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Аннотация: В статье актуализированы вопросы идеологического конструирования как технологии реализации госу-
дарственной политики. Цель – социально-политический аудит современного идеологического конструирования. Под 
социально-политическим аудитом понимается современная технология социологического анализа условий развития 
современного общества с целью выявления факторов социальных рисков и выработки системного подхода к их реше-
нию. Одним из основных условий идеологического конструирования и моделирования рассматривается возрождение 
политической конкуренции, многопартийности и плюрализма идеологических и политических взглядов. Социально-
политический аудит идеологического конструирования государственной политики и развития общества предполагает 
общие для всех политических партий и общественных объединений принципы, формы и методы идеологической дея-
тельности, имеющие определенное практическое значение для каждой партии в частности и партийной системы в целом. 
Решение проблемы становления идеологического конструирования лежит в области моделирования и прогнозирования 
социально-политических процессов и систем государственного управления. Исследованию проблем идеологического 
конструирования уделяется недостаточное внимание в силу отсутствия интереса к этим вопросам со стороны государ-
ства, общества и научно-исследовательского сообщества.
Ключевые слова: идеологическое конструирование, система государственного управления, социально- политическое 
прогнозирование, социально- политическое моделирование
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Abstract: The article examines the ideological work as a technology for the state policy implementation. The purpose of the study 
is socio-political audit of modern ideological work. The socio-political audit is sociological analysis of the society’s development 
conditions in order to identify social risks and develop a systematic approach to their solution. Main prerequisites for ideological 
work and modeling include revival of political competition and multiparty system, pluralism of ideological and political views. 
The socio-political audit presupposes that there are principles, forms, and methods of ideological activity common to all 
political parties and public associations significant for each party in particular and the party system as a whole. The solution 
to the problem of the ideological work lies in the field of modeling and forecasting of socio-political processes and public 
administration systems. The problems of ideological work receive little attention from state, society, and research community.
Keywords: ideological work, public administration system, socio-political forecasting, socio-political modeling
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2 Шарифулин В. Путин считает патриотизм единственной возможной идеологией современного общества. Информационное агентство ТАСС. URL: 
https://tass.ru/politika/7379985 (дата обращения: 05.04.2022).

Социально-политический анализ современной системы 
идей, концепций, общественных интересов и представле-
ний наглядно указывает на глубокий кризис государствен-
ной идеологии как инструмента осознанной деятельно-
сти человека, направленной на решение государственных 
задач. К сожалению, государственная идеологическая дея-
тельность как в прошлом, так и в настоящем не может быть 
созидающим фактором поступательного перманентного 
развития общества, выражающего истинные интересы 
народа. При формировании современного общественного 
сознания как совокупности коллективных представлений 
необходимо создание обновленной идеологии.

Исследователи вопросов идеологии по-разному пони-
мают и описывают роль и значение идеологии в современ-
ном обществе. З. К. Шаукенова и В. Ю. Дунаев отмечают, 
что «главная цель идеологии – не нахождение истины, 
а побуждение к коллективному действию, победа и доми-
нирование в противостоянии социальных и политических 
сил, для чего идеология выдается за науку, за самоочевид-
ность здравого смысла, систему моральных и нравствен-
ных норм и ценностей массового сознания» [1, с. 247]. 
Идеология представляется востребованной социальной 
техно логией объединения масс в сообщества с целью 
их подчинения определенным идеям и ценностным уста-
новкам. Идеологию следует отличать от пропаганды. Про-
паганда – инструмент политики, основанный на исполь-
зовании средств массовой информации в целях контроля 
над сознанием масс в интересах власти. Задача пропаганды 
состоит в распространении идеологии, ее внедрении 
в массовое сознание, оправдание конкретных действий 
власти, в то время как идеология легализует и легитими-
рует само существование власти.

Идеология как система концептуально оформленных 
идей, выражающих интересы, мировоззрение и идеалы 
различных классов, наций, обществ, политических партий, 
общественных объединений и прочих социальных групп 
имеет множество определений и классификаций. В клас-
сическом понимании К. Маркса, идеология – это ложное 
сознание, превратное мировоззрение, выражающее спец-
ифические интересы определенного класса, выдаваемые 
за интересы всего общества через ложное сознание.

Социально-политический строй, общественно-эконо-
мическая формация, политическое течение или массовое 
движение имеют под собой или подразумевают в своей 
основе определенную идеологию. В социально-полити-
ческом плане можно говорить о сложившихся идеоло-
гиях анархизма, консерватизма, либерализма и фашизма. 
Данные идеологические модели, безусловно, могут 
иметь исторические корни, но речь идет именно о совре-
менном плацдарме идеологического конструирования.  

Различия и единство в них сводятся к пониманию свобод, 
прав и обязанностей человека; степени влияния власти 
на эти свободы; определению места человека и государ-
ства в обществе; предлагаемым инструментам формиро-
вания и поддержания соответствующих идеологических 
платформ. В зависимости от отношения к собственно-
сти, средствам производства и понимания социальной 
справедливости выделяют коммунистическую и капита-
листическую идеологии. Капитализм как общественно- 
экономическая модель развития представлена тремя 
классическим подходами К. Маркса, М. Вебера и Й. Шум-
петера. Идеология социализма (научного социализма) 
как первой фазы коммунизма представлена в научных 
трудах В. И. Ленина. Отметим, что в статье не рассматри-
ваются идеологии различных мировых религий и религи-
озных движений.

Статья 13 Конституции Российской Федерации 
закрепляет идеологическое многообразие и провоз-
глашает, что «никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной»1. 
Поэтому говорить о государственной идеологии как 
о системе идей, преобладающих в России, противоре-
чит основам Конституции. Власть строит свои отно-
шения с обществом внутри и за пределами государства 
на основе сложившихся традиций, устоев и собственных 
представлений об общественно- политическом и государ-
ственном устройстве. Вопрос, есть ли в России государ-
ственная идеология, до сих пор является дискуссионным 
и не имеет однозначного ответа. Можно ли назвать тот 
комплекс мировоззренческих, духовно-нравственных 
и морально-ценностных ориентиров, существующий 
в настоящее время, и те идеалы, которые проповедуют 
власть и общество, государственной идеологией?

В российском обществе долгое время зреет необходи-
мость в идеологии, объединяющей страну в единое целое. 
Н. И. Матузов и А. В. Малько утверждают, что «без 
политико- правовой идеологии немыслимо современ-
ное цивилизованное общество» [2, с. 561]. Она может 
позволить человеку, во-первых, идентифицировать себя 
в обществе условно равнозначных себе индивидуумов; 
во-вторых, ориентироваться в системе информации 
и потоке новостей; в-третьих, чувствовать себя причаст-
ным к государственным, политическим и общественным 
процессам в стране. 

19 декабря 2021 г. на большой ежегодной пресс- 
конференции В. В. Путин заявил: «идеология в совре-
менном демократическом обществе возможна только 
одна – патриотизм. Это должно быть деполитизировано 
и направлено на укрепление внутренних основ россий-
ского государства»2.
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Авторами статьи под социально-политическим ауди-
том понимается современная технология социологиче-
ского анализа условий развития современного общества 
с целью выявления факторов социальных рисков и выра-
ботки системного подхода к их решению [3]. Как форма 
теоретического социологического познания социально- 
политический аудит вбирает в себя научно апробирован-
ные представления, инструментарий, исследовательские 
механизмы, понятийные категории, результаты иссле-
дований различных форм аудита (политический, соци-
альный, общественный, управленческий, финансовый 
и др.). Социально-политический аудит становится прак-
тически значимым социальным явлением в системе раз-
вития общественных, государственных и политических 
отношений с момента их возникновения, принимая роль 
института контроля и управления обществом и государ-
ством [4]. Далее целесообразно рассмотреть трансфор-
мацию идеологических подходов до ее современного 
состояния.

Государственная идеология  
советского периода
Серьезными недостатками прежней идеологической 
политики являются следование конъюнктуре, приспосо-
бление к существующему положению вещей и событий, 
отсутствие системного подхода к планированию и про-
гнозированию желаемого результата, направленность 
на удовлетворение сиюминутных потребностей обще-
ства и правящего класса. Идеологическая деятельность, 
проводимая как разовая кампания по тем или иным зна-
менательным датам, лишилась конструктивности, пре-
емственности и последовательности. По этому поводу 
Д. Гранин, сравнивая флюгеров в науке с идеологиче-
ской работой, писал: «вместо истины агитация, сегодня 
одно, завтра другое»3. В конечном итоге роль советской 
государственной идеологии свелась к прославлению 
существующего политического строя и возвышению его 
успехов и достижений, искажению существующей дей-
ствительности, реального состояния дел в экономике, 
политике и иных сферах жизнедеятельности общества. 
Работники партийно-управленческого аппарата были 
высшими судьями, решившими какие идеи правильные 
и полезные, а какие неправильные и вредные, запрещав-
шими распространение несанкционированных ими про-
изведений литературы и искусства, достижений науки.

Отрицательно сказалось на идеологической работе  
и то, что идеологические кадры, выступая перед ауди-
торией, не имели права излагать свою точку зрения. 
Текст каждой речи требовалось санкционировать 
административно- номенклатурными, управленческими 

3 Гранин Д. А. Зубр. Ленинград: Советский писатель. Ленинградское отделение. 1987. 288 с.
4 Семигин Г. Ю. Идеология. Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 2010. Т. 2. С. 81–83.
5 Райзберг Б. А. Современный социоэкономический словарь. М.: ИНФРА-М, 2021. 629 с.

кадрами. Общая деморализующая атмосфера в стране, 
застойные явления в экономике, социально- политической 
и культурно- нравственной сферах породили такую ситу-
ацию, когда идеологи утратили самостоятельность своей 
позиции и не имели своей точки зрения на события 
и явления. 

Господство метафизического, догматического мыш-
ления в общественных науках и практике идеологиче-
ской работы душило живую мысль и творчество ученых, 
деятелей литературы и искусства. Тормозом творческой 
работы стали элементы утопизма и идеализма. Пороки 
идеологической работы и демагогия привели к тому, что 
тоталитарная идеология и соответствующая ей идеологи-
ческая деятельность стала одной из причин кризиса поли-
тического строя. Русский философ, социолог и публи-
цист А. А. Зиновьев считал идеологию опасным для 
общества «вирусом», утверждая, что идеология служит 
власти, лишает человека критического мышления, реду-
цирует его в функцию. Однако человечество не может 
обойтись без идеологии, пока существует неустранимый 
элемент больших человеческих объединений [5].

Самым опасным и негативным для общества пороком 
прежней идеологической деятельности явился идеоло-
гический террор. Инакомыслие не допускалось, осужда-
лось и преследовалось. Идеологическая деятельность 
была монополизирована и осуществлялась под строгим 
надзором.

Современное идеологическое конструирование 
должно стать необходимым инструментом, не позво-
ляющим допустить подобные изъяны. Идеологическое 
конструирование современной социально- политической 
системы, осуществляемое различными политическими 
силами и общественными движениями, должно быть 
приведено в соответствие с новыми реалиями, с теорией 
и практикой развивающегося социального общества [6].

Определение понятия идеология  
и ее ключевые элементы
В основе определения идеологии находится понятие 
идеи. Французский философ, экономист и общественный 
деятель А. Дестют де Траси, основатель движения «идео-
логов», ввел в обиход понятие идеология для обозначе-
ния учения об идеях и закономерностях их происхожде-
ния [7]. «Новая философская энциклопедия» определяет 
идеологию как систему концептуально оформленных 
идей4. «Современный социоэкономический словарь» – 
как систему политических, социальных, правовых, фило-
софских, нравственных, религиозных, эстетических 
идей и взглядов5. Как утверждал французский психолог, 
социолог и антрополог Г. Лебон, идея, овладевшая умом,  
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стремится выразиться в действии  [8]. Любое действие 
должно иметь импульс, направленность и конечный 
результат. Таким действием является идеологическое 
конструирование – технологический процесс формиро-
вания социальной реальности, под которой мы понимаем 
не обыденный мир или общество в целом, а определен-
ный «пласт» верований и убеждений участников обще-
ственных взаимодействий6; пространство символов, где 
главным для субъекта оказывается значение, придавае-
мое соответствующим предметам, действиям и отноше-
ниям  [9, р. 571–572]; как объект мышления, создавае-
мый в сознании людей, живущих повседневной жизнью 
в своем социуме [10]. 

Выделим ключевые элементы современной идеологи-
ческой работы. Первый – это открытость и прозрачность 
процесса. Как система любая идеология должна соответ-
ствовать современным стандартам и требованиям, иметь 
возможность интеграции с другими системами и внеш-
ней средой. Когда идеология становится общеобяза-
тельной, закрепляется в законах и нормативно- правовых 
актах, кодифицируется и регламентируется, она ста-
новится закрытой и теряет адекватность. Как только 
идеология становится государственной, это приводит 
к ее краху – государство получает монополию на иде-
ологию, отсекая общественные, культурные, духовные 
институты, утверждая своих «пророков», возводя иде-
ологию в «культ», что-то незыблемое и непререкаемое.

Второй ключевой элемент – набор социальных явле-
ний или феноменов-элементов социальной реально-
сти, обладающих всей полнотой социальных свойств 
и признаков, необходимый для конструирования полно-
ценной, жизнеспособной и действующей идеологии. 
Набор этих феноменов, их количественно-качественный 
состав определяет идеологию. Словенский культуролог 
и социальный философ С. Жижек указывает на то, что 
в идеологическом пространстве существует огромное 
разно образие таких социальных феноменов, как свобода, 
равенство, государство, справедливость, мир и пр. Опре-
деленный набор феноменов или выделение тех или иных 
феноменов, внедрение более сильного, господствующего 
социального феномена определяет значение остальных 
и формирует необходимый тип идеологии [11].

Третий ключевой элемент – социальное прогнозиро-
вание и моделирование. В истории России идеологиче-
ское конструирование, социально-политическое прогно-
зирование и моделирование были не только научными 
атрибутами, но и служили средством проведения реаль-
ной политики. Разрабатывались научные методы прогно-
зирования и моделирования. В СССР это направление 
бурно развивалось в 60-е гг. Было создано несколько 
центров прогнозирования. Их возрождение началось под 

6 Подвойский Д. Г. Понимающая социология. М.: Большая российская энциклопедия, 2004. С. 2017.
7 The Club of Rome. URL:  https://www.clubofrome.org/ (accessed 5 Apr 2022).

влиянием научно-технической революции. Проводились 
работы по совершенствованию экономико-математи-
ческих методов прогнозирования на основе системного 
анализа динамичных моделей, а также широкой автомати-
зации обработки статистической информации и исполь-
зования данных [12].

За рубежом накопился огромный опыт социального 
прогнозирования и моделирования, появилось немало 
теоретических работ. С 1973 г. существует Всемирная 
федерация исследований будущего, в которую входит ряд 
прогностических научных обществ, в том числе Иссле-
довательский комитет по футурологии международной 
социологической ассоциации [13]. В 1968 г. начала свою 
работу Международная неправительственная обще-
ственная организация «Римский клуб», силами кото-
рой изучаются глобальные проблемы, формулируются 
приоритетные задачи, определяются стратегии дальней-
шего развития. Широкую известность проект «Римский 
клуб» получил с начала 1970-х гг. благодаря исследова-
ниям в области социального прогнозирования и модели-
рования общественного и экономического поведения7. 

Отметим, что социальное прогнозирование и модели-
рование в процессе идеологического конструирования 
позволяет подойти к выбору социальных явлений или 
феноменов с научной точки зрения. В настоящее время 
внимание общества привлекает важный блок прогно-
стических проблем, которые приобрели особую остроту 
в связи с появлением новых суверенных государств. 
Вопросы методологии и исследования конструирования 
идеологической работы чрезвычайно актуальны, т. к. без 
научной методологии невозможно решить контуры меж-
национальной проблемы.

Особенности конструирования  
идеологической работы
Конструирование современной идеологии имеет одну 
существенную особенность – возрождение политической 
конкуренции и многопартийности на фоне полифунк-
циональности гражданских позиций или региональных 
местных моделей идеологизации. Политические партии 
строят идеологическую деятельность в соответствии 
со своими убеждениями и политической программой, 
тем самым создавая многообразные по своему содержа-
нию и методике распространения идеологии. Однако 
нельзя не учитывать то обстоятельство, что современ-
ная идеологическая деятельность ведется не в вакууме, 
а в едином информационном и идеологическом поле, 
вступая в самые разнообразные связи – от сотрудничества 
до соперничества и противостояния. Это обстоятель-
ство вызывает необходимость разработки общих мето-
дологических и методических основ идеологического  
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конструирования, которые будут осуществляться раз-
ными политическими партиями. Речь идет не о конкрет-
ной идеологической деятельности каждой политической 
партии, а об общих научно-методических основах идео-
логического конструирования в современном обществе, 
т. е. общих для всех партий методологических принци-
пах, средствах и механизмах, общих формах и методах 
идеологической деятельности. Социально- политический 
аудит идеологического конструирования позволяет уста-
новить общие и отличительные для всех политических 
партий и общественных объединений принципы, формы 
и методы идеологической деятельности, имеющие опре-
деленное практическое значение как для каждой партии 
в частности, так и для всей системы в целом. 

Суть большинства идеологий составляют обществен-
ные ценности, идеи гражданственности, политической 
и социальной активности, сопричастности ко всем делам 
общества, нетерпимости к нарушениям закона и право-
порядка, милосердие и человечность. Главные составные 
части идеологического конструирования – это радикаль-
ная реформа политической системы и формирование таких 
идей, которые связаны с ее жизнедеятельностью в усло-
виях демократизации общества. Необходимость создания 
новой системы государственной идеологии возникла также 
в связи с глобальными проблемами человечества, такими 
как реализация права на свободу слова и мысли, приори-
тет общечеловеческого над государственным, стремление 
к взаимообмену духовными ценностями и саморазвитию. 
Таким образом, центральной проблемой построения 
современной идеологии становится выработка и распро-
странение идей, ценностей, концепций, соответствующих 
новому этапу развития общества. В современных условиях 
необходима консолидирующая идеология.

Решением обозначенной проблемы является техно-
логия моделирования и прогнозирования социально- 
политических процессов и системы государственного 
управления. В наше время, отличающееся огромным 
и непрерывно нарастающим динамизмом социально- 
политических, экономических, научно-технических пере-
мен, прогнозирование и моделирование приобрело боль-
шое значение. Отметим, что социально-политическое 
планирование и прогнозирование является ключевым 
механизмом конструирования современной идеологиче-
ской работы и важным средством обоснования и приня-
тия национальных программ в России. 

В науке насчитывается достаточное количество раз-
личных концепций планирования и прогнозирования, 
что стало причиной появления таких инструментов, 
как социальный аудит, аудит конкурентоспособности, 
социальные технологии прогнозирования [14]. Если 
рассматривать идеологическую деятельность как про-
цесс, то, на наш взгляд, основной концепцией, лежащей 
в основе конструирования идеологической работы, 
является концепция долгосрочного стратегического 
планирования как первая концепция планирования 

в процессе управления на уровне отдельной компании, 
отраслей экономики и государства в целом. Такая кон-
цепция получила теоретическое обоснование в СССР 
в 1920–1930-х гг. и нашла широкое применение в рам-
ках командно-административной системы управления 
народным хозяйством. Появление и теоретическое 
обоснование в 1960-х гг. концептуальных основ страте-
гического планирования, первый опыт их применения 
в деятельности крупных компаний и государственных 
органов власти, переход корпораций от долгосрочного 
планирования к стратегическому планированию послу-
жили теоретико-методологической платформой для воз-
никновения концепции стратегического планирования. 
В 1980–1990-х гг. в научном менеджменте появились 
новые управленческие концепции и категории, которые 
повлияли на развитие теории и методологии стратегиче-
ского планирования, расширение спектра форм и мето-
дов разработки стратегических планов в корпорациях 
и органах государственного управления [15].

Конструирование идеологической работы вообще 
и организации идеологически-ориентированной обще-
ственной среды в частности невозможно без социаль-
ных инструментов и технологий [16]. Социальный аудит 
в широком смысле – это анализ эффективности социаль-
ных программ предприятия или государства, проверка 
их соответствия выбранным или установленным стандар-
там. В более усеченном понимании социальный аудит – это 
специфическая форма анализа, которая проводится для 
выявления социальных рисков, и разработки предложе-
ний по их снижению [17]. Суть социального аудита кон-
струирования идеологической работы заключается в диа-
гностике проблемных ситуаций, которые возникают или 
могут возникнуть в социально-политическом и идеологи-
чески плане, а также оценка степени их важности, поиск 
возможных путей их решения и формирование рекомен-
даций. Другими словами, социальный аудит – это анализ 
факторов социальных рисков и разработка предложений 
по снижению их воздействия. Примером применения 
социального аудита в конструировании идеологической 
работы является государственная национальная политика, 
заключающаяся в прогнозировании и мониторинге нацио-
нальных и этнических конфликтов.

Аудит конкурентоспособности представляет собой 
инновационную социальную технологию анализа 
и оценки развития государства на мировой политической 
и экономической аренах. Цель такого анализа – дать ком-
петентную характеристику и определить место государ-
ства в системе глобальной конкуренции [18]. В констру-
ировании идеологической работы необходимо учитывать 
конкурентные экономические, социально-культурные, 
военно-промышленные, территориальные, ресурсные 
преимущества и особенности страны и ее регионов. Это 
позволит более четко и детально конструировать идео-
логическую работу, в практическом плане определить 
ее цели и задачи.
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Сложность и многовариантность политических про-
цессов в обществе создает дополнительные трудности 
прогнозирования и конструирования идеологической 
работы. Однако расширяющееся познание законов функ-
ционирования и развития политических систем создает 
новые условия моделирования и прогнозирования соци-
ально-экономических и политических процессов. Теку-
щая политика на евразийском и постсоветском простран-
стве демонстрирует свою неспособность предвидеть 
ближайшие последствия собственных решений. Речь идет 
о системе функционального прогнозирования, результаты 
которого позволили бы лучше использовать имеющийся 
потенциал науки и общества.

