожидания и настроения людей.

В этих условиях необходимо учитывать, что стабилизация и некоторые позитивные сдвиги в 
динамике общественных настроений (прежде всего это касается оценок социального самочувствия 
населения) не являются гарантией отсутствия потенциальных рисков и вызовов. Поэтому сохраняется 
необходимость в дальнейшем укреплении доверия между властью и обществом, в открытом диалоге 
и прозрачности принимаемых решений с учетом интересов различных социальных групп. Не менее 
важным при этом остается информирование населения о предпринимаемых мерах по социально-
экономическому развитию, а также о результатах их реализации.

О том, в каком направлении будут развиваться изменения в общественном мнении жителей об-
ласти в ближайшем будущем, покажут результаты следующей волны мониторинга ВолНЦ РАН.

8 «Непростой и постепенный процесс»: глава РФПИ Дмитриев сообщил о переговорах с администрацией Трампа 
// Газета.Ру. 03.04.2025. URL: https://russian.rt.com/world/article/1458511-kirill-dmitriev-ssha-peregovory?ysclid=m9r382
8fo2374298612

9 Сенатор Карасин о переговорах с США в Эр-Рияде: Взаимопонимание у сторон есть // Российская газета. 
24.03.2025. URL: https://rg.ru/2025/03/24/senator-karasin-o-peregovorah-s-ssha-v-er-riiade-vzaimoponimanie-u-storon-est.
html
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