С точки зрения идеологического конструирования 
функциональное прогнозирование – технология после-
довательного решения нескольких задач: 1) нахождение 
показателей, характеризующих систему, которые могут 
быть получены в результате различного рода наблюдений 
по какому-либо признаку или в результате количественно- 
качественных измерений; 2) отбор достаточного коли-
чества относительно независимых показателей для опи-
сания функционального состояния системы; 3) свертка 
нескольких показателей, суть которой заключается в полу-
чении параметров или нескольких интегральных показа-
телей (факторов); 4) оценка функционального состояния 
факторов для дальнейшего прогнозирования поведения 
системы в целом. Таких состояний может быть несколько 
и необходимо проанализировать каждое с учетом кон-
текста и актуальности [19]. Примером функциональной 
диагностики и прогнозирования идеологического кон-
струирования является партийное строительство, где 
необходимо учитывать множество переменных.

На наш взгляд, ситуация с исследованием проблем 
идеологического конструирования, социально-полити-
ческого прогнозирования и моделирования в настоящее 
время находится в неудовлетворительном состоянии. 
Объясняется это прежде всего тем, что система государ-
ственного и политического менеджмента остается неста-
бильной, отсутствует государственная политика форми-
рования корпоративной социальной ответственности, 
не создана конгруэнтная система социальных интересов 
государства, общества, бизнеса и науки, нет механизмов 
осуществления общественного договора. Как следствие, 
не разработаны адаптированные стандарты социальной 
ответственности государства и бизнеса, позволяющие 
внедрить результаты исследования в масштабах всей 
социально-экономической и политической системы евра-
зийского и постсоветского пространства.

Социально-политические изменения в мире и обостре-
ние межнациональных отношений на евразийском и пост-
советском пространстве продемонстрировали новый этап 
политической, экономической и духовной динамики, 
но это еще не привело к систематическому использованию 
методов идеологического конструиро вания, социально- 
политического прогнозирования и моделирования.

Современные методы конструирования  
идеологической работы
Актуальность использования методов идеологического 
конструирования и социально-политического прогно-
зирования обусловлена мировыми закономерными про-
цессами развития и обновления общества. Один из таких 
методов – повышение научной обоснованности прогно-
зирования и моделирования. Методика идеологического 
конструирования и социально- политического прогнозиро-
вания, особенно в межнациональных конфликтах, в насто-
ящее время не пользуется достаточным вниманием.

Чтобы добиться эффективного прогнозирования 
идеологических конструктов, нужно широкое исполь-
зование научно обоснованных методов, позволяющих 
получить надежные прогнозы. Сегодня наиболее часто 
используются методы аналогии, сценария, моделирова-
ния. Отметим, что в настоящее время в области соци-
ального прогнозирования и моделирования разработано 
несколько сотен конкретных методик. Многие из них 
созданы эмпирически, без серьезного методологического 
и теоретического обоснования. Поэтому прогнозы, при-
сутствующие в научной литературе, являются частными 
модификациями все тех же исследовательских, норматив-
ных и предостерегающих прогнозов.

Вызывает сомнение обоснование системы класси-
фикации прогнозов на основе тех или иных элементов 
самой процедуры прогнозирования. Сроки прогнозов, 
характер экспертных оценок, промежуточные (контроль-
ные) результаты прогнозирования существенно зависят 
от выбранного метода прогнозирования (количество 
которых достигает 300), а также от применяемых мето-
дик обработки полученной информации, уровня квали-
фикации прогнозиста, степени изученности исходной 
информации. Естественно, на наш взгляд, эти разнопо-
рядковые особенности не могут служить основанием для 
классификации прогнозов [20].

Социально-политическое прогнозирование и моде-
лирование предполагает разработку специальных мето-
дов конструирования идеологической работы. Первый 
метод – обращение к традициям и устоям, характерный 
для обществ с патерналистской формой власти и находя-
щийся вне исторического контекста в силу своей специ-
фики и протяженности во времени. Второй метод – моби-
лизационный – сплочение вокруг политического лидера, 
центральной власти по отношению к внешней угрозе, 
всеобщей опасности. Характерен для определенного 
исторического момента и применяется для укрепления 
национальной идентичности и единства  [21]. К при-
меру, концепция общего достояния Европейского союза 
сохраняет свое правовое значение, но трансформирует 
цели в дискретный набор политических ценностей совре-
менного общества  [22]. Формируется идеологическая 
модель нового европейского мира, в которой обществен-
ные интересы и ценности континентального формата 
влияют на мировое сообщество.
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Заключение
В литературе уделяется достаточное внимание исследо-
ванию взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 
Но подчеркивается, что эти понятия не только характе-
ризуют временную последовательность, но и отражают 
определенные состояния объективного мира, черты его 
развития и детерминации. Научное знание о будущем – это 
совокупность систематизированных суждений об объ-
екте предвидения, анализируемом в виде определенной 
абстрактной системы, структура которой характеризу-
ется небольшим количеством общих свойств. Это знание 
состоит из основания предвидения (совокупности выска-
зываний, объясняющих объект) и собственно научного 
предвидения (совокупности прогнозных высказываний 
о свойствах наблюдаемого объекта). Одной из иллюзий, 
создающих видимость правдоподобных и доверительных 
результатов прогнозов, является принятие высказываний 
на веру в рамках сложившейся социально-политической 
коммуникации, содержание которой слишком полифак-
торно и неспособно учитывать интересы большинства 
социальных сообществ. Общественное доверие (досто-
верность) таких высказываний основано на прагмати-
ческом отношении к актуально существующей среде. 
Мы, из конъектурных и иных соображений, склонны 
придавать возможным мирам состояние, импонирующее 

системе социально-политических координат по субъек-
тивным оценкам. Поэтому идеологическое конструиро-
вание и прогнозирование социально-политических и эко-
номических процессов представляются необходимыми 
в настоящем и будут являться доминирующими фор-
мами идеологической работы в нашей стране в будущем. 
Социально- политический аудит состояния идеологиче-
ской работы предусматривает двунаправленный интерес 
и соответствующее участие в процессах идеологического 
конструирования представителей государственной поли-
тики и различных гражданских сообществ.
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Аннотация: Политическая культура национальных регионов России рассматривается как часть общероссийской 
политической культуры. Предмет – существующие типологии политических культур как научного инструмента 
по изучению национальных регионов. Цель – выявить типологии, применимые для анализа региональных полити-
ческих культур, направленные на объяснение современной динамики развития национальных республик Российской 
Федерации. Методы – системный, сравнительный и типологический подход, объяснительная научная парадигма поли-
тической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Парохиально-подданнический тип политической культуры с характерными 
для него ценностями клана в сочетании с аполитичностью и пассивностью политического участия отражает современ-
ную общественно-политическую реальность в национальных регионах. Политическая культура национальных регио-
нов основывается на особенностях российской государственности. Среди современных типологий политической 
культуры для изучения национальных регионов следует применять парохиально-подданнический тип политической 
культуры Г. Алмонда и С. Вербы с преобладанием в нем локальных ценностей, а также интегрированный тип полити-
ческой культуры У. Розенбаума.
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Abstract: The article considers political culture of the national regions in Russia as part of the all-Russian political culture. 
The authors examine existing typologies of political culture as a scientific tool for the study of national regions. The goal 
is to identify typologies applicable to the analysis of regional political culture and capable of explaining the dynamics 
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and S. Verba’s explanatory scientific paradigm of the political culture. The parochial-subject type of political culture, which 
combines clan values with passive political participation, reflects the modern socio-political reality in national regions. 
The political culture of national regions develops based on the peculiarities of Russian statehood. Among the modern 
political culture typologies, most suitable for the study of national regions are G. Almond and S. Verba’s parochial-subject 
type of political culture as well as W. Rosenbaum’s integrated political culture type.
Keywords: political culture, political culture of national regions, classification of political culture, region, culture, values
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Введение
Современный вектор развития Российской Федерации 
в сторону укрепления традиционных ценностей и фор-
мирования патриотической личности как постулат разви-
тия российской государственности актуализирует важ-
ность и практическую значимость обращения к вопросам 
политической культуры национальных регионов России. 
При этом сегодня политическая культура националь-
ных республик оказывается под влиянием, с одной сто-
роны, устоявшихся черт общероссийской политической 
культуры (традиционализм, патерналистская модель 
системы власти, этатизм, персонализация политики), 
с другой – современных процессов, в частности, связан-
ных с информатизацией, развитием новых медиа, ростом 
числа глобальных и национальных вызовов. В этой связи 
необходимо понимать, какое воздействие на традицион-
ные общества национальных республик способны ока-
зывать современные процессы и могут ли в этих усло-
виях национальные республики демонстрировать свою 
отстраненность от происходящего в силу устойчиво-
сти традиционных ценностей и стереотипов. Учет всех 
вышеперечисленных факторов определяет устойчивость 
политической системы как страны в целом, так и непо-
средственно самих регионов, а также, в случае выявле-
ния существенных изменений, позволяет своевременно 
спрогнозировать возможные пути дальнейшего развития 
государства.

Объектом исследования выступила региональная 
политическая культура национальных субъектов Россий-
ской Федерации. Предмет исследования – рассмотрение 
и анализ существующих типологий региональных поли-
тических культур как научного инструмента по изучению 
политических культур национальных регионов. Цель 
исследования – выявить типологии, применимые для ана-
лиза региональных политических культур и позволяющие 
объяснить современную динамику развития националь-
ных республик Российской Федерации.

Методы и материалы
В исследовании использован ряд научных подходов и объ-
яснительная научная парадигма политической культуры, 
обоснованная в рамках концепции Г. Алмонда и С. Вербы. 
Объяснительная научная парадигма при рассмотрении 

политической культуры акцентирует внимание на син-
тезе различных ориентаций человека, проявляющихся 
в конкретных поведенческих аспектах его деятельности.

В качестве методологических подходов авторы выбрали 
системный, сравнительный и типологический подходы. 
При этом для изучения взаимосвязей политической куль-
туры и региональной политической культуры как ее части 
применяются сравнительный подход и системный подход 
Г. Алмонда, уделяющий внимание не только внешнему 
окружению изучаемого объекта, но и внутренним функ-
циональным особенностям системы, связанным с полити-
ческой культурой. Подходы взаимодополняют друг друга 
при изучении проблемы путем анализа региональной 
политической культуры как части общероссийской поли-
тической культуры и сопоставления различных подходов 
к изучению понятия региональная политическая культура. 
Для критического анализа разработанных на текущий 
момент типологий политической культуры зарубежных 
и отечественных ученых, а также оценки возможности 
их наложения на политическую культуру национальных 
регионов, применяется типологический подход.

Политическая культура регионов  
Российской Федерации  
как объект политического анализа
Феномен региональной политической культуры получил 
свое развитие благодаря вкладу в разработку концепта 
политическая культура выдающихся мыслителей про-
шлого, начиная с работ классиков мировой политико-фи-
лософской мысли античности и заканчивая трудами про-
светителей XVIII в. (Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.-Л. Монтескье 
и др.), теоретическими концепциями ученых XX – начала 
XXI вв. (теория гражданского воспитания Ч. Мерриама, 
этико-политические воззрения Т. Адорно, идея коллек-
тивного сознания Э. Дюркгейма, ценностный подход 
Т. Парсонса и пр.) [1–3]. 

Термин политическая культура получил концептуаль-
ное наполнение в середине XX в. в рамках одной из пер-
вых совместных работ Г. Алмонда и С. Вербы [4, с. 54–57]. 
Ученые выделили политическую культуру из полити-
ческой системы и обозначили факт воздействия на нее 
ценностей и норм общей культуры. Благодаря Г. Алмонду 
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и С. Вербе возникает новая категория и интерпретация 
политической культуры, названная психологизированной 
теорией. Получившая развитие теория акцентирует вни-
мание на осмыслении политической культуры с позиции 
ценностных ориентаций, установок, норм и моделей 
поведения. Отметим, что данное обоснование политиче-
ской культуры достаточно долго являлось определяющим 
как в зарубежных, так и в отечественных научных иссле-
дованиях феномена политической культуры. В насто-
ящее время в силу сохранения идей традиционализма, 
патриархальности, аполитичности и низкой осведомлен-
ности населения среди черт российской политической 
культуры, разработанный подход Г. Алмонда и С. Вербы 
представляет научный и практический интерес для обо-
снования особенностей политической культуры как при 
изучении национальных республик Российской Федера-
ции, так и всей страны в целом. 

Обращаясь к вопросу понимания дефиниции регио-
нальная политическая культура, необходимо отметить, 
что среди российских ученых не сложилось общепри-
знанного определения, а имеющиеся носят непоследо-
вательный, разновекторный, а порой и взаимоисключа-
ющий характер. В частности, региональная политическая 
культура достаточно часто рассматривается сквозь при-
зму понятий регион и субкультура.

Так, термин регион анализируется Р. Ф. Туровским как 
«компактные территориальные сообщества, на которые 
делятся государства» [5, с. 16]. С. В. Бирюков понимает 
под регионом сложившуюся систему государственного 
и местного управления с определенными законодатель-
ными рамками [6, с. 10]. Субкультура, в свою очередь, 
определяется и как самостоятельные образования в виде 
неких мини-культур, и как процесс маргинализации [7; 8].

Весьма интересную интерпретацию региональной 
политической культуры предлагает Н. Д. Козлов, рассма-
тривая ее одновременно как причину и следствие сложив-
шейся системы избирательного процесса в РФ, утверждая 
о существовании «региональных вариаций единой рос-
сийской политической культуры». При этом, отмечая 
определенные отличия в уровне социально-экономиче-
ского развития регионов, он не выделяет конкретных 
образов региональной политической культуры, за исклю-
чением региональных культур национальных субъектов, 
скорее в силу присутствия этнической компоненты, 
а не как результат различий в региональной культуре 
по таким критериям, как установки, ценности, убежде-
ния и модели поведения [9, с. 10]. В частности, изучая 
проблему избирательных циклов в России и взаимосвязь 
с региональной политической культурой, Н. Д. Козлов 
выделяет 6 компонентов, определяющих специфику 
региональной политической культуры: модернизация 
(возможности использовать потенциал городской инфра-
структуры, информационные технологии, рыночные 
инструменты), активность (мобильность и адаптив-
ность населения), протестность (уровень негативных  

настроений в обществе), нигилизм (недоверие к власти 
и абсентеизм), морализм (вера и моральные принципы), 
ислам (этноконфессиональные особенности) [9, с. 15].

В рамках данной статьи авторы не ставят задачу оспо-
рить степень правомерности рассмотрения региональ-
ной культуры с помощью данных понятий. При этом 
представленные интерпретации достаточно субъективны 
и не отражают всей полноты специфики особенностей 
регионов России, ограничиваясь конкретными регио-
нальными параметрами, например географическими или 
историческими условиями.

Для обоснования региональной политической куль-
туры наиболее полно подходит определение, предложен-
ное Е. В. Морозовой, в котором региональная политиче-
ская культура – это «система политических ориентаций 
и моделей политического поведения, характерных для 
определенного региона и отличающихся в своей систем-
ной целостности от ориентаций и моделей, присущих 
как другим регионам, так и нации в целом» [10, с. 75].

Отметим, что в российской политической науке 
проблема тика региональной политической культуры наи-
более активно подвергалась обсуждению в 1990-х – начале 
2000-х гг. Это было вызвано потребностью выработки 
научного инструментария для изучения феномена поли-
тической культуры и региональной этнической полити-
ческой культуры как ее части [11–13]. В публикациях 
последних нескольких лет практически не анализируются 
вопросы региональной культуры, в особенности поли-
тической культуры национальных республик. Так, если 
вопросами политической культуры сегодня занимаются 
такие ученые, как С. В. Бирюков, А. В. Глухова, О. В. Оме-
личкин и др. [14–16], то изучение национальных респу-
блик чаще всего ограничивается рассмотрением историче-
ских и социокультурных особенностей отдельных этносов 
без должного внимания к вопросам анализа особенностей 
региональной политической культуры [17–20].

С момента проведения в Российской Федерации 
демократических реформ начинается процесс изуче-
ния региональных политических культур. Начиная 
с 1990-х гг. совершаются первые попытки выявить 
взаимо связи между политическим поведением населения 
и региональными проявлениями политической культуры. 
В качестве возможных факторов, оказывающих воздей-
ствие на региональные политические культуры, отмеча-
ются особенности социально-экономического развития, 
качественные параметры уровня образования населения, 
возраст, национальный состав, влиятельность элит, урба-
низация в регионе и др. [21; 22].

Встречаются отдельные исследования, в которых 
отмечается влияние избирательных циклов на региональ-
ные политические культуры. Подобные исследования 
одновременно показывают текущую расстановку сил 
в регионах, включая общественно-политические настро-
ения в обществе, и демонстрируют существующие тра-
диции политической культуры в конкретном регионе.  
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Наибольшее проявление это находит в динамике развития 
национальных субъектов РФ. Избирательные циклы пред-
ставляют особый научный интерес как индикатор, выяв-
ляющий черты политической культуры национальных 
регионов в связи с высокой явкой населения на выборы. 
Например, согласно результатам последних парламент-
ских выборов 2021 г., в топ-5 по явке избирателей вошли 
национальные республики: Чечня (94,18 %), Тыва 
(86,45 %), Карачаево-Черкесия (86,23 %), Кабардино- 
Балкария (85,76 %), Дагестан (85, 43 %)1.

По мнению авторов, региональные политические куль-
туры подвергаются воздействию целого комплекса раз-
личных факторов, в числе которых экономический, соци-
альный, политический, географический, исторический 
и др. Изучение воздействия данных факторов на особенно-
сти региональной политической культуры и прежде всего 
национальных регионов позволило условно разграничить 
их на две группы – основные и второстепенные факторы. 
В случае основных факторов (экономический, социаль-
ный, политический) можно утверждать, что они оказы-
вают определяющее влияние на развитие регионов. Вто-
ростепенные факторы чаще всего несут в себе скрытую 
(латентную) функциональную направленность, не просто 
очерчивая текущее состояние политической культуры, 
но и в определенной мере сохраняя традиционные основы 
и клановость национальных субъектов Российской Феде-
рации. Остановимся более подробно на воздействии 
отмеченных факторов на один из национальных регионов 
Сибирского федерального округа – Республику Тыва.

Рассмотрим особенности экономического разви-
тия Республики Тыва, которые, на наш взгляд, опреде-
ляют черты политической культуры населения региона. 
Согласно данным рейтинговых агентств и результатам 
проведенного сравнительного анализа, на уровень полити-
ческой культуры оказывают воздействие экономические 
показатели (уровень средней заработной платы, мини-
мальный прожиточный минимум, уровень жизни населе-
ния, инвестиционная привлекательность региона и др.),  
социальные (доступность образования, количество выс-
ших учебных заведений и дипломированных специали-
стов в регионе) и политические (политические традиции 
и мифы, образцы поведения).

Тува является одним из регионов, занимающих 
последние позиции в рейтинговых таблицах2 с низкими 
экономическими показателями. Это дотационный регион 
с высокими ценами на товары первой необходимости 
и жилье по итогам первого полугодия 2022 г., находя-
щийся на последнем месте по количеству промышленных 
предприятий среди субъектов Сибирского федерального 

1 Результаты выборов – 2021. Главные цифры. Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4996303 (дата обращения: 10.02.2022).
2  Итоговый рейтинг регионов России – 2022. РИА-Новости. URL: https://ria.ru/20221226/itogi-1841180407.html (дата обращения: 10.02.2022).
3 Социально-экономическое положение Сибирского федерального округа в I полугодии 2022 г. М., 2022. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/sibir_fo_2k-22.pdf (дата обращения: 10.02.2022).
4 Результаты выборов – 2021…

округа3. Сопоставление протестной активности населе-
ния и количества работников бюджетной сферы показы-
вает, что чем выше количество бюджетников в регионе, 
тем менее выражена протестная активность и тем больше 
наблюдается высокая степень доверия к партии «Еди-
ная Россия». В частности, данные ЦИК показывают4, 
что высокая степень корреляции между численностью 
бюджетников и поддержкой партии «Единая Россия» 
наблюдается в национальных республиках Тува, Чечня, 
Ингушетия, Дагестан и Татарстан.

Таким образом, наиболее выраженные отличия пока-
зывают национальные регионы, демонстрирующие высо-
кий уровень поддержки и лояльности к сложившейся 
политической системе с минимальными всплесками про-
тестной активности. При этом в проявлениях политиче-
ской культуры регионов, независимо от их особенностей, 
существенное место занимают экономический и социаль-
ный факторы.

Теория политической культуры  
Г. Алмонда и С. Вербы
Достаточно важным аспектом изучения региональной 
политической культуры выступают вопросы типологиза-
ции региональной культуры, что представляет научную 
значимость и при рассмотрении национальных регионов.

Одними из первых типологию политической культуры 
разработали Г. Алмонд и С. Верба. Они выявили 3 чистых 
и 3 системно смешанных типа политической культуры 
на основе «когнитивных, эмоциональных и оценочных 
ориентаций» людей на политические объекты и поли-
тическую систему на «входе» и «выходе», к себе как 
политическому актору. Под «входом» («восходящим 
потоком») подразумеваются требования общества 
по отношению к власти, под «выходом» («нисходящим 
потоком») обозначены политические решения властей 
по отношению к обществу. Типология политической 
культуры Г. Алмонда и С. Вербы представлена в табл. [23].

Парохиальная (патриархальная) политическая культура 
характеризуется направленностью на локальные ценности 
(ценности клана, племени, нации) и может выражаться 
в форме местного патриотизма, семейственности, корруп-
ции. Данный тип культуры характерен для экономически 
слабо развитых государств. В условиях нестабильной эко-
номики граждане не ожидают от политической системы 
каких-либо изменений, политические ориентации граждан 
переплетены с экономическими, религиозными и социаль-
ными. Религиозные взгляды, традиции, стереотипы ока-
зывают влияние на формирование политических взглядов 
индивидов. В парохиальной культуре можно заметить 



13

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета

политология, социология и экономика

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2023-8-1-9-18

Матвеева Е. В., Алагоз А. В., Сат А. В.

Проблема типологизации

С
О

Ц
И

О
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

Н
О

Е
 И

 П
О

Л
И

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 О
Б

Щ
Е

С
Т

В
А 

неразвитость культурной и политических сфер в целом. 
Представители данного культурного типа практически 
не проявляют политическую активность, заинтересован-
ность к демократическим ценностям, нормам и инсти-
тутам, не обладают знаниями о политической сфере. 
У них отсутствуют политические ценности и установки, 
они маловосприимчивы к политической жизни в целом, 
не являются исполнителями конкретных политических 
ролей. В эту категорию политической культуры авторы 
относят африканские родоплеменные общества.

Подданническому типу политической культуры при-
суще отсутствие интереса к политике и к политической 
системе, что проявляется в стремлении не принимать 
активного участия в политической жизни страны. Замет-
ное значение при выборе стиля политического поведения 
играют традиционные устои и стереотипы, утвердивши-
еся в обществе. Для подданнической политической куль-
туры характерна сильная ориентация на политическую 
систему в целом и на объекты «выхода», т. е. на господ-
ствующие в обществе ценности и нормы, которые нужно 
соблюдать. В то же время вероятность самоориентации 
как политического актора на объекты «входа» равна 
нулю. Подданный рассматривает себя как объект воздей-
ствия со стороны государства, проявляет эмоциональные 
и оценочные ориентации по отношению к власти.

В партисипаторной (участнической) политической 
культуре, в отличие от типов, рассмотренных ранее, 
индивид, основываясь на рациональном выборе, при-
нимает активное участие в различных политических 
событиях и деятельности политических институтов. Для 
носителей участнического типа характерны ориентиро-
ванность на систему в целом и на оба ее объекта («вход» 
и «выход»).

В чистом виде перечисленные типы политических 
культур практически не встречаются, чаще они соче-
таются друг с другом, поэтому ученые обозначили 
дополнительно три смешанных типа политической куль-
туры: парохиально- подданническую, подданническо- 
участническую и парохиально-участническую. По мнению 
Г. Алмонда и С. Вербы, внутри смешанного типа полити-
ческой культуры представлены субкультуры, со своими 
представлениями, принципами и правилами поведения, 
которые можно разделить на доминирующие и подчи-
няющиеся. Таким образом, смешанная политическая  

культура является совокупностью субкультур, которые 
определяют развитие политической системы. Политиче-
ская культура любой страны является сочетанием разных 
субкультур [23].

В парохиально-подданнической культуре значитель-
ная часть населения лояльна к централизованной полити-
ческой системе с разветвленными институтами, притяза-
ния на власть размытых политических систем считаются 
неприемлемыми. Подданническо-участническая куль-
тура отличается тем, что значительная часть населения 
пассивна и ориентируется на авторитарную политиче-
скую систему, лишь малая часть ориентирована на актив-
ное политическое участие. Парохиально- участническая 
культура характеризуется гармоничным сочетанием цен-
ностей парохиальной субкультуры с принципами, прису-
щими участнической.

Отдельно Г. Алмонд и С. Верба выделяют гражданскую 
культуру, которая выступает одним из видов смешанной 
политической культуры и наиболее выражена в США. Граж-
данская культура – это гармонизированная политическая 
культура, в которой присутствуют политическая актив-
ность, вовлеченность и рациональность граждан, урав-
новешенные пассивностью, традиционностью и обяза-
тельствами по отношению к локальным ценностям. Она 
передается и осваивается в результате сложного процесса 
социализации, включающего в себя как стихийное, так 
и целенаправленное получение опыта. Участнические 
политические ориентации сочетаются с подданническими 
и парохиальными ориентациями, не заменяя их. Пред-
ставитель гражданской культуры хорошо информирован 
и принимает решения, например при голосовании, обду-
манно, с учетом своих интересов и принципов.

Применение западных теорий  
политической культуры конца XX в. 
для изучения политической культуры 
национальных регионов
Наряду с типологией Г. Алмонда и С. Вербы в зарубеж-
ной науке был разработан ряд типологизаций, применя-
емых для изучения политической культуры. В частности, 
английский ученый Д. Каванах выделил следующие типы 
политической культуры: гомогенную (единую) с прису-
щими ей толерантностью и единством общества в виде-
нии базовых ценностей; фрагментарную (конфликтную),  

Табл. Типы политической культуры 
Tab. Types of political culture

Наименование типа
Политическая система  

как объект в целом
Объекты на «входе»  

политической системы
Объекты на «выходе»  
политической системы

Я-объект  
как политический 

актор системы

Парохиальная – – – –

Подданническая присутствует – присутствует –

Участническая присутствует присутствует присутствует присутствует
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где существуют разные конфликтующие между собой суб-
культуры; смешанную (разнородную) с характерным отли-
чием ориентаций и норм поведения от ценностей существу-
ющего режима; искусственно гомогенную (пассивную), 
отличающуюся апатичностью, подданническим характе-
ром, соединяемую с мобилизованным участием [24, р. 225].

Американский ученый Д. Элазар предложил типоло-
гизацию политической культуры на основе ориентаций 
публичной политики по отношению к рыночным отно-
шениям: индивидуалистическая, моралистическая и тра-
диционная политическая культура [25, р. 270]. 

Для моралистического типа характерно рассмотрение 
политики через призму значимости во благо всего обще-
ства, где индивидуум вносит вклад в развитие этого обще-
ства. В этом контексте деятельность политических инсти-
тутов, в частности органов власти (как, впрочем, и всего 
общества), оценивается по критерию приверженности 
общественному благу. В основе деятельности политиков 
лежат моральные принципы, а сам по себе моралистиче-
ский тип культуры по сравнению с остальными типами 
предоставляет политическим институтам наибольшие 
возможности по вмешательству в дела индивидов.

В индивидуалистском типе культуры в политике играют 
важную роль любители, партийная система вторична, дея-
тельность индивидов и государства строится на паритетных 
началах. Роль политики сводится не к заботе об обществен-
ном благе индивидов, а об их социально- экономическом 
и политическом статусе. В результате формируется сорев-
новательная партийная система и практикуется борьба 
за распределение постов. Поощре ние частного предприни-
мательства в рамках данной модели воздействует на поли-
тическую сферу как на рыночные отношения, где частная 
инициатива преобладает над общественными интересами, 
а политики, опираясь на общественные запросы, обеспе-
чивают контроль правительства.

Традиционалистский тип культуры направлен 
на поддержание существующего порядка. Клановые 
черты такого типа предопределяет важность социальных 
и семейных связей. При этом политическая значимость 
политических партий достаточная низкая. Доминирую-
щую роль в принятии управленческих решений играет 
не гражданское общество, а элита. Многие процессы 
направлены на поддержание существующего порядка, 
что обеспечивается консерватизмом в системе управле-
ния, отсутствием инициативы у политических лидеров 
и закулисными интригами.

Как и многие другие теоретики типологий политиче-
ской культуры, Д. Элазар считал, что данные идеальные 
типы существуют в различных комбинациях или даже 
накладываются друг на друга. Данная типология чаще 
всего используется для изучения региональных процес-
сов, в частности электоральных особенностей регионов.

5 Pye L.W. Political Culture. International Encyclopedia of the Social Sciences, Ed. D. L. Sills. Vol. 12. N. Y.: The Macmillan Company & The Free Press, 1968, 220.

В середине 1990-х гг. голландские ученые Ф. Хьюнкс 
и Ф. Хикспурс доработали типологию политических куль-
тур Г. Алмонда и С. Вербы, расширив ее новыми типами 
и подразделив виды политических культур на пассивные 
и активные, основываясь на традиционных объектах 
политических ориентаций граждан. В результате были 
выделены следующие типы:

• гражданская партисипаторная культура (участия) 
характеризуется отсутствием доверия к государствен-
ным служащим, а также высокой степенью субъектив-
ного политического интереса – общество не доверяет 
власти, при этом интересуется политикой;

• клиентистская культура является симбиозом низ-
кого уровня интереса к политике и субъективного 
мнения о возможности влияния на политические 
решения;

• автономная культура проявляется в отсутствии 
доверия властям при слабом интересе к политиче-
ской жизни;

• протестная политическая культура отличается сла-
бым политическим интересом, высоким недоверием 
к органам власти и активным участием в политиче-
ских акциях;

• культура наблюдателей отличается отчужденно-
стью большей части населения от власти, сомне-
нием во власти и повышенной заинтересованностью 
политическими событиями и новостями [26].

В качестве еще одного примера типологии политиче-
ской культуры можно отметить подход Л. Пая, разделяю-
щего культуру на два вида – массовую и элитарную. При 
этом принципом функционирования данных типов явля-
ется сходство ценностной компоненты политической 
культуры масс и элит, которое обеспечивает устойчивое 
развитие государств. Ведь если, как считал Л. Пай, поли-
тическая культура элиты будет существенно отличаться 
от культуры масс, то устойчивость нахождения у власти 
лидеров данной элиты будет низкой5.

Типологию в зависимости от видов политических куль-
тур в конце 1990-х гг. предложил С. М. Чаморро. Полити-
ческие культуры были разделены: по субъекту политики 
(цивилизационная, национальная, общечеловеческая), 
по сфере политического процесса (политическое участие, 
оппозиционная деятельность), по форме осуществления 
власти (демократическая, авторитарная, тоталитарная), 
по степени распространения (массовая, элитарная), 
по исторической периодизации и т. д. Данная типология 
более систематизирована, однако при этом на второй план 
отнесены вопросы содержательного плана.

Обращаясь к типологиям, уделяющим внимание суб-
культурам как некоему синтезу нескольких региональ-
ных культур, отметим исследования У. Розенбаума. При 
типологизации политической культуры он предлагает 
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оценивать количество и степень развитости субкуль-
тур. Он выделяет фрагментарную (несколько субкуль-
тур) и интегрированную (гомогенный тип) культуры. 
Для фрагментарной характерны отсутствие согласия 
в обществе, конфронтация и разобщенность социальных 
групп, преобладание локальных интересов над нацио-
нальными, нестабильность правительств. Политическая 
система зависит от противостояния право- или левора-
дикальных сил, находящихся в перманентном конфликте. 
Особенностью интегрированной политической куль-
туры является высокая гомогенность и иерархичность 
политических ориентаций, высокий уровень жизни, 
низкий уровень конфликтов и политического насилия 
в обществе. Политическая система в данном случае – это 
господство у власти центристских сил, позиции которых 
в целом совпадают [27].

Таким образом, каждая из представленных типологий 
обращает внимание на определенные характеристики 
политической культуры – гомогенность или конфликт-
ность, преобладание индивидуалистских или традици-
онных черт, степень пассивности или активности, фраг-
ментарность и интегрированность и др. При этом 
большинство теоретиков типологизаций отмечает сме-
шанный характер политической культуры, что позволяет 
утверждать о много аспектности политической культуры 
и, главное, применять конкретные типологии для изуче-
ния политической культуры регионов с учетом присущих 
им региональных особенностей.

Отечественные типологизации  
региональной политической культуры 
и их возможности для анализа  
региональной культуры 
Среди отечественных ученых одной из первых попыток 
создания типологии политической культуры можно счи-
тать типологию Ю. Владиковой, в которой в качестве 
критериев систематизации политической культуры пред-
ложены следующие характеристики: классовый или фор-
мационный подходы, социальный прогресс, отношение 
к демократии, идеологический фактор, международные 
отношения и пр. В предложенной модели оцениваются 
масштабы и характер влияния на общество и власть, 
социаль ные, профессиональные, этнические характери-
стики, принадлежность к определенной организации, 
уровень образования [28, с. 128].

Ф. М. Бурлацкий и А. А. Галкин предлагают еще одну 
типологию политической культуры, связанную с уровнем 
общественного развития и основанную на принципах 
взаимодействия власти и гражданского общества. В итоге 
были обозначены следующие виды культуры: архаиче-
ская, элитарная, культура высокой гражданственности, 
представительская. Причем даже в западном обществе, 
как отмечают ученые, следует говорить о синтезе поли-
тической культуры двух типов – элитарной и представи-
тельской [29, с. 213].

В рамках дальнейшего научного поиска по вопросу 
систематизации на различные типы политической куль-
туры стоит отметить работы А. А. Борисенкова, К. С. Гад-
жиева, Э. Я. Баталова, И. Н. Гомерова, О. В. Омеличкина 
и многих других.

Так, Э. Я. Баталов обосновал необходимость выделе-
ния рыночной и этатистской политической культуры как 
идеальных. Ученый предлагает рассматривать политиче-
скую культуру через срез доминирующих социально-по-
литических тенденций, к числу которых относит рынок 
и государство. Эволюция культур, как считает Э. Я. Бата-
лов, происходит в рамках континуума между этатистским 
и рыночным полюсами [30].

В основу типологизации И. Н. Гомерова заложены два 
критерия – специфика содержания и способы регулирова-
ния культуры, которые определяются уровнем символично-
сти, рациональности, диалогичности. Ученый утверждает 
о необходимости дифференциации культур на поддан-
нические и гражданские, иррационально- диалогические 
и рационально- диалогические, иррационально-моно-
логические и рационально- монологические, прагматико- 
монологические и прагматико- диалогические и ряд дру-
гих [31, с. 30].

Достаточно неординарный подход к типологизации 
политических культур предлагает А. А. Борисенков. 
Он считает, что в основе типологизации необходимо 
учитывать систему взаимосвязей между политической 
культурой и политическими институтами. Каждому 
институту соответствует своя культура, определяющая 
принципы принятия управленческих решений. В этой 
связи количество типов политической культуры не огра-
ничено и зависит от политических институтов и форм 
их взаимодействия. В качестве основных типов полити-
ческой культуры А. А. Борисенков выделяет демократи-
ческий и авторитарный. В реальности происходит фор-
мирование переходных типов с учетом сочетания данных 
культур [32].

Попытку систематизации политической культуры 
можно встретить у О. В. Омеличкина. Автор предлагает 
в качестве основы типологизации качественные полити-
ческие индикаторы, что позволяет выделить виды куль-
тур в зависимости от самореализации, отношения к вла-
сти, механизмов развития, методов управления, состава 
и компетентности населения. По мнению О. В. Омелич-
кина, найти тот или иной тип в одномерном измерении 
вряд ли возможно, как, впрочем, нельзя недооценивать 
содержательную и страновую специфику [33, с. 15].

Заключение
Региональная политическая культура на примере нацио-
нальных регионов представляет собой неоднородное 
сочетание характеристик, берущих свое начало в осо-
бенностях становления российской государственности, 
с характерными для нее принципами сильной вертикали 
власти, персонализацией политики с политическими 
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лидерами страны. Существенным недостатком большей 
части рассмотренных типологий политической куль-
туры является узость рамок исследовательского поля, 
связанная с рассмотрением какого-то одного критерия, 
что не позволяет качественно оценить возможности 
их применения для анализа региональных политиче-
ских культур. Например, в качестве критериев типоло-
гий выступают цивилизационный фактор, религиозные 
традиции, особенности производства, рыночные отно-
шения и пр. Обращаясь к вопросу возможности при-
менения рассмотренных типологий для обоснования 
политической культуры национальных регионов, сле-
дует отметить, что наиболее приемлемыми выступают 
типологии Г. Алмонда и С. Вербы, а также У. Розенба-
ума. Политическая культура национальных республик 
в своем большинстве ориентируется на предложенный 
Г. Алмондом и С. Вербой парохиально-подданнический 
тип политической культуры с преобладанием в нем 
локальных ценностей (клана, племени, нации) в сочета-
нии с элементами аполитичности и пассивного полити-
ческого участия. Наиболее ярким примером такого типа 
являются национальные республики, сумевшие сохра-
нить свою идентичность, культурную самобытность 
и уникальность, как правило, с присущим им высоким 
уровнем поддержки федеральной власти и реализуемого 
государством политической курса (Чечня, Тыва, Татар-
стан). В свою очередь, типология У. Розенбаума в рамках 
разработанного интегрированного типа политической 
культуры способствует более качественному анализу 

культуры национальных регионов, акцентируя внима-
ние на таких чертах, как высокий уровень сплоченно-
сти населения и крайне низкая вероятность протестных 
настроений в обществе.

Конфликт интересов: Авторы заявили об отсутствии 
потенциальных конфликтов интересов в отношении иссле-
дования, авторства и / или публикации данной статьи.
Conflict of interests: The authors declared no potential 
conflicts of interests regarding the research, authorship, and / 
or publication of this article.

Критерии авторства: Е. В. Матвеева – формулировка 
проблемы и целей исследования, критический обзор иссле-
дований по рассматриваемой проблеме.
А. В. Алагоз – работа с методологическими подходами 
и обоснование научной парадигмы, анализ результатов 
исследования.
А. В. Сат – работа со статистическими данными, сравни-
тельный анализ региональной статистики по социально- 
экономическим и политическим показателям.
Contribution: E. V. Matveeva established the purpose and 
objectives of the research, performed analysis of scientific 
literature.
A. V. Alagoz worked with methodological approaches and 
justified the scientific paradigm, analyzed the results.
A. V. Sat worked with statistical data, performed 
the comparative analysis of regional statistics on socio-
economic and political indicators.

Литература / References
1. Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2002. 527 с. [Adorno T. Aesthetic theory. Moscow: Respublika, 2002, 

527. (In Russ.)]
2. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996. 432 с. [Durkheim E. The division of labour in society. 

Moscow: Kanon, 1996, 433. (In Russ.)]
3. Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1998. 270 с. [Parsons T. The system of modern societies. 

Moscow: Aspekt Press, 1998, 270. (In Russ.)]
4. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах. М.: Мысль, 

2014. 500 с. [Almond G., Verba S. Civic culture: political attitudes and democracy in five countries. Moscow: Mysl, 2014, 
500. (In Russ.)]

5. Туровский Р. Ф. Политическая география. М.; Смоленск: СГУ, 1999. 381 с. [Turovsky R. F. Political geography. 
Moscow; Smolensk: SSU, 1999, 381. (In Russ.)]

6. Бирюков С. В. Региональная политическая власть и механизмы ее осуществления. Кемерово: Практика, 2006. 
[Biryukov S. V. Regional political power and mechanisms of its implementation. Kemerovo: Praktika, 2006. (In Russ.)] 
EDN: QOGMVP

7. Тавашев В. А. Политическая субкультура: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Екатеринбург, 1997. 18 с. [Tavashev V. A.  
Political subculture: Cand. Phil. Sci. Abstr. Yekaterinburg, 1997, 18. (In Russ.)]

8. Пивоваров Ю. С. Политическая культура пореформенной России. М.: ИНИОН РАН, 1994. 217 с. [Pivovarov Yu. S.  
Political culture of post-reform Russia. Moscow: INION RAN, 1994, 217. (In Russ.)]

9. Козлов Н. Д. Политические культуры регионов России: уравнение со многими неизвестными. Полис. Политические 
исследования. 2008. № 4. С. 8–26. [Kozlov N. D. Political cultures of Russia's regions: an equation with many unknown 
quantities. Polis. Political Studies, 2008, (4): 8–26. (In Russ.)] EDN: JUQJSH

10. Морозова Е. В. Региональная политическая культура. Краснодар, 1998. 378 с. [Morozova E. V. Regional political 
culture. Krasnodar, 1998, 378. (In Russ.)] EDN: ULVFVL

https://www.elibrary.ru/qogmvp
https://www.elibrary.ru/JUQJSH
https://www.elibrary.ru/ULVFVL


17

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета

политология, социология и экономика

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2023-8-1-9-18

Матвеева Е. В., Алагоз А. В., Сат А. В.

Проблема типологизации

С
О

Ц
И

О
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

Н
О

Е
 И

 П
О

Л
И

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 О
Б

Щ
Е

С
Т

В
А 

11. Ачкасов В. А., Бабаев С. А. «Мобилизованная этничность»: этническое измерение политической культуры совре-
менной России. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. 144 с. [Achkasov V. A., Babaev S. A. 
"Mobilized ethnicity": the ethnic dimension of the political culture of modern Russia. St. Petersburg: Sankt-Peterburgskoe 
filosofskoe obshchestvo, 2000, 144. (In Russ.)]

12. Гаджиев К. С. Основные модели политической культуры. Политическая культура. М.: Интерпракс, 1994. С. 78–103. 
[Gajiev K. S. Basic models of political culture. Political culture: theory and national models. Moscow: Interpraks, 1994, 
78–103. (In Russ.)] EDN: SLZQEZ

13. Гаман-Голутвина О. В. Развитие категории «политическая культура» в общественно-политической мысли. Полити-
ческая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2005. Т. 1. № 2. С. 38–49. [Gaman-Golutvina O. V. Development of the "political 
culture" category in socio-political thought. Political expertise: POLITEX, 2005, 1(2): 38–49. (In Russ.)] EDN: KVPAUX

14. Бирюков С. В., Омеличкин О. В. Противоречия российской политической культуры – мнимые и реальные расколы. 
Вестник Забайкальского государственного университета. 2019. Т. 25. № 3. С. 38–47. [Biryukov S. V., Omelichkin O. V.  
Contradictions in Russian political culture – imaginary and objective splits. Transbaikal State University Journal, 2019, 
25(3): 38–47 (In Russ.)] https://doi.org/10.21209/2227-9245-2019-25-3-38-47

15. Глухова А. В. Устойчивый диалог в мультикультурном обществе: от деэскалации конфликтов к новым моде-
лям жизни. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2022. № 1. С. 302–310. 
[Glukhova A. V. Sustainable dialogue in the multicultural society: from the conflicts descalation to new models of life. 
Proceedings of Voronezh State University. Series: Law, 2022, (1): 302–310. (In Russ.)] https://doi.org/10.17308/vsu.
proc.law.2022.1/9044

16. Тульчинский Г. Л. Политическая культура. М.: Юрайт, 2023. 324 с. [Tulchinskii G. L. Political culture. Moscow: Iurait, 
2023, 324. (In Russ.)]

17. Белоконев С. Ю., Игнатовский Я. Р., Печенкин Н. М. Динамика общественно-политических настроений и ана-
лиз результатов выборов в Республике Хакасия в 2018 году. Гуманитарные науки. Вестник Финансового универ-
ситета. 2019. Т. 9. № 4. С. 19–24. [Belokonev S. Yu., Ignatovski Ya. R., Pechenkin N. M. Dynamics of socio-political 
moods and an analysis of the election results in the Republic of Khakassia in 2018. Humanities and Social Sciences. Bulletin 
of the Financial University, 2019, 9(4): 19–24. (In Russ.)] https://doi.org/10.26794/2226-7867-2019-9-4-19-24

18. Бойко И. И., Харитонова В. Г. Процессы этнокультурного развития и межэтнического диалога: на при-
мере Чувашской Республики. Народы Волго-Уралья в истории и культуре России: Междунар. науч.-практ. конф. 
(Чебоксары, 28–29 сентября 2018 г.) Чебоксары: Среда, 2018. С. 140–147. [Boyko I. I., Kharitonova V. G. Processes 
of ethnocultural development and inter-ethnic dialogue: the case of the Chuvash Republic. Peoples of the Volga-Ural 
Region in the history and culture of Russia: Proc. Intern. Sci.-Prac. Conf., Cheboksary, 28–29 Sep 2018. Cheboksary: Sreda, 
2018, 140–147. (In Russ.)] EDN: YYGTRB

19. Екеева Н. М. Культура и религиозные воззрения народов Республики Алтай. Вестник Томского государственного 
университета. История. 2013. № 3. С. 130–133. [Ekeeva N. M. Culture and religious views of the peoples of the Altai 
Republic. Tomsk State University Journal of History, 2013, (3): 130–133. (In Russ.)] EDN: OKSAEH

20. Петрова Р. И., Филиппова Е. Ю. Этничность в электоральном измерении политики идентичности российских 
республик: между универсальным и партикулярным. Вестник Пермского университета. Политология. 2020. Т. 14. 
№ 4. С. 39–49. [Petrova R. I., Filippova E. Yu. Ethnicity in the electoral dimension of the identity policy of the Russian 
republics: between universal and particular. Bulletin of Perm University. Political Science, 2020, 14(4): 39–49. (In Russ.)] 
https://doi.org/10.17072/2218-1067-2020-4-39-49

21. Петров Н., Титков А. Региональная палитра электорального поведения. Демоскоп Weekly. 2004. № 159-160. 
[Petrov N., Titkov A. Regional palette of electoral behavior. Demoskop Weekly, 2004, (159-160). (In Russ.)] URL: 
http://demoscope.ru/weekly/2004/0159/tema01.php (дата обращения: 10.02.2022).

22. Туровский Р. Ф. Региональные аспекты общероссийских выборов. Второй электоральный цикл в России. 
1999–2000 гг., ред. В. Гельман, Г. Голосов, Е. Мелешкина. М.: Весь мир, 2002. С. 186–212. [Turovskii R. F. Regional 
aspects of the All-Russian elections. The second electoral cycle in Russia. 1999–2000, eds. Gelman V., Golosov G., 
Meleshkina E. Moscow: Ves mir, 2002, 186–212. (In Russ.)]

23. Almond G. А., Verba S. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. Princeton, 1963, 576.
24. Kavanagh D. Political science and political behavior. London; Boston: Allen & Unwin, 1983, 225.
25. Elazar D. American federalism: a view from the States. N. Y.: Thomas Y. Crowell, 1966, 228.
26. Heunks F., Hikspoors F. Political culture 1960–1990. Values in Western Societies. Tilburg: Tilburg University Press, 

1995, 51–82.
27. Rosenbaum W. A. Political Culture. N.Y.: Praeger, 1975, 181.

https://www.elibrary.ru/KVPAUX
https://doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2022.1/9044
https://doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2022.1/9044
https://elibrary.ru/YYGTRB
https://www.elibrary.ru/OKSAEH
https://doi.org/10.17072/2218-1067-2020-4-39-49 
http://demoscope.ru/weekly/2004/0159/tema01.php


18

politology, sociology and economics

kemerovo state university
B U L L E T I N

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2023-8-1-9-18

Matveeva E. V., Alagoz A. V., Sat A. V.

Regional Political Culture

SO
C

IE
T

Y
: 

C
U

LT
U

R
A

L 
A

N
D

 P
O

LI
T

IC
A

L 
D

E
V

E
LO

P
M

E
N

T

28. Владикова Ю. Культура и политическая культура. Философия и политика в современном мире. М.: Наука, 1989. 
С. 126–149. [Vladikova Yu. Culture and political culture. Philosophy and politics in the modern world. Moscow: Nauka, 
1989, 126–149. (In Russ.)]

29. Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Современный Левиафан: очерки политической социологии капитализма. М.: Мысль, 
1985. 384 с. [Burlatskii F. M., Galkin A. A. Modern Leviathan: essays on the political sociology of capitalism. Moscow: Mysl, 
1985, 384. (In Russ.)]

30. Баталов Э. Я. Политическая культура современного американского общества. М.: Наука, 1990. 252 с. [Batalov E. Ya. 
Political culture of modern American society. Moscow: Nauka, 1990, 252. (In Russ.)]

31. Гомеров И. Н. Политическая культура. Новосибирск: НГУ, 2012. 37 с. [Gomerov I. N. Political culture. Novosibirsk: 
NSU, 2012, 37. (In Russ.)]

32. Борисенков А. А. Политическая культура: сущность, виды и закон. PolitBook. 2014. № 2. С. 33–53. [Borisenkov A. A.  
Political culture. The essence, kinds and the law. PolitBook, 2014, (2): 33–53. (In Russ.)] EDN: TOKUGF

33. Омеличкин О. В. Типология политической культуры. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 
Политические, социологические и экономические науки. 2017. № 1. С. 12–19. [Omelichkin O. V. The typology of political 
culture. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Politicheskie, sotsiologicheskie i ekonomicheskie nauki, 
2017, (1): 12–19. (In Russ.)] EDN: ZBTEKF

https://www.elibrary.ru/TOKUGF
https://www.elibrary.ru/ZBTEKF


19

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета

политология, социология и экономика

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2023-8-1-19-30

Совершенствование имиджа

© 2023. Шадрин В. Г., Котова О. Н., Завьялова Е. А. 

Th
is

 a
rt

ic
le

 is
 d

is
tr

ib
ut

ed
 u

nd
er

 th
e 

te
rm

s 
of

 th
e 

C
C

 B
Y 

4.
0 

In
te

rn
at

io
na

l L
ic

en
se

C
та

ть
я 

ра
сп

ро
ст

ра
ня

ет
ся

 н
а 

ус
ло

ви
ях

 C
C

 B
Y 

4.
0 

In
te

rn
at

io
na

l L
ic

en
se

С
О

Ц
И

О
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

Н
О

Е
 И

 П
О

Л
И

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 О
Б

Щ
Е

С
Т

В
А 

оригинальная статья

Совершенствование имиджа органов местного самоуправления 
на основе анализа используемых инструментов 
маркетинговых коммуникаций в среде Интернет 
на примере муниципального образования г. Кемерово
Шадрин Владислав Георгиевич
Кемеровский государственный университет, Россия, Кемерово
https://orcid.org/0000-0001-7145-6775

Котова Ольга Николаевна
Кемеровский государственный университет, Россия, Кемерово
onkotova@yandex.ru

Завьялова Екатерина Андреевна
Кемеровский государственный университет, Россия, Кемерово

Поступила 03.07.2022. Принята после рецензирования 12.08.22. Принята в печать 15.09.2022.

Аннотация: Для разных каналов коммуникаций, в том числе на государственном уровне, присущи свои слабые и силь-
ные стороны. Выявление конкретных проблем коммуникации с гражданами в целях повышения имиджа местного 
самоуправления требует более детального изучения мнения граждан. Предмет – имидж органов местного самоуправ-
ления. Цель – проанализировать имидж органов местного самоуправления г. Кемерово для выявления проблем и раз-
работки мероприятий по совершенствованию имиджа. Рассмотрено восприятие имиджа администрации жителями 
городского округа. Проанализированы официальные сайты, социальные сети глав и администраций Кемеровского 
городского округа, изучено их восприятие гражданами. Методом опроса проведена оценка имиджа городского 
округа, а также изучена тональность упоминаний в публикациях и комментариях неофициальных пабликов региона. 
Определены проблемы, которые оказывают негативное влияние на эффективность работы по усовершенствованию 
имиджа администраций муниципалитетов. В целом восприятие администрации муниципалитета носит нейтральный 
характер, однако если конкретная тема близка и актуальна для пользователя, то он будет более требователен и инфор-
мационно-негативен к администрации. Выявлено, что по ряду вопросов жителям не хватает обратной связи и более 
качественных информационных кампаний.
Ключевые слова: маркетинг, коммуникации, маркетинговые исследования, Кузбасс, Кемерово, управление имиджем
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Abstract: Different communication channels used by the state have their own weaknesses and strengths. In order to identify 
specific problems in communication with citizens and to improve the image of local self-government, it is necessary to study 
the opinion of citizens in detail. The subject of the article is the image of local self-government bodies. The purpose is to analyze 
the image of the Kemerovo City local government, identify relevant problems, and develop measures to improve it.  
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The study analyzes the official websites and social networks of the heads and administrative bodies of the Kemerovo 
City as well as citizens’ perception of their image. The authors use the survey method to assess the image of the city and 
study the tonality of its mentions in media and comments in unofficial communities of the region. The problems that 
negatively impact the effort to improve the image of municipal administrations were identified. In general, the perception 
of the municipality administration is neutral, but when a particular topic is relevant to a user, they might become more 
demanding and information-negative towards the administration. It was revealed that residents lack information campaigns 
and feedback on a number of issues.
Keywords: marketing, communications, marketing research, Kuzbass, Kemerovo, image management
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Введение
Положительный имидж органов местного самоуправ-
ления, в частности администраций городов, является 
основой построения партнерских отношений с обще-
ством, которые способствуют эффективному социально- 
экономическому развитию территории, укреплению 
социально-экономического партнерства с заинтересо-
ванными аудиториями, легитимации власти. Это осо-
бенно важно в условиях развития сети Интернет, новых 
каналов коммуникации и способов взаимодействия.

Люди получают все больше различной информации 
из огромного количества источников. К сожалению, 
информационные ресурсы зачастую не только распро-
страняют недостоверную информацию, но и представ-
ляют органы власти в негативном свете. Необходимо 
обеспечить условия, способствующие позитивному 
восприятию деятельности органов местного само-
управления обществом. С учетом такого социально- 
психологического феномена, как имидж, возможно 
построить взаимоотношения между государственным 
управлением и обществом на качественно новом уровне.

Успех реализации государственной политики опре-
деляется отношением общественности, поэтому имидж 
органов местного самоуправления требует пристального 
внимания со стороны руководителей, государственных 
гражданских служащих и специалистов в этой области. 
Ключевым инструментом управления имиджем органов 
местного самоуправления является маркетинг и марке-
тинговые коммуникации, обеспечивающие постановку 
целей управления, их реализацию, анализ и оценку.

Теоретической основой исследования послужили 
работы, описывающие маркетинговые инструменты, 
их виды, характеристики, а также цели и задачи, которые 
они могут решать  [1–3]. Кроме того, в статье описаны 
практические примеры использования маркетинговых 
инструментов.

Наибольшее внимание уделено возможностям и осо-
бенностям работы с имиджем органов государственного 

управления и его проектирования в работах В. С. Гвоз-
девой [4], П. Ван Хэм [5], М. В. Чапаевой [6]. Также 
рассмотрены исследования о формировании имиджа 
с помощью маркетинговых коммуникаций в некоммерче-
ской сфере  [7–11]. Исследования [12–22] прежде всего 
направлены на изучение принципов, механизмов и техно-
логий формирования имиджа политика, бизнесмена, 
государственного служащего.

Имидж органов местного самоуправления до сих пор 
остается непопулярной темой для отечественных ученых. 
Однако работы авторов, среди которых следует отметить 
Е. А. Захарову [23], О. В. Плеханову [24], Е. В. Самохва-
лову [25], Н. П. Старых [26] и др., нацелены на изучение 
процесса формирования имиджа, выявление средств 
и факторов формирования имиджа органов местного 
самоуправления.

В то же время можно констатировать, что большин-
ство работ носят теоретический характер, а приведенные 
в них утверждения редко подкреплены данными масштаб-
ных количественных исследований как относительно 
эффективности инструментов формирования имиджа, 
так и оценки восприятия гражданами имиджа органов 
местного самоуправления, имеющих важное прикладное 
значение для принятия практических решений по его 
совершенствованию для конкретной территории.

Цель работы – проанализировать имидж органов мест-
ного самоуправления г. Кемерово для выявления и поста-
новки соответствующей проблемы и последующей разра-
ботки мероприятий по совершенствованию имиджа.

Методы и материалы
Для достижения цели исследования использовалась 
нормативно- правовая база органов местного самоуправле-
ния. Проведен анализ практики применения федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»1 и Постановлений Правитель-
ства Кузбасса «Об организации работы с сообщениями 
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из открытых источников»2 и «Об обеспечении создания 
и ведения аккаунтов Правительства Кемеровской обла-
сти – Кузбасса и иных исполнительных органов государ-
ственной власти Кемеровской области – Кузбасса в соци-
альных сетях»3.

Сегодня существуют различные методы оценки и ана-
лиза имиджа. Одним из них является метод выявления 
характеристик имиджа, в основе которого лежит кон-
тент-анализ публикуемых материалов и опросы. Авторы 
статьи анализируют отображение деятельности органов 
местного самоуправления в социальных сетях, характер 
упоминаний в СМИ и комментарийный фон под публи-
кациями с упоминанием изучаемого объекта. Монито-
ринг сообществ, контент-анализ публикаций в социаль-
ных сетях администрации г. Кемерово и неофициальных 
пабликов проведен авторами вручную. Определены сле-
дующие параметры:

• типы контента и тематика постов;
• основные темы записей;
• регулярность публикаций;
• среднее количество комментариев;
• коэффициент вовлеченности (engagement rate, ER).
Эмпирической базой послужили данные результатов 

закрытых исследований, в которых участвовали авторы. 
В опросе, проведенном в апреле-мае 2022 г. среди жите-
лей г. Кемерово, приняло участие 398 респондентов. 
Объем выборки определялся с доверительной вероятно-
стью 0,95 и предельной ошибкой, равной 4 %. В резуль-
тате удалось:

• рассмотреть инструменты маркетинговых коммуни-
каций, влияющие на имидж органов местного само-
управления;

• проанализировать восприятие жителями города 
имиджа администрации;

• выявить проблемы, с которыми сталкивается город-
ская администрация в работе по совершенствова-
нию имиджа.

Результаты
Несмотря на то, что органы власти и местного само-
управления понимают важность и необходимость работы 
по формированию имиджа, данный вопрос недостаточно 
освещен. Даже при наличии литературы по общим про-
блемам совершенствования имиджа органов власти сле-
дует отметить, что количество работ, анализирующих 
процесс совершенствования имиджа на уровне орга-
нов местного самоуправления, невелико. Исследования 
в этой области устанавливают, что формирование имиджа  

2 Об организации работы с сообщениями из открытых источников. Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса № 65 от 14.02.2020. 
Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса. URL: https://bulleten-kuzbass.ru/bulletin/264287 (дата обращения: 
03.04.2022).
3 Об обеспечении создания и ведения аккаунтов Правительства Кемеровской области – Кузбасса и иных исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области – Кузбасса в социальных сетях. Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса № 66 от 14.02.2020. 
СПС Гарант.

органов местного самоуправления целесообразно рассма-
тривать как процесс социального управления, в котором 
контроль имиджа органов местного самоуправления – это 
комплекс организационно-управленческих мероприятий, 
основанный на изучении структуры, функций имиджа 
органов местного самоуправления, потребностей и инте-
ресов граждан, направленный на достижение положи-
тельного имиджа органов местного самоуправления. 
Основополагающими принципами социального управле-
ния имиджем являются принципы обратной связи, опти-
мальности и социальной ответственности. Необходимо 
отметить, что все изложенные на сегодняшний день реко-
мендации – стандартная практика по работе с имиджем 
администраций городов. Кроме того, имеющиеся работы 
не освещают влияния новых инструментов маркетинговых 
коммуникаций на эффективность деятельности по совер-
шенствованию имиджа в полной мере. Поэтому необхо-
димы прикладные исследования, посвященные анализу 
имиджа органов местного самоуправления в современных 
условиях для последующего его совершенствования.

Наибольший интерес для формирования имиджа пред-
ставляют инструменты коммуникационной политики. 
Совокупность используемых инструментов продвиже-
ния формирует систему маркетинговых коммуникаций, 
на основе которой строится коммуникационная поли-
тика. Коммуникационная политика – это формирование 
информации, поступающей от организации, для дости-
жения ее целей. В рамках коммуникационной политики 
разрабатываются стратегия продвижения и весь комплекс 
маркетинговых коммуникаций, в том числе для органов 
местного самоуправления.

Имидж органов местного самоуправления является 
коммуникативным средством. Использование коммуни-
кативной модели позволяет более полно проанализиро-
вать такое социальное явление, как имидж органов мест-
ного самоуправления, а также процесс его формирования 
на определенной территории у конкретных групп насе-
ления с учетом существующих норм, традиций, правил. 
Коммуникативная модель предполагает, что достижение 
положительного имиджа органов местного самоуправле-
ния возможно только при условии установления взаимо-
понимания между участниками коммуникативного про-
цесса. В коммуникативной модели достижению результата 
способствуют такие коммуникативные действия, которые 
учитывают и собственное предпочтение, и оценку пред-
почтений другого участника взаимодействия. Данная 
характеристика находит четкое отражение в имидже орга-
нов местного самоуправления, т. к. для формирования  
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положительного имиджа органов местного самоуправ-
ления им необходимо учитывать интересы населения. 
Кроме того, коммуникативные действия позволяют орга-
нам управления демонстрировать открытость и способ-
ность идти на диалог с гражданами. Именно последнее 
в настоящее время представляет собой важнейший пока-
затель эффективности органов местного самоуправления. 
Действующая на сегодняшний день «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации»4 
означает прямую обязанность государства действовать 
в рамках направлений, которые обеспечивают откры-
тость государственного управления и деятельности орга-
нов государственной и муниципальной власти. Принцип 
открытости деятельности тесно коррелирует с иным, кон-
ституционно определенным принципом участия граждан 
в осуществлении государственного управления, прово-
дником реализации которого также может стать коммуни-
кация с использованием ресурсов сети Интернет.

Таким образом, особое значение для формирования 
и последующего совершенствования имиджа приобретает 
интернет-пространство. Так как «прогресс в информа-
ционных технологиях, ускоренный рост киберпростран-
ства и социальных сетей порождают новую реальность 
не только для организаций и граждан, но и для государств. 
По сравнению с традиционными средствами коммуника-
ции Интернет предоставляет государству масштабный 
канал ведения не монолога или отрывистого общения 
(телевидение или печатные СМИ), а постоян ного диа-
лога с гражданами» [15, с. 8]. Интернет- пространство 
становится местом, которое группирует коммуникацию, 
т. е. становится средством для удовлетворения потребно-
стей в общении, принадлежности, одобрении, получении 
информации и т. д.

В качестве причин роста влияния интернет-коммуни-
каций на граждан и общество отечественные и зарубеж-
ные специалисты выделяют информационное развитие 
общества, увеличение аудитории Интернета, изменение 
психологии потребителя и потребительские особенности 
миллениалов, персонализация взаимодействия и откры-
тость границ между онлайн- и оффлайн-пространством, 
увеличение коммуникационной активности потреби-
теля и интенсивности обмена потребительским опытом. 
Не умаляя вышеприведенные факторы, отметим, что 
главным во влиянии цифровых коммуникаций на потре-
бителя является переход основного массива коммуника-
ций в Интернет.

Кроме того, нельзя отрицать влияния пандемии 
COVID-19 на данный процесс. Так как в период каран-
тина возможности общения с потенциальными потре-
бителями были ограничены, ускорился процесс интегра-
ции цифровых маркетинговых коммуникаций. Поэтому 

4  О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг. Указ Президента РФ № 203 от 09.05.2017. Сайт Президента России. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 05.04.2022).
5 Администрация города Кемерово. URL: https://kemerovo.ru (дата обращения: 03.04.2022).

информационные технологии становятся основой марке-
тинговой деятельности. Мобильные гаджеты, смартфоны 
и другие устройства со свободным доступом в Интернет 
стали ключевым фактором формирования маркетинговых 
инструментов будущего.

Широкие возможности сети Интернет применяются 
к процессу построения диалога между властью и обще-
ством в форме конкретных форматов взаимодействия, 
перечень и содержание которых может видоизменяться 
в зависимости от целей и способов коммуникации. 
Однако перспективным представляется остановить вни-
мание на конкретном перечне используемых коммуни-
каций органом местного самоуправления г. Кемерово. 
Проанализируем использование маркетинговых комму-
никаций, а также их восприятие гражданами. К инстру-
ментам марке тинговых коммуникаций в среде Интернет 
для нужд органов местного самоуправления можно отне-
сти официальные порталы (интернет-сайты), социаль-
ные сети и др. Для начала рассмотрим официальный сайт 
г. Кемерово и определим его слабые и сильные стороны5.

Сайт города оформлен в нейтральных цветах одной 
палитры, которые дают возможность сосредоточиться 
на определенной информации. Платформа имеет не только 
понятный интерфейс, но и информативное наполнение. 
Одно из главных преимуществ данной площадки – все 
необходимые кнопки (последние новости города; клавиша, 
чтобы перейти на страницу, где можно оставить обраще-
ние) расположены на видном месте. Имеется вкладка для 
оперативной коммуникации со СМИ и гражданами – офи-
циальный комментарий. В данном разделе администрация 
города выражает официальную позицию по разным ситу-
ациям. При формировании сюжета (сбор статьей с одним 
информационным поводом) в разделе новости Яндекса 
официальный комментарий Администрации появляется 
под ним. Также в качестве положительных сторон можно 
выделить тот факт, что на сайте собраны ссылки на все 
полезные ресурсы, проработана возможность построить 
коммуникацию с гостями города.

В качестве слабых сторон отметим то, что главная 
новость не обновляется ежедневно, из-за чего может 
создаться впечатление нерегулярности наполнения сайта 
информацией либо отсутствия новостей в городе. Также 
в разделе информации о сотрудниках не указана контактная 
информация и фотографии ряда сотрудников, занимающих 
руководящие должности, что может оказывать негативное 
влияние на имидж. Можем сделать вывод, что сайт админи-
страции г. Кемерово удобный и информативный для жите-
лей, несмотря на некоторые слабые стороны.

Далее изучим социальные сети администрации и главы 
города с помощью метода контент-анализа. Город Кеме-
рово представлен в Telegram, а также в социальных сетях 
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Одноклассники6 и ВКонтакте7. Группа администрации 
города ВКонтакте верифицирована, что подтверждает 
официальность и подлинность группы. На всех площад-
ках размещена информация, которая может быть полезна 
пользователям: адрес, контактный номер телефона, 
ссылка на официальный сайт, ссылки на страницы в дру-
гих соцсетях. На страницах используется единый стиль 
оформления, который позволяет отличить публикации 
администрации от постов других пользователей. Для 
обеспечения узнаваемости целесообразно использовать 
небольшое изображение герба на фотографиях и роликах.

Основу контента групп администрации г. Кемерово 
составляет новостная повестка города, региона и страны. 
Мы можем отметить, что в большинстве случаев контент 
с региональной и федеральной повесткой не дополня-
ется актуальной информацией о городе по теме поста. 
Данный вид новостей собирает меньше реакций поль-
зователей. Например, пост ВКонтакте про переселение 
кемеровчан в новое жилье собрал 58 реакций на 4,1 тыс. 
просмотров, коэффициент вовлеченности составил 1,4 %, 
что является достаточно высоким показателем для подоб-
ного контента. В то же время общерегиональный контент 
про COVID-19 получил 5 реакций и 638 просмотров, 
коэффициент вовлеченности составил 0,7 %.

Вовлеченность измеряется коэффициентом вовлечен-
ности. Это удельный вес целевых действий пользователей 
в пересчете на 1 пост, период времени или 1 пользователя. 
При вычислении коэффициента вовлечения могут учиты-
ваться лайки, репосты, комментарии, клики. При анализе 
данного коэффициента считается, что значение показа-
теля имеет следующие характеристики оценивания:

• меньше 1 % – очень низкий;
• от 1 % до 3,5 % – средний;
• от 3,5 % до 6 % – высокий;
• больше 6 % – очень высокий.
Однако эти цифры считаются приблизительными. 

Каждый конкретный аккаунт нужно рассматривать 
в индивидуальном порядке. Так, исходя из специфики 
контента, для страницы органов государственных орга-
нов управления показатель вовлеченности 1–4 % будет 
считаться высоким.

Социально- экономический климат персонифициру-
ется главой города, выступая гарантом инвестиций и сим-
волом деловой активности, интересов, компетентности,  
т. е. прямо формирует имидж. Рассмотрим страницы главы 
г. Кемерово Ильи Владимировича Середюка (в настоя-
щее время и. о. главы г. Кемерово является Дмитрий Вик-
торович Анисимов). Мэр столицы Кузбасса зарегистри-
рован в социальных сетях Вконтакте8 и Однокласники9. 

6 Официальная страница администрации г. Кемерово. Одноклассники. URL: https://ok.ru/kemerovoadm (дата обращения: 03.04.2022).
7 Официальная группа администрации г. Кемерово. ВКонтакте. URL: https://vk.com/kemerovo_adm (дата обращения: 03.04.2022).
8 Официальная страница И. В. Середюка. ВКонтакте. URL: https://vk.com/ilyaseredyuk (дата обращения: 03.04.2022).
9 Официальная страница И. В. Середюка. Одноклассники. URL: https://ok.ru/ilyaseredyuk (дата обращения: 03.04.2022).

На каждой площадке у И. В. Середюка на аватаре опу-
бликованы разные фотографии, на которых он запечатлен 
не в администрации, а на улице, из чего формируется впе-
чатление, что аккаунт принадлежит реальному человеку, 
который готов «выходить из кабинета».

В своих аккаунтах мэр Кемерово делится актуальными 
для жителей новостями, комментирует острые вопросы, 
делится личным контентом (рассказывает о себе, своих 
увлечениях и т. д.). Как правило, посты состоят из текста 
и фотографий. Несколько раз в месяц размещаются виде-
ообращения по наиболее важным вопросам. Отметим, 
что в текстах ощущается искренность, личная оценка 
и восприятие ситуации главой города.

Что касается работы с комментариями, то во ВКон-
такте возможность комментирования публикаций для 
пользователей закрыта. В остальных социальных сетях 
большая часть вопросов и обращений остается без 
ответа, особенно ярко эта тенденция прослеживается 
в Одноклассниках. Кроме того, встречаются коммен-
тарии, в которых использована ненормативная лексика 
и оскорбления. Взаимодействий с блогерами, иницииро-
ванных Администрацией, выявлено не было.

Сводная статистика аккаунтов администрации 
г. Кеме рово, характеризующая работу в социальных сетях 
по показателям вовлеченности, представлена в табл. 1.

Процент аудитории социальных сетей был рассчитан 
по формуле:

А = П ÷ Ч × 100 %,

где А – аудитория; П – просмотры; Ч – число пользователей.

Табл. 1. Показатели вовлеченности в аккаунтах администрации 
г. Кемерово  
Tab. 1. Engagement rates of the Kemerovo City Administration’s social 
network accounts

Показатель Значение

Число подписчиков соцсетей Администрации 56212 человек

Число пользователей соцсетей в г. Кемерово 976200 человек

Аудитория 5,8 %

Просмотры, в среднем на 1 тыс. человек 2,6

SI* 0,05 

Лайки, в среднем 0,03 

ER 2 %

Коэффициент одобрения 1,3 % 

Прим.: * – сумма реакций: лайки, репосты, комментарии.
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Для расчета коэффициента одобрения публикаций 
использована формула:

Код = (Л ÷ П) × 100 %,

где Л – лайки; П – просмотры.
Числовые показатели вовлеченности аккаунтов главы 

города представлены в табл. 2.

Слабыми сторонами рассматриваемых аккаунтов стали:
• отсутствие работы с комментариями;
• отсутствие персонализации коммуникации с поль-

зователями;
• отсутствие дополнительных интерактивных форматов 

(прямые эфиры, reels, опросы и пр.);
• использование контента в формате для мобильных 

устройств.
По мнению авторов, усиление взаимодействия офи-

циальных аккаунтов администрации, главы г. Кемерово 
и неформальных лидеров, например блогеров, оказало 
бы положительный эффект на показатели интерактив-
ного и коммуникативного взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с населением, что в итоге привело 
бы к улучшению имиджа.

Что касается социальных сетей главы города, акка-
унты ведутся более эффективно, но в тоже время требуют 
небольших доработок. В частности, необходимо инфор-
мировать о решении бытовых вопросов после обращения 
граждан в социальных сетях (восстановление освещения, 
уборка улиц от снега и т. п.).

Можем сделать вывод, что наибольшим доверием 
и интересом пользуется аккаунт главы города, поскольку 
в нем выше доля подписчиков и количество социальных 
реакций. При этом нельзя умалять значимостьи влияние 
аккаунта администрации г. Кемерово, поскольку его коэф-
фициенты вовлечения и одобрения находятся на высоком 
уровне. Однако стоит отметить, что при работе с большей 
аудиторией получать реакции пользователей сложнее.

В ходе исследования были рассмотрены другие каналы 
маркетинговых коммуникаций, например сюжеты 
в Яндекс.Новостях, в которых встречается как позитив-
ная и нейтральная, так и негативная тональность упоми-
наний Администрации. При этом, в случае, когда город 
становится участником инфоповода с негативным харак-
тером упоминаний, городская администрация обычно 
дает комментарий о сложившийся ситуации. Отметим, 
что увидеть комментарий в официальном аккаунте адми-
нистрации г. Кемерово – не редкость, что становится пер-
воисточником позитивной информации в СМИ.

Таким образом, мы можем сказать, что в работе над 
имиджем городская администрация использует офи-
циальные сайты, социальные сети и взаимодействие 
со СМИ в качестве инструментов маркетинговых комму-
никаций. При работе с разными каналами коммуникаций 
встречаются как слабые, так и сильные стороны, однако 
для выявления конкретных проблем в осуществлении вза-
имосвязи с гражданами необходимо изучить их мнение 
более детально.

Для формирования объективной оценки мы изучили 
комментарийный фон неофициальных сообществ под 
публикациями с упоминаниями г. Кемерово и провели 
опрос жителей города в Интернете. В опросе респон-
денты отвечали на 7 вопросов:

1. Укажите Ваш пол.
2. Укажите Ваш возраст.
3. Вы проживаете в Кемерово?
4. Что вы понимаете под значением слова «имидж»?
5. Оцените по 5-балльной шкале имидж администра-

ции г. Кемерово (где 1 – полностью отри цательный образ, 
5 – полностью положительный образ).

6. Как Вы считаете, что в большой степени влияет 
на формирование образа администрации г. Кемерово 
в глазах населения? Варианты ответов:

• информирование в СМИ о проделанной работе 
и принятых решениях;

• возможность оставить вопрос и получить ответ 
в официальных аккаунтах администрации г. Кеме-
рово в социальных сетях;

• информирование о проделанной работе и принятых 
решениях в официальных пабликах администрации 
г. Кемерово в социальных сетях;

• информирование о проделанной работе и приня-
тых решениях в неофициальных пабликах региона 
в социальных сетях;

• размещение актуальной информации на сайте адми-
нистрации г. Кемерово;

• возможность оставить обращение и получить ответ 
на официальном сайте администрации г. Кемерово;

• ничего из вышеперечисленного;
• затрудняюсь ответить;
• свой вариант.

Табл. 2. Показатели вовлеченности в аккаунтах главы г. Кемерово 
Tab. 2. Engagement rates of the mayor of Kemerovo’s social network 
accounts

Показатель Значение

Сумма подписчиков в соцсетях 61736 человек

Число пользователей соцсетей в г. Кемерово 976200 человек

Аудитория 6,3 %

Просмотры, в среднем (всего) 8,7 (8574)

SI 0,5 (479)

Лайки, в среднем (всего) 0,4 (370)

ER 5,7 %

Коэффициент одобрения 4,6 %
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7. По Вашему мнению, какие меры необходимо 
предпринять, чтобы улучшить имидж администрации 
г. Кемерово?

В опросе приняло участие 398 респондентов, среди 
которых 98,4 % – женщины. Как показал анализ аккаунтов 
города и главы города, подавляющая часть вовлеченных 
в коммуникационную связь – это женщины, экономи-
чески и жизненно активные, интересующиеся происхо-
дящим на территории своего проживания и отстаиваю-
щие интересы своих семей, что коррелирует с основной 
активной аудиторией современных социальных сетей, 
на которые направленно внимание при организации 
взаимо действия между органом местного самоуправле-
ния и населением. Возраст прошедших опрос жителей 
варьируется от 18 до 44. Наибольшее число респондентов 
составляют жители в возрасте 25–34 лет (64,5 %).

Большинство опрошенных кемеровчан под имиджем 
понимают образ, стиль, мнение, сложившиеся в обществе. 
Ряд респондентов отмечает, что имидж – исключительно 
положительный образ. Кроме того, 8 % опрошенных дали 
определение понятию имидж с точки зрения города – для 
них это привлекательность в сфере культуры, работы, 
образования и развлечений; инфраструктура, озелене-
ние, администрация, которая слышит людей; вид города. 
Однако были и те, кто под имиджем понимают стиль 
одежды человека (11 %).

Более половины респондентов оценивают существу-
ющий имидж администрации г. Кемерово на 3 балла 
из 5 (53,2 %). Следующей по популярности была оценка 4 
(27,4 %). Также респонденты оценивали образ админи-
страции на 1 (4,8 %) и 2 балла (14,5 %). Ни один горожа-
нин, прошедший опрос, не оценил имидж администрации 
города на 5 баллов.

По мнению респондентов из Кемерово, главным фак-
тором, влияющим на имидж администрации города, 
является возможность оставить обращение и получить 
по нему обратную связь как на сайте, так и в группах 
в социальных сетях. Так как первыми по популярности 
ответами на вопрос Как Вы считаете, что в большой 
степени влияет на формирование образа администрации 
г. Кемерово в глазах населения? стали:

• Возможность оставить обращение и получить ответ 
на официальном сайте администрации г. Кемерово 
(50,8%);

• Возможность оставить вопрос и получить ответ 
в официальных аккаунтах администрации г. Кеме-
рово в социальных сетях (46 %).

Следующим немаловажным фактором, оказывающим 
влияние на имидж, стало информирование о проделан-
ной работе как в СМИ, так и на официальных площадках  

10 О порядке рассмотрения…
11 Об организации работы…
12 Об обеспечении…

города в социальных сетях. Данные варианты ответа 
выбрали 42,9 % опрошенных. Таким образом, для кеме-
ровчан наименее важными факторами стали: информиро-
вание о деятельности в неофициальных пабликах региона 
(33,3 %) и размещение актуальной информации на сайте 
города (39,7 %).

Лишь 4,8 % респондентов посчитали, что ни один 
из указанных факторов не является значимым для имиджа 
города, а 11,1 % опрошенных испытали трудности с выбо-
ром какого-либо варианта ответа.

28,6 % опрошенных рассказали о том, информация 
о каких принятых решениях сделала бы имидж города 
и власти в их глазах лучше. Например, улучшение эколо-
гии, решение транспортного вопроса, развитие городской 
инфраструктуры, рост заработных плат, снижение тари-
фов за ЖКХ, строительство новых социально- значимых 
объектов (больницы, школы, детские сады и т. д.).

31 % опрошенных считают, что власти необходимо 
быть ближе к народу: принимать решения, основываясь 
на обратной связи от населения, а также более активно 
и подробно информировать об изменениях, которые про-
исходят в городе. Населению важно, чтобы информация 
о работе администрации г. Кемерово была прозрачной.

26,2 % опрошенных отметили необходимость повы-
сить качество работы с обращениями граждан: связы-
ваться с заявителем для информирования о решении про-
блемы; повысить качество решения проблем населения; 
персонализировать ответ; не перенаправлять по инстан-
циям; давать более подробные и корректные ответы 
на вопросы граждан, т. е. совершенствовать качество 
обратной связи с населением города.

Также одним из факторов, ценных для жителей г. Кеме-
рово, стала возможность обратиться к власти напрямую. 
Однако кемеровчане предпочитают писать обращения 
на официальном сайте города. Можем предположить, 
что это связано с тем, что отработка данных обращений 
регламентируется ФЗ № 59-ФЗ10, в то время как обраще-
ния в социальных сетях регламентируются Постановле-
нием Правительства Кузбасса № 6511 и Постановлением 
Правительства Кузбасса № 6612.

Таким образом, для жителей важна открытость власти 
при информировании о работе администрации и воз-
можность получать персонализированную оперативную 
обратную связь по возникающим вопросам.

Далее оценим тональность упоминаний и фон ком-
ментариев администрации Кемеровского городского 
округа в крупных неофициальных пабликах региона. 
Анализ тональности – это область анализа текста, пред-
назначенная для извлечения субъективных мнений 
из текста, он не ограничивается исследованием текстового  
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контекста и в большей степени сосредоточен на его тоне. 
Анализ позволяет выделить эмоционально окрашенный 
словарный запас и эмоциональное отношение авторов 
к объектам, описанным в тексте. Анализ тональности 
может помочь увидеть имидж объекта в социальных сетях 
и глубже погрузиться в причины и истоки появления 
такого имиджа, понять основную причину.

Новая форма обратной связи в виде комментариев 
представляет собой даже не диалог, а полилог с посто-
янно меняющимися факторами, условиями, инстру-
ментами. Нередко меняются и тема, проблема, объект 
обсуждения. Комментарии в аккаунтах и организован-
ных сообществах становятся важнейшим инструментом 
и продвижения, и изучения запросов аудитории, и фор-
мирования контента, повестки дня. Комментарии как 
показатель динамики вовлеченности пользователей ока-
зываются важнейшей характеристикой эффективности 
работы с информацией в целом и обратной связи в част-
ности. Востребованность данного типа обратной связи 
и частота ее употребления создают обширный материал 
для анализа восприятия определенного сообщения через 
контекст и эмоциональность комментария. Выделяются 
следующие комментарийные фоны: агрессивный, нега-
тивный, нейтральный, положительный, восхитительный.

Для изучения тональности упоминаний и фона ком-
ментариев администрации Кемеровского городского 
округа будем использовать публикации в различных 
неофи циальных группах.

1. Пульс 4213. Информационные поводы, касающиеся 
города Кемерово, в равной степени информируют об изме-
нениях, напрямую связанных с деятельностью админи-
страции, и событиях, произошедших в городе, на которые 
она не может оказать влияния (аварии, необычное поведе-
ние граждан и т. д.). Тональность информирования о дея-
тельности администрации г. Кемерово, как правило, ней-
тральная. Источником информации для группы являются 
региональные СМИ, редко – сайт администрации города. 
Администрация в комментариях упоминается чаще в ней-
тральном или нейтрально- негативном ключе. По наибо-
лее острым темам администрация г. Кемерово общается 
с пользователями в комментариях, например в постах 
о транспортной реформе в городе.

2. Регион 4214. Чаще всего группа информирует о собы-
тиях, произошедших на дорогах Кемерово. Еще одна тема, 
на которую довольно часто выходят публикации – эко-
логическая обстановка в городе. При этом в группе публику-
ются новости, связанные с деятельностью администрации. 
Тональность информирования нейтрально- негативная.  

13 Пульс 42. ВКонтакте. URL: https://vk.com/pulse42 (дата обращения: 10.04.2022).
14 Регион 42. ВКонтакте. URL: https://vk.com/auto_42 (дата обращения: 10.04.2022).
15 Инцидент Кузбасс. ВКонтакте. URL: https://vk.com/inc_kuzbass (дата обращения: 12.04.2022).
16 Типичный Кемерово. ВКонтакте. URL: https://vk.com/typical_kmr (дата обращения: 15.04.2022).
17 Инцидент Кемерово. ВКонтакте. URL: https://vk.com/incident_42 (дата обращения: 16.04.2022).

Что касается комментарийного фона, то его также можно 
охарактеризовать как нейтрально- негативный. Городская 
администрация активно работает с вопросами по наиболее 
острым темам в комментариях (например, транспортная 
реформа) и публикациями, в которых идет речь о бытовых 
проблемах (например, уборка снега с дорог).

3. Инцидент Кузбасса15. В основном группа информи-
рует о событиях, не связанных с деятельностью власти 
г. Кемерово (аварии, преступления, ежедневные дела), 
однако иногда размещается информация, связанная 
с деятельностью администрации. Тональность упомина-
ний нейтрально-негативная, часть упоминаний иници-
ирована жителями города. Комментарийный фон также 
можно охарактеризовать как нейтрально-негативный. 
На часть комментариев по особо острым темам (транс-
портная реформа), а также по бытовым вопросам (вывоз 
мусора, вывоз снега) администрация дает ответы.

4. Типичный Кемерово16. Группа в основном разме-
щает развлекательный контент (опросы, фотографии 
города и т. д.), новости региона и города, не связанные 
с деятельностью администрации. Встречаются публика-
ции о работе городских органов власти. Отметим, что 
в данной группе предпочтение отдается более локальным 
инфоповодам, чем в других (например, о строительстве 
аквапарка, новом ТЦ и т. д.). Данная группа также более 
подробно осветила решение вопроса  маршрута № 10: 
не только рассказала о планах его отменить, но и о том, 
что администрация г. Кемерово прислушалась к мнению 
граждан и приняла решение его оставить. Тональность 
упоминаний, как правило, нейтральная. Комментарий-
ный фон нейтрально-негативный. Количество вопросов, 
на которые отвечает администрация города, несуще-
ственно. Ответы давались на комментарии по наиболее 
острым темам, таким как транспортная реформа.

5. Инцидент Кемерово17. Основу контента группы 
составляют новости о различных авариях, объявле-
ния о потерянных животных и региональные ново-
сти. Городские новости публикуются в небольшом 
количестве, как правило, через негативное восприятие 
ситуации горожанами в виде постов-мнений. Однако 
встречаются нейтральные информационные посты 
и публикации с кликбейтными заголовками. Основная 
тема подобных публикаций – транспортная реформа. 
Комментарии под постами носят негативно-нейтраль-
ный характер. На вопросы по наиболее актуальным темам 
администрация города дает ответы.

Таким образом, основные темы публикаций, связан-
ных с г. Кемерово, в неофициальных пабликах региона – 
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это транспортная реформа, экология, снос бараков, раз-
личного рода происшествия. Отсутствует системность 
и подробность информирования о каких-либо событиях, 
которые находятся в процессе реализации. Группы пред-
почитают информировать о наиболее громких и отри-
цательных аспектах, из-за чего формируется негативное 
восприятие происходящего. Отметим, что в таких груп-
пах отсутствуют позитивные инфоповоды не только 
о городе, но и регионе в целом.

По результатам проведенного анализа мы определили 
несколько проблем, которые оказывают негативное вли-
яние на эффективность работы по совершенствованию 
имиджа администрации г. Кемерово.

• Отсутствие качественно выстроенной коммуника-
ции с неофициальными пабликами органа местного 
самоуправления.

Изучив мнения горожан, мы выяснили, что неофици-
альные группы в социальных сетях являются таким же зна-
чимым каналом получения информации о деятельности 
городской администрации, как и, например, СМИ. Однако 
вторые имеют выстроенную систему коммуникации 
по информированию граждан о позитивных изменениях 
в городе, а также ведут работу по прояснению реальной 
обстановки в вопросах, которые несут риски для имиджа. 
Если в качестве информационного повода используется 
информация, получившая широкое распространение 
в Интернете, то у администрации есть возможность выра-
зить свою позицию при помощи вкладки официальный 
комментарий и инструмента Яндекс. Кроме того, СМИ 
в своих публикациях ссылаются на официальную инфор-
мацию с сайтов города или Правительства Кузбасса о гря-
дущих или произошедших изменениях. Также предста-
вители СМИ, как правило, делают официальный запрос 
в администрацию или профильные ведомства для получе-
ния полной информации по интересующей теме.

Что касается неофициальных групп в социальных сетях, 
то на данных площадках информация зачастую не только 
не проверяется, но и выборочно отсеивается в пользу наи-
более негативных инфоповодов, т. к. они привлекают вни-
мание граждан, вызывают больше реакций от пользовате-
лей (лайков, репостов, комментариев). Предположим, что 
позитивных предложений для публикаций не поступает 
и от пользователей, поскольку многие группы распростра-
няют информацию, полученную от подписчиков.

Позитивное решение проблемы, о которой рассказы-
валось ранее, не освещается. Например, жители Кеме-
рово крайне негативно восприняли информацию о том, 
что планируется отменить маршрут № 10. Об этом реше-
нии написали все неофициальные паблики, которые 
мы изучили в рамках данной работы, однако об отмене 
решения написал лишь один. В результате отсутствия 
коммуникации с неофициальными пабликами, которые 
являются популярным источникам информации у мест-
ного населения, положительному имиджу органов мест-
ного самоуправления наносится репутационный урон.

• Качество работы с обращениями граждан.
Исходя из ответов респондентов в ходе опроса и ком-

ментариев в социальных сетях, мы определили ряд про-
блем в коммуникационном процессе администрации 
города и жителей муниципального образования, направ-
ленного на достижение положительного имиджа органов 
местного самоуправления, что возможно лишь при усло-
вии установления взаимопонимания между участниками 
коммуникативного процесса. Так, граждане жалуются, 
что вместо решения проблемы администрация предла-
гает обратиться в профильное ведомство для принятия 
мер. Размещение подобных ответов связано с тем, что для 
решения конкретного вопроса необходима более акту-
альная информация, которую можно получить из прямого 
взаимодействия ведомства и жителя. Также такой ответ 
может быть продиктован тем, что вопрос из обращения 
не подконтролен городской администрации и ответ-
ственность за него несет другое ведомство.

Например, вопрос отлова бездомных животных. 
Период от первого сообщения гражданина до ответа 
может занять от 10 минут до 12 часов (в зависимости 
от времени суток, когда было оставлено сообщение). 
Кроме того, граждане могут указать в обращении 
не всю информацию, которая необходима для принятия 
мер. Таким образом, время переписки увеличивается. 
Соответственно, информация может оказаться устарев-
шей, поэтому в данном случае заявителю целесообразней 
обратиться напрямую к организации, которая занимается 
отловом собак.

С одной стороны, мы можем говорить о том, что боль-
шинство жителей не понимает и не знает порядка работы 
с обращениями граждан в социальных сетях, поскольку 
многие ожидают ответа на вопрос от сотрудников адми-
нистрации уже через минуту после публикации запроса 
в любое время суток. Во-первых, для публикации ответа 
необходимо определить профильное ведомство, кото-
рому подконтролен вопрос из обращения, подготовить 
ответ для размещения; во-вторых, рабочее время для 
обработки обращений ограничено периодом 8:30–17:30.

С другой стороны, администрация не проводит работу 
по информированию граждан о зоне ответственности 
органа местного самоуправления в решении тех или 
иных вопросов, отсутствует каталогизация или выбор 
перечня тем и вопросов, за решение которых ответстве-
нен и в которые вовлечен орган самоуправления. Это 
уже достаточно успешно реализовано, например, на сер-
висе Госуслуги и также влияет на формирование и воспри-
ятие имиджа.

• Отсутствие ответов на конструктивные коммен-
тарии и вопросы в официальных сообществах города.

Администраторы официальных групп не следят 
за комментариями граждан, соответственно, пользова-
тели, которые лояльны по отношению к органу власти 
и хотят построить с ним диалог для решения какой-либо 
проблемы, остаются проигнорированы.
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• Отсутствие работы с новыми форматами и кана-
лами коммуникации.

Требуется дальнейшая работа по разработке и при-
нятию мер в отношении каждой из выявленных про-
блем в области управления имиджем органов местного 
самоуправления для минимизации возникающих рисков 
и повышения эффективности взаимодействия между вла-
стью и обществом, которые способствуют эффективному 
социально-экономическому развитию, укреплению соци-
ально-экономического партнерства, легитимации власти.

Заключение
Для достижения поставленных целей и задач в совре-
менных условиях необходимо использовать интернет- 
пространство, поскольку это уникальный канал ведения 
диалога, группирующий, но при этом персонализирую-
щий всю коммуникацию. Информация, имеющаяся или 
отсутствующая в Интернете, оказывает все большее вли-
яние на мнение населения.

Так, в работе с имиджем органов власти необходимо 
обратить внимание на работу со СМИ (как электрон-
ными, так и традиционными), официальными сайтами 
органов власти и социальными сетями.

В ходе анализа используемых администрацией г. Кеме-
рово инструментов было установлено, что власти города 
используют для работы по совершенствованию имиджа 
и Интернет. Так, администрация г. Кемерово имеет соб-
ственный сайт, администрация и глава территории пред-
ставлены в наиболее популярных социальных сетях и мес-
сенджере, в интернет-СМИ выходят публикации, где 
в качестве источника обозначены электронные ресурсы 
органа местного самоуправления.

На своих площадках в Интернете администрация 
города уделяет внимание не только качеству внешнего 
вида ресурсов (например, использование фирменного 
стиля), но и информационной составляющей.

Наибольший интерес и доверие пользователи прояв-
ляют к аккаунтам главы города, поскольку на этих площад-
ках большое количество подписчиков и социальных реак-
ций под публикациями. Однако при работе со страницами 
главы города можно предпринять шаги по улучшению 
имиджа – информировать о решении бытовых вопросов 
граждан, публиковать больше неофициального контента, 
используя доверие жителей к личному мнению главы 
города о деятельности и проблемах на своей территории.

Еще одним фактором, влияющим на имидж админи-
страции г. Кемерово, является тональность упоминаний 
как в комментариях, так и в публикациях неофициальных 
пабликов региона. На основе проведенного исследования 
мы можем сделать следующие выводы:

1. Группы информируют о деятельности муници-
палитетов несистемно, выбирая наиболее негативные 
инфоповоды. Как правило, именно такие публикации 
вызывают наибольшее количество реакций, в частности 
в комментариях.

2. Позитивные инфоповоды в таких группах размеща-
ются в небольшом количестве.

3. Комментарийный фон носит преимущественно 
негативный характер в отношении органов власти, что 
связано с тональностью упоминаний в публикациях.

Восприятие гражданами администрации г. Кемерово 
носит нейтральный характер. При этом, если проводимая 
работа связана с темой, более актуальной для пользова-
теля, то он настроен более строго и негативно.

На основе выявленных проблем был составлен список 
рекомендаций:

• организовать работу с неофициальными пабликами 
через предложение администраторам групп важных 
новостей на платной или бесплатной основе;

• отвечать на все конструктивные комментарии граж-
дан под постами в официальных сообществах;

• вести информационную кампанию, в результате 
которой пользователи смогут узнать об особенно-
стях работы с обращениями;

• создавать возможности для интеграции с блогерами 
и лидерами мнений;

• формировать группу собственных лидеров обще-
ственного мнения из числа работников органов 
местного самоуправления при помощи аккаунтов 
в социальных сетях;

• проводить прямые эфиры для коммуникации с граж-
данами по актуальным вопросам;

• изучать аудиторию перед проведением информа-
ционных кампаний для последующей сегментации 
тематических линий по интересам отдельных групп;

• повышать качество визуального сопровождения 
сайтов администрации г. Кемерово;

• сократить количество информации до наиболее 
актуальной.

Администрация ведет работу по совершенствованию 
имиджа. Однако для повышения ее эффективности необ-
ходимо увеличить число используемых инструментов 
информирования граждан в соответствии с требовани-
ями времени и запросами жителей территории. Можно 
увеличивать эффективность уже действующих инстру-
ментов маркетинговых коммуникаций при формирова-
нии и управлении имиджем, на что и направлена часть 
рекомендаций. Однако работа органов самоуправления 
заключается в решении вопросов всех жителей террито-
рии без сегментации и с максимальным охватом, что воз-
можно только при использовании всего перечня каналов 
получения информации и обратной связи с жителями 
в цифровом пространстве.
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Социологические аспекты государственного регулирования цен 
и поддержки конкуренции в кризисный период
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Аннотация: Актуальность темы связана с развитием государственного вмешательства в ценообразование в период 
кризиса. Меры сдерживания роста цен в России вызывают общественную дискуссию о роли государственного регу-
лирования в экономике, значении конкуренции для снижения цен и сущности рыночной экономики. Цель – обобщить 
мнение предпринимателей о возможных направлениях регулирования роста цен в России. Задачи – объединить социо-
логические данные и экспертное мнение в отношении государственных мер по ценовому регулированию в России, 
проанализировать результаты авторского опроса предпринимателей, оценить полученные результаты на основе 
обзора научных исследований о конкурентной среде в России. Проанализированы результаты социологических 
опросов предпринимателей о мерах государственной поддержки и ценовом регулировании, экспертные обсуждения 
в Государственной Думе и Совете Федерации; приведены результаты авторского опроса предпринимателей из разных 
сфер деятельности и регионов России. Для оценки полученных данных в качестве дискуссии изложены исследования 
по социологии конкуренции и некоторые опросы докризисного периода, подтверждающие выявленные тенденции. 
Предприниматели готовы принять государственное регулирование цен из-за высокой монополизации в топливно- 
энергетическом секторе, сельском хозяйстве и розничной торговле. Также предприниматели заинтересованы в сни-
жении налоговой нагрузки и ставки по кредитам.
Ключевые слова: инфляция, регулирование цен, государственное регулирование экономики, социология эконо-
мики, социология конкуренции, товары повседневного спроса
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Abstract: The topic of the article is relevant due to the development of state price regulation during the crisis. Measures 
to curb price growth provoke discussion about the role of state regulation in the economy, the importance of competition 
for price reduction, and the essence of market economy. The purpose is to summarize the opinions of entrepreneurs about 
directions of price growth regulation in Russia. The objectives are to combine sociological data and expert’s opinions regarding 
government price regulation measures, analyze the results of the author’s survey of entrepreneurs, evaluate the results based 
on the review of scientific literature on the Russian competitive environment. The authors analyzed the results of sociological 
surveys and expert discussions, presented the results of author's survey. Entrepreneurs are ready to accept state price 
regulation due to high monopolization in the fuel and energy sector, agriculture, and retail trade. Entrepreneurs are also 
interested in reducing the tax burden and loan rates.
Keywords: inflation, price regulation, state economy regulation, sociology of economics, sociology of competition, fast-
moving consumer goods
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Правительства РФ № 102-р от 22.01.2021 (ред. от 23.12.2021). СПС КонсультантПлюс.
7 О выделении Минсельхозу России из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления субсидий из федерального 
бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной про-
дукции и ее реализацию, по льготной ставке. Распоряжение Правительства РФ № 999-р от 16.04.2021. СПС КонсультантПлюс; Распоряжение Правитель-
ства РФ № 1000-р от 16.04.2021. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200013?rangeSize=1 (дата обращения: 28.10.2022).
8 Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, предоставляемых в 2021 г. в целях софинансирова-
ния расходных обязательств субъектов РФ по возмещению производителями зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур. Распоряжение Правительства РФ № 2746-р от 30.09.2021. СПС КонсультантПлюс.
9 Об утверждении Концепции развития оптовых продовольственных рынков в РФ. Распоряжение Правительства РФ № 2689-р от 27.09.2021. 
СПС КонсультантПлюс.
10 О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы государств-участников соглашений о Тамо-
женном союзе. Постановление Правительства РФ № 33 от 23.01.2021. СПС Гарант.
11 О ставках вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из РФ за пределы государств-членов Евразийского экономиче-
ского союза. Постановление Правительства РФ № 546 от 06.04.2021; О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из РФ за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе. Постановление Правительства РФ № 547 от 06.04.2021. 
СПС КонсультантПлюс.

Введение
Рост инфляции и повышение цен на товары первой 
необходимости являлись частью кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19, и приводили к падению реаль-
ных доходов населения. С конца 2020 г. государство 
принимало меры по сдерживанию роста цен. Поправки 
к ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в РФ» позволяют органам власти вво-
дить непосредственные ограничения для цен и осущест-
влять значительное вмешательство в рыночный механизм. 
В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости на территории субъекта РФ или террито-
риях субъектов РФ Правительство вправе устанавливать 
предельно допустимые розничные цены на данные виды 
товаров не более чем на 90 календарных дней1. На прак-
тике подобное регулирование цен не было реализовано. 
Применялись другие меры, в том числе регулирование 
цен через соглашение с предпринимателями, экспортные 
пошлины и развитие кредитования.

В декабре 2020 г. по поручению Президента России 
Правительство разработало нормативную базу для сдер-
живания роста цен на социально значимые продукты. 

14 декабря 2020 г. подписано несколько Постановлений 
Правительства России, в частности о соглашениях между 
федеральными органами власти и хозяйствующими субъ-
ектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров пер-
вой необходимости2 (оставалось в силе до 30 сентября 
2021 г.); о субсидиях производителям муки при условии, 
что они не будут повышать цены3; о вывозных пошлинах 
и тарифных квотах на зерновые культуры4. 

Производителям, которые подписали соглашение 
о стабилизации цен, Правительство выделяло компен-
сацию5, были направлены средства на поддержку муко-
молов и хлебопеков6, осуществлялась поддержка постав-
щиков продовольственных товаров путем льготного 
кредитования7. Распоряжение № 2746-р от 30 сентября 
2021 г.8 постановило направить средства в регионы 
для поддержки сельхозпроизводителей. Также Прави-
тельство утвердило концепцию развития оптовых про-
довольственных рынков9 и экспортные пошлины для 
регулирования цен на пшеницу, ячмень и кукурузу10, 
продолжилось регулирование цен на подсолнечник 
и подсолнечное масло11. Распоряжение Правительства 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200013?rangeSize=1
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№ 497-р от 27 февраля 2021 г.12 установило мониторинг 
цен на потребительском рынке. Был определен ряд това-
ров, по которым возможны интервенции для выравни-
вания цен в случае дефицита товаров на рынке13. Льгот-
ным категориям граждан предоставлялась возможность 
приобретения товаров первой необходимости за счет 
средств государства через электронные сертификаты, 
впоследствии распространившаяся на средства реабили-
тации для инвалидов14. В отношении стабилизации цен 
на топливо было принято постановление о необходимо-
сти направлять часть топлива на биржи для формирова-
ния конкурентной цены для независимых АЗС15.

Таким образом, преимущественно были приняты 
меры экономического регулирования, в частности ком-
пенсации, льготное кредитование, повышение пошлин. 
В результате товаропроизводители должны были постав-
лять больше товаров на внутренний рынок, предупреждая 
повышение цен за счет увеличения предложения товаров 
и конкуренции. Соглашение о поддержании цен на опре-
деленном уровне, которое носит административный 
характер, также содержит экономические инструменты 
государственного регулирования в виде компенсации 
субсидиями. К административным методам можно отне-
сти некоторые меры регулирования на рынке топлива 
и необходимость продавать часть топлива на бирже. 

Допустимое время государственного регулирова-
ния рынка с помощью административных методов уве-
личилось после принятия поправок к ФЗ «Об основах  
государственного регулирования торговой деятельно-
сти в РФ»16 20 октября 2021 г. В ходе совещания Пре-
зидента России с Правительством обсуждался вопрос 
о необходимости представить комплекс мер для защиты 
сельхозпроизводителей и сдерживания роста цен на про-
дукты. Спустя почти год с начала регулирования цен 

12 Об утверждении перечня групп потребительских товаров и услуг, относящихся к сфере ведения федеральных органов исполнительной власти для 
целей анализа причин роста потребительских цен и выработки мер экономического регулирования, направленных на обеспечение сбалансированно-
сти рынков потребительских товаров и услуг. Распоряжение Правительства РФ № 497-р от 27.02.2021 (ред. от 26.12.2022). СПС КонсультантПлюс.
13 О внесении изменений в Правила использования материальных ценностей государственного материального резерва для оказания регулирующего 
воздействия на рынок в форме товарных интервенций. Постановление Правительства РФ № 661от 28.04.2021; О внесении изменений в Распоряжение 
Правительства РФ № 2258-р от 27.10.2016. Распоряжение Правительства РФ № 2354-р от 25.08.2021. СПС КонсультантПлюс.
14 О Государственной информационной системе электронных сертификатов (вместе с «Положением о Государственной информационной системе 
электронных сертификатов»). Постановление Правительства РФ № 630 от 23.04.2021; О формировании и утверждении перечней отдельных видов 
товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ (вместе с «Пра-
вилами формирования и утверждения перечней отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата 
за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ», «Правилами формирования и утверждения переч-
ней отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств бюджетов субъектов РФ и бюд-
жетов территориальных государственных внебюджетных фондов»). Постановление Правительства РФ № 631 от 23.04.2021. СПС КонсультантПлюс.
15 Об утверждении правил определения минимальной величины объема автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5, про-
изведенных в том числе по договору об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья и реализованных налогоплательщиком, 
имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, и (или) иным лицом, входящим в одну 
группу лиц с таким налогоплательщиком в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, в налоговом периоде на биржевых торгах, про-
водимых биржей (биржами), и о признании утратившим силу Постановления Правительства РФ № 733 от 22.05.2020. Постановление Правительства 
РФ № 669 от 29.04.2021. СПС КонсультантПлюс.
16 О внесении изменений в ФЗ «Об официальном статистическом учете…
17 Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 18 декабря 2020 г. Банк России. URL: http://
www.cbr.ru/press/event/?id=8392 (дата обращения: 28.10.2022).
18 Обзор мирового и российского рынков масличных по состоянию на 01.10.2021. Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный 
центр. URL: http://www.kaicc.ru/sites/default/files/maslichnye_rf_01.10.2021.pdf (дата обращения: 28.10.2022).

проблема оставалась актуальной. В октябре 2021 г. Банк 
России повысил ключевую ставку, продолжая тенденцию 
к ее увеличению. Можно сказать, что с окончанием согла-
шений о регулировании цен произошел переход к чисто 
экономическим методам противодействия инфляции 
с помощью ключевой ставки. 

В общественной дискуссии меры по сдерживанию 
роста цен оценены неоднозначно. В декабре 2020 г. пред-
седатель Банка России высказалась о необходимости 
использовать только экономические инструменты регу-
лирования цен17. Государственное регулирование цен 
проводилось преимущественно экономическими мето-
дами по отдельным видам товаров, что оказало влияние 
на рынок.

За январь-август 2021 г., по данным Кубанского сель-
скохозяйственного информационно-консультационного 
центра со ссылками на Росстат, производство подсо-
лнечного масла в России сократилось на 18,6 %, цены 
на подсолнечное масло выросли на 5 %, а экономия для 
населения за счет регулирования цен на сахар и подсол-
нечное масло по сравнению с возможным ростом могла 
составить 62 руб. в месяц18. Можно сказать, что эффект 
от мер государственного регулирования проявился ско-
рее в политической сфере. В то же время вопрос о воз-
можности вмешательства государства в ценообразование 
остается открытым. Таким образом, можно сформулиро-
вать проблему исследования – восприятие государствен-
ной политики регулирования цен с точки зрения пред-
принимательского сообщества с учетом вмешательства 
в конкуренцию.

Для выявления мнения предпринимателей о государ-
ственном регулировании цен использованы социологи-
ческие методы. Рассмотрены результаты опросов пред-
принимателей, в том числе авторского, а также итоги 
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экспертного обсуждения на парламентских слушаниях. 
Для оценки полученных данных использованы научные 
работы по социологии конкуренции и оценке конку-
ренции в отраслях, являющихся объектами ценового 
регулирования. 

Обзор исследований
Основы социологии рынка на примере работ М. Каллона 
и других зарубежных авторов рассмотрены Г. Б. Юди-
ным, который указывает на перспективность изучения 
экономических технологий и калькулятивности в эко-
номической социологии [1]. В. В. Радаев рассматривает 
конкуренцию как социальный процесс, использует 
экономико- социологический подход, который «ориен-
тирован на анализ взаимоотношений конкурирующих 
агентов и тех специфических контекстов, в которые они 
погружены» [2, с. 55]. Для оценки взаимосвязей могут 
быть использованы социологические методы. 

Экономический кризис стал объектом различных ана-
литических исследований в России, в том числе анализа 
роста цен и взаимосвязи с государственной политикой. 
В. В. Воробьева и С. П. Воробьев считают, что основ-
ными факторами роста цен являются инфляционные 
ожидания населения и спекулятивное поведение тор-
говых сетей  [3;  4]. Т. Р. Бекетаев указывает на ослабле-
ние рубля как фактор дополнительного роста цен на фоне 
пандемии  [5]. В. А. Поляков делает вывод о совокупно-
сти факторов роста цен в период пандемии: монополизм 
на рынке сельскохозяйственных производителей, низкая 
доходность сегмента [6]. И. А. Болтенков, Е. К. Грошева 
и Н. Б. Грошева проанализировали рост цен в 2021 г. 
в Иркутской области и пришли к выводу о связи роста цен 
и инфляционных ожиданий [7]. А. И. Сахбиева исследо-
вала влияние онлайн покупок на поведение потребителей 
в условиях пандемии и заключила, что цены на стандарт-
ные, знакомые товары растут [8].

Вопросы роста цен на продовольственном рынке рас-
смотрены в работе А. Н. Семина и соавторов. Показывая 
негативные последствия регулирования, исследователи 
подчеркивают, что антимонопольные меры и развитие 
конкуренции на продовольственном рынке – основ-
ной инструмент стабилизации цен [9]. С. А. Полухина 
и Е. М. Бодряшова на примере рынка сахара приходят 
к выводу, что политика сдерживания цен может приве-
сти к негативным последствиям для рынка, однако при 

19 Россияне о росте цен. Левада-центр. URL: https://www.levada.ru/2021/08/24/rossiyane-o-roste-tsen/ (дата обращения: 28.10.2022).
20 Инфляционные ожидания. Банк России. URL: https://www.cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/ (дата обращения: 28.10.2022).
21 «Пульс малого бизнеса» показал тренд на повышение цен. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/05/13/puls-malogo-
biznesa-pokazal-trend-na-povishenie-tsen (дата обращения: 28.10.2022).
22 Около 70% российских предпринимателей зафиксировали значительное сокращение выручки. Retail and Loyalty. URL: https://retail-loyalty.org/
news/okolo-70-rossiyskikh-predprinimateley-zafiksirovali-znachitelnoe-sokrashchenie-vyruchki-/ (дата обращения: 28.10.2022).
23 Совершенствования правового механизма государственного регулирования ценообразования на продовольственные товары первой необходимо-
сти: мат-лы парламентских слушаний. Москва, 10.03.2021. Государственная Дума Федерального собрания РФ. URL: http://komitet2-20.km.duma.gov.ru/
upload/site2/document_news/025/562/635/Materialy_Parlament_slushaniya_10_marta_Chast1.pdf (дата обращения: 28.10.2022).

сложных внешних факторах таких, как пандемия, вве-
дение коридора цен оправдано [10]. Е. Г. Решетникова 
делает вывод о возможности регулирования цен на соци-
ально значимые товары при общей поддержке конкурен-
ции [11]. И. А Колпакова показывает возможности и про-
блемы государственного регулирования цен в период 
кризиса, вызванного пандемией, отмечает важность 
социальной ответственности бизнеса и активного граж-
данского общества; государство при этом может поддер-
живать социальное предпринимательство [12].

Исследования зарубежных авторов из стран Таможен-
ного союза (ЕАЭС) показывают, что «низкий уровень 
развития малого и среднего бизнеса в агропромышлен-
ном комплексе является одним из факторов, препятству-
ющих повышению конкурентоспособности товаров» 
[13, с. 65]. В то же время государственное регулирование 
цен на социально-значимые товары осуществлялось в том 
числе с помощью антимонопольной службы [14].

Заслуживают внимания опросы, центром которых явля-
ется рост цен и ожидания государственных антикризисных 
мер. Кризис повлиял на общественное мнение – отношение 
к возможному развитию экономики стало скептическим. 
По данным Левада-центра около трети россиян ожидают 
роста цен19. Инфляционные ожидания населения довольно 
высокие, население считает, что цены растут сильнее, чем 
официально рассчитанная инфляция20.

Вежегодном исследовании «Пульс малого бизнеса» 
Альфа-банк отмечает намерение предпринимателей 
повышать цены. Причины этого – «ослабление рубля 
и рост издержек бизнеса, особенно в случае использования 
импортного сырья и оборудования»21. В опросе участво-
вали 3202 клиента банка, можно было выбрать несколько 
вариантов ответа. Опрошенные предприниматели видят 
перспективу в снижении налоговой нагрузки  (69 %) 
и смягчении банковской политики кредитования (38 %).

В июле-августе 2021 г. сервис «МойСклад» опросил 
1407 российских предпринимателей из всех регионов 
страны по итогам работы в первом полугодии 2021 г. 
25,9 % ответили, что для них важна гибкая система 
налого обложения, 9,4 % – льготное кредитование22.

В марте 2021 г. в Государственной Думе прошли пар-
ламентские слушания на тему совершенствования пра-
вового механизма государственного регулирования 
цено образования на продовольственные товары первой 
необходимости23. В них приняли участие представители 
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бизнеса, высказывались предложения о продовольствен-
ной помощи малоимущим как форма поддержки насе-
ления при росте цен. Также по итогам слушаний были 
сделаны выводы о необходимости сдерживания цен 
на топливо и удобрения, оказания помощи сельхозпроиз-
водителям, что совпадает с направлениями деятельности 
Правительства.

Со стороны представителей розничной торговли были 
высказаны опасения, что государственное регулирование 
цен будет способствовать падению предложения, в том 
числе за счет высокодоходного премиум- сегмента, малые 
и средние предприятия будут испытывать проблемы, 
вырастет доля сетей в ритейле, а конкуренция сократится. 
Поэтому существует необходимость развития различных 
форматов торговли и снижения избыточных барьеров, 
что увеличит предложение и будет способствовать разви-
тию конкуренции.

Участники слушаний, в том числе предприниматели 
из агробизнеса, приводили примеры положительного 
государственного регулирования цен на продовольствие 
во Франции и США, высказывались в поддержку ограни-
чения экспорта. Парламентские слушания показывают, 
что отношение к государственному регулированию цен 
зависит от отрасли и типа предприятия. Представители 
отраслей готовы предложить регулирование цен в другом 
сегменте, чтобы снизить свои издержки.

Парламентские слушания в Совете Федерации состо-
ялись 22 октября 2021 г., практически спустя полгода 
после слушаний в Государственной Думе. На слушаниях 
подчеркивалось, что политика в области регулирования 
цен нуждается в совершенствовании, основные задачи 
не были решены. Обсуждался вопрос о развитии неко-
торых видов торговли, в том числе продовольственных 
рынков, для которых необходимо разработать право-
вое регулирование, а также о поддержке небольших 
сельхозпроизводителей для поддержания конкуренции 
на рынке. Был поднят вопрос адресной помощи населе-
нию. По мнению заместителя председателя Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по экономической политике И. Н. Абрамова, 
«необходима разработка методологии оценки эффектив-
ности мер господдержки сельского хозяйства, в том числе 
анализа эффективности льготного кредитования аграр-
ного производства»24.

Таким образом, развитие конкуренции, социальной 
поддержки населения и аграрного сектора за счет льгот-
ного кредитования обсуждается как инструмент стабили-
зации роста цен. В целом именно аграрный сектор явля-
ется основной сферой государственного регулирования 
цен на товары первой необходимости в обсуждениях.

24 В Совете Федерации обсудили механизмы стабилизации цен на агропродовольственном рынке страны. Совет Федерации Федерального собра-
ния РФ. URL: http://council.gov.ru/events/news/130664/ (дата обращения: 28.10.2022).
25 Индекс деловой среды в январе 2021 г. Российский союз промышленников и предпринимателей. URL: https://www.rspp.ru/activity/analytics/indeks-
delovoy-sredy-v-yanvare-2021-goda/ (дата обращения: 28.10.2022).

Результаты опроса предпринимателей
Для оценки мнения предпринимателей в отношении 
роста цен представлены результаты опроса 105 респон-
дентов, принимавших участие в опросе Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
«Индекс деловой среды» в январе 2021 г. Анкетирование 
проводилось представителями РСПП среди компаний- 
членов союза через сеть региональных отделений РСПП 
во всех федеральных округах. В опросе принимали уча-
стие в основном представители крупного бизнеса (доля 
в январе 73 %), обрабатывающей промышленности 
(63,8 %). Для исследования автором были сформулиро-
ваны вопросы, связанные с оценкой государственных мер 
по сдерживанию роста цен. Цель исследования – выявить 
актуальное отношение предпринимателей к мерам госу-
дарственной поддержки, влияющим на цены, чтобы опре-
делить наиболее востребованные меры. Выборка была 
основана на анкетном опросе РСПП, который использу-
ется для оценки делового климата. Результаты представ-
лены в табл.25

Табл. Ответы участников опроса РСПП на вопрос «Какие меры 
могут сдерживать рост цен на товары потребительского спроса?» 
Tab. Answers of Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs 
survey participants to the question "What measures can curb the rise 
of consumer goods prices?"

Меры государственной поддержки
% от числа 

ответивших

Регулирование цен на топливо 54,3

Снижение ставки налога на добавленную 
стоимость 44,8

Регулирование цен на электроэнергию 43,8

Снижение ставок по кредитам 36,2

Установление фиксированных цен 33,3

Снижение ставки налога на прибыль 30,5

Дополнительные меры поддержки, направ-
ленные на все компании 24,8

Развитие конкуренции, стимулирование 
появление на рынке новых игроков 23,8

Дополнительные меры поддержки, направ-
ленные на компании-субъекты «МСП» 21,0

Государственные меры по поддержке 
инвестиций 20,0

Регуляторная гильотина, снижение админи-
стративных издержек 17,1

Меры урегулирования уровня арендных 
платежей 14,3
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Затраты предпринимателей увеличиваются в связи 
с ростом цен на энергоресурсы. Также бизнес испы-
тывает давление кредитной системы, поэтому растут 
издержки. Роль аренды или административных расходов 
в издержках невелика и другие опросы «Индекс деловой 
среды» показывают снижение административного давле-
ния на бизнес.

Предприниматели хотели бы получить государствен-
ную поддержку, но невысокий уровень запросов на нее, 
возможно, связан с негативным опытом государствен-
ной поддержки во время пандемии, когда предприятия 
испытывали трудности в ее оформлении. Снижение 
налога на добавленную стоимость – самое простое реше-
ние, позволяющее снизить уровень цен именно за счет 
государства. Это не решит проблемы роста издержек, 
но позволит снизить наценку и даст немедленный эффект.

Заслуживает внимания достаточно низкий уровень 
ответов о необходимости поддержки конкуренции 
и респондентов-предпринимателей, которые поддержи-
вают фиксированные цены.

Дискуссия
Поддержка регулирования цен со стороны предприни-
мателей может быть связана с особенностью некоторых 
отраслей. Например, высокая доля монополизации сель-
ского хозяйства в России и рост доли агрохолдингов нега-
тивно влияют на сельское хозяйство в целом, поскольку 
бесконтрольная монополизация рынка крупными агро-
холдингами сопровождается вымыванием малых и средних 
предприятий, что, в свою очередь, создает структурные 
ограничения для развития сельских территорий, обре-
кает их на стагнацию и в конечном счете замедляет рост 
в АПК  [15]. Рынок продовольствия фактически поделен 
между агрохолдингами и защищен от внешней конкурен-
ции. Сфера сельского хозяйства характеризуется специа-
листами как недостаточно конкурентоспособная [16].

Запрос на ценовое регулирование со стороны пред-
принимателей существовал и до кризиса, вызванного 
пандемией. А. В. Куликова отмечает, что социологиче-
ское изучение конкуренции является новым направ-
лением исследований. Опрос предпринимателей, 
проведенный автором в декабре 2018 г. среди 986 пред-
принимателей в Нижегородской области, показал, что 
наименее конкурентными предприниматели считают 
рынок нефтепродуктов (ГСМ, топливо – 10 %) и про-
дуктов питания  (4 %). А. В. Куликова приводит данные, 
что «бизнес- сообщество считает одной из первых мер 
по развитию конкуренции регулирование цен на соци-
ально значимых рынках» (14 % ответов), в то же время 
за развитие конкуренции высказались 9 % респондентов. 
Можно предположить, что рынок топлива нуждается 
в усиленном тарифном регулировании за счет высокой 
степени монополизации. Важно, что рынок продоволь-
ствия также относится к низкоконкурентым. «В связи 
с этим одной из самых популярных мер по регулированию 

конкуренции и улучшению ситуации, по мнению пред-
принимателей, будет государственное регулирование 
цен» [17, с. 84].

Социологическое исследование конкуренции на реги-
ональном рынке Омской области показывает разную 
оценку конкуренции по отраслям. Представители меди-
цинской отрасли, например, считают конкуренцию 
фактором повышения эффективности, а представители 
сельскохозяйственной отрасли относятся к конкуренции 
скептически, при этом считая необходимой поддержку 
государства для новых предприятий [18].

Признаки монополизации также есть в розничной 
торговле, поскольку покупателям удобнее ходить в сете-
вые магазины, из-за чего доля узкоспециализированных 
магазинов сокращается. Е. Г. Решетникова указывает 
на существенную долю торговых сетей на рынке продо-
вольствия, считая целесообразным регулирование цен 
на социально значимые товары, но подчеркивает необ-
ходимость расширения конкурентной среды на основе 
улучшения разработки и реализации антимонопольного 
законодательства [11].

Государство может способствовать развитию кон-
куренции и таким образом добиваться снижения цен. 
М. А. Сажина связывает огосударствление экономики 
с пандемией, функция государства – «добиться катали-
зации рыночного механизма, снизить цены на внутрен-
нем рынке при растущем уровне доходов населения 
путем создания здоровой конкуренции в неконкурент-
ной среде» [19, с. 184]. При этом пока нет достаточной 
оценки антимонопольной политики в период пандемии, 
обобщение сделано И. В. Башлаков-Николаевым: «пан-
демия потребовала быстрой реакции антимонопольных 
органов на резкое сокращение предложения товаров, 
разрыв цепочек поставок, а также возможное повышение 
цен на товары первой необходимости» [20, с. 16].

Проблемы сельского хозяйства связаны с топливно- 
энергетическим комплексом, где предприниматели также 
поддерживают расширение государственного регули-
рования. Д. И. Рамазанов и Е. Ю. Онопюк указывают 
на проблему диспаритета цен («ножниц цен») на про-
мышленную и сельскохозяйственную продукцию и при-
водят данные о падении стоимости сельхозпродуктов 
относительно стоимости топлива [21]. И. В. Митина, 
А. Н. Митин и Н. В. Денисова отмечают снижение про-
изводства в малых и средних хозяйствах. Наращивание 
производства может повысить конкуренцию [22]. 

В. В. Лукьянова приводит мнения экспертов из орга-
нов власти и объединений предпринимателей, которые 
по-разному оценивают меры по регулированию цен, 
но в целом сходятся на том, что это временный инстру-
мент в период скачков, связанных с ажиотажным спро-
сом. Автор указывает на проблемы увеличения затрат 
сельхозпроизводителя, которые не решались регулиро-
ванием цен, в то время как данный сегмент рынка также 
является недостаточно конкурентным [23].
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Аналитический центр НАФИ совместно с PwC провел 
исследование предпринимателей методом телефонного 
опроса, в ходе которого были опрошены руководители 
1001 российской компании. В опрос не были включены 
вопросы о ценах, но необходимо отметить, что доста-
точно большое число респондентов (41 %) считает, что 
бизнесу в России мешает недобросовестная конкурен-
ция26, что совпадает с данными исследований о высоком 
уровне монополизации. C другой стороны, достаточно 
высокий уровень огосударствления экономики России 
также свидетельствует о недостаточном развитии пред-
принимательства, которое привыкает ориентироваться 
на государственное регулирование [24].

Проблемы баланса конкуренции и антимонопольной 
политики в период кризиса, вызванного COVID-19, харак-
терны для всех стран. В зарубежных исследованиях отме-
чается необходимость новых вызовов антимонопольной 
политики в период кризиса и вместе с тем необходимость 
избегать злоупотреблений регулирующих органов. Обоб-
щая зарубежный опыт, И. В. Князева делает вывод, что 
экономика в кризисный и послекризисный период может 
стать менее конкурентной, в то же время сама государ-
ственная помощь не может быть всеобъемлющей, ее пре-
доставление не должно существенно искажать условия 
конкуренции и ставить предприятия в неравные условия, 
следовательно, контроль государственной помощи дол-
жен усилиться [25, с. 20].

Заключение
Точка зрения предпринимателей на сдерживание цен 
не однозначна. С одной стороны, предприниматели ожи-
дают участия государства как независимого арбитра. 

26 1001 мнение российских бизнес-лидеров: вторая волна исследования PwC и НАФИ. URL: https://nafi.ru/analytics/1001-mnenie-rossiyskikh-biznes-
liderov-2-ya-volna-issledovaniya-pwc-i-nafi/ (дата обращения: 28.10.2022).

В условиях монополизации отдельных сфер деятельно-
сти предприниматели могут поддерживать установле-
ние фиксированных цен в отраслях экономики, которые 
считают наиболее монополизированными. С другой сто-
роны, опросы показывают, что развитие конкуренции, 
в том числе и ликвидация монополий, недостаточно под-
держивается в предпринимательской среде. Возможно, 
из-за предпочтения сохранить свое положение на рынке 
или опасения резких мер, которые могут нарушить сло-
жившиеся положение на рынке. Таким образом, предпри-
ниматели ожидают принятия решений от государства, 
но в тоже время опасаются резких мер. В этих условиях 
органам власти важно не следовать простому пути огосу-
дарствления экономики, а совершенствовать антимоно-
польное регулирование для сокращения роста цен в про-
блемных отраслях энергетики и сельского хозяйства.
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Аннотация: Проанализирована структура заболеваемости в Кемеровской области – Кузбассе на основе статистиче-
ских данных, выявлены основные направления внедрения искусственного интеллекта в России. Проведен социологиче-
ский опрос врачей- клиницистов с использованием метода фокус-групп с целью выявить их осведомленность о продуктах 
искусственного интеллекта, готовность использовать их в своих лечебных учреждениях и участвовать в их разработке. 
Развитие и использование искусственного интеллекта предполагает создание центров компетенций, способных внедрять 
данные продукты в региональном здравоохранении. Основными направлениями являются разработка стратегической 
программы развития и внедрения программных продуктов искусственного интеллекта; создание творческих коллекти-
вов, включающих медицинское сообщество и IT-специалистов в рамках научно- образовательных центров. Представлен 
анализ структуры заболеваний в Кузбассе, разработаны основные направления развития искусственного интеллекта для 
решения задач по здоровьесбережению. Реализация предложений может повысить точность диагностики, упростить 
лечение пациентов с различными заболеваниями, вывести здравоохранение Кузбасса на новый уровень.
Ключевые слова: искусственный интеллект, структура заболеваемости, цифровизация, система поддержки принятия 
врачебных решений, анкетирование, обработка анкет, медицина и здравоохранение
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Abstract: The article analyzes the structure of morbidity in the region and identifies the main directions for artificial intelligence 
implementation in Russia. In order to identify the attitude of clinical physicians towards the artificial intelligence products, 
the authors performed a sociological survey. To develop the artificial intelligence in the Kemerovo Region it is necessary 
to use artificial intelligence products and build competence centers for implementing these products in regional healthcare. 
The main ways of development are strategic programs; creative teams within scientific and educational centers; introduction 
of automated workplaces for doctors. The authors’ proposals can improve the accuracy of diagnosis, simplify the treatment 
of patients with various diseases, and rise the healthcare of the Kemerovo region – Kuzbass to a new level.
Keywords: artificial intelligence, morbidity structure, digitalization, medical decision support system, questionnaires, 
questionnaire processing, medicine and healthcare
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ru/content/news/Minzdrav-poruchil-regionam-srochno-vnedrit-v-medorganizaciyah-minimum-odno-reshenie-na-osnove-II.html (дата обращения: 
23.02.2022).
5 Искусственный интеллект в медицине: сферы, технологии и перспективы. Habr. URL: https://habr.com/ru/company/first/blog/682516/ (дата 
обращения:18.02.2022).
6 Скурат К. Цифровые двойники осваиваются в медицине. ComNews. URL: https://www.comnews.ru/content/216900/2021-10-14/2021-w41/cifrovye-
dvoyniki-osvaivayutsya-medicine (дата обращения: 15.02.2022).
7 Каспарьянц Д. Анализ рынка искусственного интеллекта в 2021 году. ФГУП «ГРЧЦ». URL: https://rdc.grfc.ru/2021/11/artificial-intelligence-market-
analysis/ (дата обращения:15.02.2022).

Указом Президента РФ № 490 от 10 октября 2019 г. была 
утверждена «Национальная стратегия развития искус-
ственного интеллекта до 2030 года»1, важный документ, 
предполагающий кардинальное преобразование практи-
чески всех сфер экономики, включая здравоохранение, 
посредством внедрения цифровых технологий и платфор-
менных решений. В состав национального проекта «Циф-
ровая экономика» входит федеральный проект «Искус-
ственный интеллект», направленный на разработку 
программных продуктов и аппаратных решений, призван-
ных выполнять определенные функции и задачи на близ-
ком к человеческому мышлению уровне, что должно 
способствовать освобождению человека от выполнения 
рутинных операций, более полному раскрытию творче-
ского потенциала личности и снижению уровня человече-
ского фактора, приводящего к определенным ошибкам2. 
Для реализации поставленной цели регионы уже в 2023 г. 
должны внедрить в практику медицинских учреждений 
не менее 1 решения на основе  ИИ в рамках федераль-
ного проекта «Единая государственная информацион-
ная система здравоохранения»3, в 2024 г. их должно быть 
внедрено как минимум 34.

Медицина и здравоохранение представляют собой 
обширное поле деятельности для внедрения искусствен-
ного интеллекта (ИИ) как в области диагностирования 
и профилактики заболеваний, так и в области оказания 
медицинской помощи  [1]. По мнению экспертов, основ-
ными направлениями развития ИИ в здравоохранении 
являются разработка методов диагностики на основе обе-
зличенных баз данных исследований и апробации лекарств; 
создание цифровых двойников человека, способствующих 
ускоренному лечению пациентов за счет моделирования 
предложенных методов лечения  [2]. Использование про-
дуктов ИИ в Кузбассе даст возможность решить целый 
комплекс задач: повысить эффективность диагностики 
заболеваний и точность дозировки лекарственных препа-
ратов, обеспечить возможность проведения сложнейших 
операций с использованием роботизированных хирурги-
ческих комплексов и телемедицинских технологий.

Строительство Медицинского института им. Бере-
зина Сергея (МИБС) в Кемерово предполагает создание 
современного медицинского учреждения, использующего 
продукты ИИ в диагностике. Ряд систем ИИ позволяет 
медицинским учреждениям детально анализировать кли-
нические данные и получать более глубокое представле-
ние о здоровье пациентов. Это дает возможность снизить 
стоимость медицинской помощи за счет более эффектив-
ного использования ресурсов и значительно упростить 
заботу о здоровье населения с учетом развития технологий 
бережливого производства в здравоохране нии области5. 
Одновременно ИИ должен найти применение в области 
генетики, создания био нических протезов с использова-
нием 3D принтеров, а также в качестве роботов-хирургов, 
медсестер и виртуальных врачей- ассистентов6. Но вне-
дрение ИИ требует от врачебного сообщества региона 
переосмысления взаимоотношений с его продуктами, спо-
собности осваивать новое в медицинской практике, совре-
менного понимания роли врача, работающего с данными 
продуктами. Следовательно, в настоящий момент социоло-
гические исследования в данной области актуальны.

Рынок программных продуктов и аппаратного обеспе-
чения ИИ в области здравоохранения весьма быстро рас-
тет и развивается. Стоит отметить, что в 2020 г. инвести-
ции в данное направление составляли $6,627 млрд, в 2021 г. 
они составили уже порядка $11 млрд, при этом темп роста 
рынка составляет 44,9 %. В 2026 г. инвестиции в про-
граммы ИИ в здравоохранении достигнут $45,6 млрд [3]. 
Для реализации российского проекта «Искусственный 
интеллект» будет выделено 86,5 млрд руб. на принципах 
частно-государственного партнерства.

Лидерами рынка являются США, Китай и Япония, 
хотя в 2021 г. в России имелось порядка 35 отечествен-
ных продуктов ИИ, реализуемых по 3 направлениям: 
цифровая диагностика и профилактика, лечение заболе-
ваний, системы управления здравоохранением и орга-
низации работы медицинских учреждений7. Реализация 
разработок в области искусственного интеллекта бази-
руется на основе информационных систем, получивших  
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обозначение IT+DT+AI+IOT, или цифровых платформ, 
построенных на данной парадигме, включающей все-
общую цифровизацию процессов и компьютеризацию 
рабочих мест  (IT), накопление данных и использова-
ние технологий мощной обработки информации  (DT), 
роботизированные алгоритмы искусственного интел-
лекта, работающие как в партнерстве с человеком, так 
и само стоятельно  (AI), и мощную вычислительную 
сеть (IOT) [4].

Продукты ИИ, реализуемые в России и мире, охваты-
вают не все области медицины ввиду сложности решае-
мых задач. Наибольшее число программных продуктов 
нацелено на диагностирование онкологических заболе-
ваний и заболеваний дыхательной системы, наименьшее 
связано с диагностикой сердечно- сосудистых заболева-
ний и кровеносной системы  [5]. В Кузбассе на основе 
грантовой поддержки реализуется проект «Разработка 
интеллектуального программно-аппаратного комплекса 
с использованием алгоритмов компьютерного зрения 
для автоматизации дифференциальной диагностики нео-
натальной желтухи у новорожденных»8. Определение 
перспективных направлений развития ИИ, на наш взгляд, 
должно быть связано со статистикой заболеваний как 
в целом по России, так и по регионам. Достаточно важно 
провести социологические исследования и оценить отно-
шение медицинского сообщества к проблемам разви-
тия и внедрения продуктов искусственного интеллекта 
в регионе с учетом структуры заболеваемости населения 
области [6].

Кузбасс представляет собой уникальный регион, 
в котором структура заболеваний связана с природными 
и экологическими условиями, техногенными факторами 
и общей социально-экономической ситуацией. Как пока-
зывают статистические данные, за период 2015–2021 гг. 
в области отмечен значимый прирост заболеваемости 
у взрослого населения по 17 классам и группам болезней; 
у детей и подростков по 6 и 4 соответственно. Достаточно 
высокий прирост отмечен по новообразованиям (10 %), 
болезням эндокринной системы (16,4 %), болезням орга-
нов дыхания, таких как астма и астматический статус 
(28,1 %), болезням органов пищеварения  (11,3 %). Наи-
большую долю в заболеваемости жителей Кузбасса состав-
ляют болезни системы кровообращения – это 22,1 % 
от общей заболеваемости в регионе, причем наиболее 

8 Краюшкин П. В. Возможности искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний. Премиум Эстетикс. URL: https://www.
premium-a.ru/stati_v_smi/vozmozhnosti-iskusstvennogo-intellekta-v-diagnostike-onkologicheskih-zabolevanij/ (дата обращения:17.02.2022).
9 Ильина А. Минздрав Кузбасса рассказал, у кого чаще всего выявляют болезни сердца и сосудов. NGS42.RU. URL: https://ngs42.ru/text/
health/2020/12/18/69632731/ (дата обращения:19.02.2022).
10 Деларю В. В. Конкретные социологические исследования в медицине. Волгоград, 2005. 97 с. URL: http://www.medpsy.ru/library/library040.php 
(дата обращения: 20.02.2023).
11 Статистика по Кемеровской области. URL: https://russia.duck.consulting/regions/42 (дата обращения: 20.02.2023).
12 Кузбасс стал самым пораженным ВИЧ-инфекцией регионом России. NGS42.RU. URL: https://ngs42.ru/text/health/2021/10/17/70198670/ (дата 
обращения: 20.02.2023).
13 Ильина А. «Тут без розовых мечт»: Наталья Зубаревич высказалась об улучшении ситуации по ВИЧ и туберкулезу в Кузбассе. NGS42.RU. URL: 
https://ngs42.ru/text/health/2021/08/16/70080470/ (дата обращения: 22.03.2022).

часто у жителей области выявляют заболевания, которые 
характеризуются повышенным артериальным давлением 
(51,5 %). На втором месте по распространенности – ише-
мическая болезнь сердца (19 %), а третью строчку зани-
мают цереброваскулярные болезни (18,3 %)9.

Социологические исследования в области внедрения 
ИИ в медицину Кузбасса представляют определенный 
интерес. При этом необходимо использовать медико- 
социологические исследования, направленные на точки 
соприкосновения медицинского знания и истории кон-
кретного социума (врачей), имея при этом целью изуче-
ние закономерностей адаптации социума к изменениям 
его медико-социальной ролевой структуры функциони-
рования (врач, менеджер здравоохранения) в условиях 
внедрения продуктов ИИ в практику здравоохранения10.

Неблагополучная экологическая обстановка и слож-
ная социально-экономическая ситуация привели к тому, 
что область входит в число лидеров по заболеваемости 
туберкулезом в России заняв 3 место в 2019 г. (93,7 забо-
левших на 100 тыс. населения11). Причем болеют тубер-
кулезом, становятся инвалидами и умирают чаще всего 
трудоспособные люди 34–44 лет. Стоит рассмотреть 
динамику заболеваемости туберкулезом по возрастным 
категориям населения в области. Если у детей в воз-
расте 0–14 лет число заболевших составляет 9,5 на 100 тыс. 
человек, то в возрасте 15–17 лет эта доля увеличивается 
до 33,8 на 100 тыс. Необходимо отметить тесную связь 
заболеваемости туберкулезом и ВИЧ – данные статистики 
на апрель 2021 г. свидетельствуют, что количество инфи-
цированных в Кузбассе составляет 35370 человек, больше, 
чем в соседних областях12. При этом число умерших 
от туберкулеза, ВИЧ и паразитарных болезней составляет 
76,1 человек на 100 тыс. населения. Исходя из этого, созда-
ние программных продуктов в области ИИ для диагности-
рования и лечения этих заболеваний представляется важ-
нейшей задачей на современном этапе13.

Развитие пандемии COVID-19 в регионе должно 
стимулировать внедрение программных продуктов 
ИИ для диагностики и лечения данного заболевания. 
Начало 2022 г. было ознаменовано резким ростом забо-
леваемости в регионе, причем с 23 января по 20 февраля 
рост заболеваемости носил экспоненциальный харак-
тер. Только с конца февраля рост заболевших начал сни-
жаться и вышел на плато в марте [7].
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14 Крупина Е. Простыми словами о выборке. URL: https://medium.com/designkontur/простыми-словами-о-выборке-e6709423dfaa (дата обращения: 
19.02.2022).
15 Колесников Ю. С. Методика проведения фокус-групп. Psyfactor.org. URL: https://psyfactor.org/lib/focus_group.htm (дата обращения: 19.02.2022).
16 Стенограмма совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России (13.04.2020). Президент России. URL: http://prezident.org/tekst/
stenogramma-soveschanija-o-sanitarno-epidemiologicheskoi-obstanovke-v-rossii-13-04-2020.html (дата обращения: 24.02.2022).
17 Каким медицинским инновациям помогла пандемия COVID-19. РБК. URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/6152cc769a794789079a2d40 (дата 
обращения: 04.03.2022).

Медико-социологическое исследование для оценки вос-
приимчивости и возможности использования программ-
ных продуктов ИИ в практической деятельности было 
проведено на основе выборочного опроса. Это систем-
ный способ сбора данных путем опроса репрезентатив-
ной совокупности выборки опрашиваемых, означаю-
щей, что по выделенным параметрам / критериям состав 
обследуемых должен приближаться к соответствующим 
пропорциям в генеральной совокупности  [8]. При про-
ведении исследования использовался метод кластерной 
выборки, предусматривающий классификацию опра-
шиваемых групп медицинских работников на практи-
кующих врачей; врачей, совмещающих практику с пре-
подавательской деятельностью; врачей, преподающих 
на клинических кафедрах и нечасто участвующих в лечеб-
ной деятельности. Для более детальных исследований 
использовался метод фокус-групп – фокусированное 
интервью в форме групповой дискуссии, направлен-
ное на получение субъективной информации о том, как 
участники воспринимают продукты ИИ и возможность 
их использования в практической деятельности.

Формирование выборки опрашиваемых представляло 
сложную задачу. С одной стороны, увеличение количе-
ства опрашиваемых уменьшает ошибку выборки, пред-
ставляющую собой разность между характеристиками 
выборочной и генеральной совокупности. С точки зре-
ния уменьшения ошибки выборки число опрашиваемых 
должно было составлять 400 человек14. С учетом анализа 
внедрения продуктов ИИ в медицинских учреждениях 
страны и области, было принято решение сфокусиро-
ваться на тех медицинских организациях, которые уже 
внедрили продукты ИИ или стоят на пороге их внедре-
ния во врачебную практику и исследовать мнения врачей 
данных лечебных учреждений. За счет этого выборочная 
совокупность уменьшилась до 133 респондентов.

Формированию фокус-групп предшествовала много-
стадийная подготовка. Был составлен список медицин-
ских учреждений для проведения опроса и сформирована 
анкета, которая была выслана интервьюируемым заранее. 
Фокус-группы созавались на основе индикаторов, опре-
деляющих положение участников, и показателей, харак-
теризующих их квалификацию, опыт работы, возраст 
и другие виды поведения15. При проведении опросов 
обеспечивалась гомогенность фокус-групп.

Мировая практика свидетельствует об интенсивной 
разработке продуктов ИИ в области здравоохранения. 

Во-первых, это разработка системы аудиоскрининга для 
оценки состояния здоровья пациентов, при этом ИИ ведет 
диалог на основе предустановленных вопросов, пони-
мает смысловую нагрузку в диалоге, собирает и обра-
батывает результаты для последующей оценки рисков 
и передает сформированные данные команде по контролю 
и предупреждению эпидемий, которая принимает реше-
ние о дальнейшем способе лечения пациентов. Важным 
инструментом в борьбе с коронавирусом является про-
граммый продукт ИИ по сканированию лиц людей для 
определения пациентов с высокой температурой. Пер-
спективным направлением в борьбе с COVID-19 является 
разработка прогнозов развития пандемии в различных 
регионах на основе машинного обучения, что необходимо 
для определения требуемого количества врачей и меди-
цинского персонала, организации материально-техниче-
ского снабжения больниц всем необходимым и проработке 
сценариев по развитию пандемии [9]16.

Борьба с пандемией невозможна без создания эффек-
тивных лекарственных препаратов, особенно в условиях 
ограниченного времени на их разработку. В процессе 
создания вакцин и лекарств пришлось решать такую про-
блему, как изменения вируса при помощи алгоритмов 
прогнозирования структуры рибонуклеиновой кислоты 
(РНК) вируса под воздействием тех или иных препаратов, 
разрабатываемых вакцин. На первом этапе борьбы необ-
ходимо было выявить возможность использования уже 
существующих антивирусных препаратов для лечения, 
и эта задача была решена с использованием машинного 
обучения в рамках выведения контекстных связей между 
вирусами и лекарствами. Быстрая диагностика является 
ключом к ограничению заражения, при этом инстру-
менты ИИ могут помочь в выявлении цепей передачи 
вирусов и мониторинге распространения инфекции [10].

Можно привести примеры использования ИИ в рос-
сийской практике борьбы с пандемией. Наряду с мето-
дами прогнозирования и разработки вакцин, во вра-
чебной практике были использованы такие методы, как 
электронный стетоскоп, позволяющий дистанционно 
узнавать о состоянии легких пациента и в 73 % случаев 
распознавать определенные шумы – хрипы и свисты, 
а также несколько моделей нейронной сети для класси-
фикации наборов данных КТ и вычисления вероятности 
заражения корона вирусом. Таким образом, искусствен-
ный интеллект является важным инструментом в борьбе 
с пандемией17.
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Необходимо отметить, что врачебное сообщество 
подвергало продукты ИИ критике на основании опреде-
ленной недостоверности предоставляемых диагности-
ческих данных. Действительно, ряд пользователей про-
грамм ИИ отмечает, что в 20 % случаев диагноз, в том 
числе требующий госпитализации пациента, не опре-
деляется ИИ, что связано с рядом особенностей разви-
тия искусственного интеллекта. Во-первых, существуют 
проблемы разработки алгоритмов принятия решений 
и создания нейросетей, которые по количеству нейронов 
пока не превысили количество нейронов мозга мухи дро-
зофилы (100 тыс.). Во-вторых, необходима доработка 
алгоритмов, базирующихся на неточной экспертной 
логике для анализа больших объемов данных, позволяю-
щей выявлять в них закономерности, что необходимо для 
постановки диагнозов. Третья проблема – это создание 
систем по обучению и самообучению искусственного 
интеллекта  [11;  12]. Проводя аналогии искусственных 
нейронных сетей с биологическими организмами, необ-
ходимо отметить, что по числу нейронов ИИ находится 
на уровне мозга осьминога, а достижение числа нейронов, 
сравнимого с числом нейронов в мозге человека, и воз-
можности решения задач на уровне человеческого интел-
лекта ожидается не ранее 2050 г.18

Результаты
Работы по анализу и оценке внедрения ИИ в систему 
здравоохранения Кузбасса отсутствуют, в связи с чем изу-
чение мнения медицинского сообщества по данной про-
блеме представляет интерес. Социологический опрос, 
проведенный авторами, представляет собой метод 
социо логического исследования, заключающийся 
в сборе и получении первичных эмпирических сведений 
об определенных мнениях, знаниях и социальных фактах, 
составляющих предмет исследования, путем устного или 
письменного взаимодействия исследователя и заданной 
совокупности респондентов [13].

В исследовании приняло участие 133 респондента, 
из них 69,7 % совмещают клиническую работу с препо-
давательской деятельностью, 18,2 % занимаются только 
преподавательской деятельностью на клинических кафе-
драх и непосредственно связаны с практикой лечения 
пациентов, а остальные 12,1 % респондентов работают 
в клиниках.

Интервьюируемые отметили, что термин и основ-
ные направления развития ИИ им вполне знакомы, 
при этом 39,4 % определили, что ИИ способен решать 
и выполнять задачи, решаемые человеческим разумом, 
а 36,4 % связывают ИИ с бионическим направлением,  

18 Различия между искусственными и биологическими нейронными сетями. MachineLearningMastery.ru. URL: https://www.machinelearningmastery.ru/
the-differences-between-artificial-and-biological-neural-networks-a8b46db828b7/ (дата обращения: 05.03.2022).
19  Искусственный интеллект в медицине России. Zdrav.Expert. URL: https://zdrav.expert/a/570565 (дата обращения: 09.03.2022).
20 Гусев А. В. Обзор Российских систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Webiomed. URL: https://webiomed.ru/blog/obzor-
rossiiskikh-sistem-podderzhki-priniatiia-vrachebnykh-reshenii/ (дата обращения: 10.03.2022).

разрабатывающим модели решения задач, аналогич-
ные процессам, происходящим в мозге человека. И если 
по вопросам, связанным с теоретическими понятиями 
ИИ, мнения не отличались разнообразием, то по прак-
тическим вопросам реализации программ ИИ, респон-
денты указывали различные направления, с которыми они 
сталкивались в своей практике или которые им известны. 
Так, на вопрос «С какими направлениями использова-
ния искусственного интеллекта вы знакомы или сталки-
вались в клинической практике?», 42,4 % ответили, что 
сталкивались с использованием хирургических роботов- 
ассистентов, 30,3 % знают об использовании баз данных 
для постановки диагнозов, 24,2 % используют компью-
терное зрение в процессе постановки диагнозов, а 33,3 % 
не взаимодействовали с ИИ в своей практике. Отрица-
тельные ответы хорошо коррелируют с российской стати-
стикой использования искусственного интеллекта, отме-
чающей, что в большинстве регионов внедрены и активно 
используются 1, максимум 2 программных продукта ИИ19.

Стоит отметить, что большинство продуктов 
ИИ в российских клиниках связаны с системой под-
держки принятия врачебных решений (СППВР) [14]. 
В настоящее время в России существует 28 СППВР, 
позволяющих проводить лечение и мониторинг здоровья 
пациентов20. При этом ответы респондентов о знаниях 
и умениях использовать данные системы разделились 
приблизительно поровну – 42,4 % указали, что в своей 
практике они используют информационно-справочные, 
гибридные и интеллектуальные СППВР, 57,6 % указали, 
что они не знакомы с данными продуктами. Респонденты, 
ответившие утвердительно, в основном работают в круп-
ных лечебных учреждениях области, которые в послед-
нее время достаточно интенсивно компьютеризируются. 
Использование медицинских калькуляторов, обеспе-
чивающих доступ к специализированной медицинской 
информационной системе и являющихся определенным 
типом программного обеспечения, более распростра-
нено. 70 % респондентов используют калькуляторы для 
диагностики, оценки шкал и дозировки лекарств. Только 
30 % не пользуются в своей практике калькуляторами. 
В настоящее время широко используется программное 
обеспечение для гаджетов, которое позволяет контро-
лировать состояние организма. Так, к данным програм-
мам положительно относятся 66,7 % респондентов, ней-
трально – 30,3 %, негативно – 3 %.

Большой интерес представляет оценка перспектив-
ности основных направлений развития ИИ в медицин-
ской практике. С учетом областей своей деятельно-
сти респонденты выделили следующие направления:  
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57,6 % высказались в пользу мониторинга состояния 
тяжелобольных с целью выявления критических ситуа-
ций и назначения реанимационных мероприятий; 36,4 % 
перспективными направлениями считают нейропроте-
зирование и биопротезирование [15]; 30,3 % – врачей- 
ассистентов с ИИ, а 24,2 % и 15,2 % – компьютерное зре-
ние и речевую диагностику пациентов соответственно. 
При этом 30,3 % отметили, что на данном этапе ни один 
продукт ИИ не сможет сравниться со знаниями и опытом 
практикующего врача. Ситуация свидетельствует, что 
ИИ и врач должны дополнять друг друга в процессе диа-
гностики, мониторинга и лечения пациента [16].

Необходимо отметить, что о реализации продуктов 
ИИ в Кемеровской области как практикующие врачи, 
так и специалисты, совмещающие лечебную деятель-
ность с преподавательской, информированы недоста-
точно. На вопрос о внедрении российских продуктов 
ИИ в практическом здравоохранении на территории 
Кузбасса 72,7 % ответили, что это перспектива ближай-
шего будущего, хотя программный продукт xGenCloud 
для прогнозирования онкологических заболеваний 
используется в Кузбасском областном онкологическом 
диспансере21.

Также врачи демонстрируют инертность в вопросе 
разработки и внедрения продуктов ИИ. На вопрос 
«Желаете ли Вы принять участие в разработке программ 
искусственного интеллекта с учетом специфики Вашей 
работы?» 24,2 % респондентов ответили, что хотели 
бы принять участие; 27,3 % категорически отказались; 
бо՛льшая часть (48,5 %) сообщили, что не задумывались 
над данным вопросом, считая, что в их практике это 
нецелесообразно [17]. Наиболее актуальными направле-
ниями развития ИИ, в которых хотели бы принять уча-
стие респонденты, являются разработка программ для 
диагностики заболеваний (72,4 %), разработка программ 
для врачей-ассистентов (17,2 %), внедрение роботов- 
хирургов и роботов-медсестер (3,4 %) [18].

Анализируя структуру заболеваемости в Кузбассе, 
стоит отметить, что диспансеризация 2022 г. позволила 
выявить порядка 36 тыс. заболеваний на ранних стадиях, 
что свидетельствует о повышении роли диагностических 
продуктов для выявления заболеваемости22. Лидирующее  

21 Ноэль Я. Как машинное обучение помогает в борьбе с онкологией. РБК. URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/610032979a7947c814cd616c 
(дата обращения: 12.03.2022).
22 Логинов А. У жителей Кузбасса в 2022 году выявлено почти 36 тысяч заболеваний. Царьград. URL: https://kemerovo.tsargrad.tv/news/u-zhitelej-
kuzbassa-v-2022-godu-vyjavleno-pochti-36-tysjach-zabolevanij_702515 (дата обращения: 17.02.2023).
23 Власти рассказали, какой вид рака выявляют у кузбассовцев чаще всего. NGS42.RU. URL: https://ngs42.ru/text/health/2023/01/22/71995325/ (дата 
обращения: 20.02.2022).
24 Сергеева А. В Кузбассе выявили 16 случаев заражения корью. Комсомольская Правда. URL: https://www.kem.kp.ru/daily/27470.5/4724718/ (дата 
обращения: 24.02.2022).
25 Искусственный интеллект помогает улучшить медпомощь в регионах. Аргументы и Факты. URL: https://perm.aif.ru/health/iskusstvennyy_intellekt_
pomogaet_uluchshit_medpomoshch_v_regionah (дата обращения: 20.02.2022).
26 Сергей Цивилев: КуZбасс будет активнее внедрять технологии на основе искусственного интеллекта. Администрация Правительства Кузбасса. 
URL: https://ako.ru/news/detail/sergey-tsivilev-kuzbass-budet-aktivnee-vnedryat-tekhnologii-na-osnove-iskusstvennogo-intellekta (дата обращения: 
21.02.2022).

место занимают болезни системы кровообращения, 
хотя данные свидетельствуют о сокращении смертности 
по данной группе заболеваний на 15 % в 2022 г. по сравне-
нию с 2021 г. Велико число болеющих онкологическими 
заболеваниями в области – их число в 2022 г. составило 
62 тыс. человек, при этом в 2021 г. на ранних стадиях 
выявлено около 9,3 тыс. заболевших, среди которых пре-
валировал рак молочной железы (14 %), органов дыхания 
(11 %) и предстательной железы (9 %)23. 

Наиболее перспективное направление внедрения 
ИИ в медицине – это область диагностики. Создание 
диагнос тических продуктов ИИ, способных выявить 
цепи передачи вирусов для обнаружения и прогнозиро-
вания распространения COVID-19, должны дать тол-
чок к созданию аналогичных продуктов, помогающих 
в борьбе с другими инфекционными заболеваниями 
в регионе, например, с корью, вспышка которой была 
зафиксирована в Кузбассе в начале 2023 г.24 В настоя-
щее время в России реализуется 47 ИИ-систем в области 
медицины и здравоохранения, включая программные 
продукты в области анализа медицинских изображений 
и диагностики (SberMedAi, Celsus, Sciberia и др.), профи-
лактики и лечения заболеваний (Webiomed, MeDiCase, 
Lexema-Medicine и др.). И если в 2019 г. в области был 
внедрен только один продукт ИИ семейства xGen, 
то в 2022 г. все медучреждения области получили возмож-
ность проведения телемедицинских конференций, реа-
лизуется программа «Цифровой ФАП», предоставляю-
щая возможность телеконсультации фельдшера с узкими 
специалистами на месте. «Расшифровка ЭКГ с помо-
щью ИИ сократит время прохождения диспансеризации 
в несколько раз. Благодаря использованию комплекса 
можно оперативно выявить отклонения от нормы, запо-
дозрить ряд заболеваний и вовремя отправить пациента 
в поликлинику на дообследование»25.

С 2020 г. в области запущена интеллектуальная 
система «робот-консультант», в том числе для звон-
ков по номеру 122, что упростило запись к врачу26. 
В Кузбассе реализуется программа «Создание еди-
ного цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы 
в сфере здраво охранения (ЕГИСЗ)». Проект посвящен  
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цифровизации и повышению эффективности функцио-
нирования системы здравоохранения с использованием 
продуктов  ИИ27. Стоит отметить, что по темпам вне-
дрения продуктов ИИ в медицинскую практику Кузбасс 
находится на одном уровне с большинством субъектов 
Российской Федерации, в области приняты программы 
по развитию ИИ, что должно дать возможность интенси-
фикации данного направления.

Использование ИИ в любой сфере, в том числе 
и медицине, связано с опасениями конкуренции, потери 
работы в ряде областей медицины, неверием в возмож-
ности ИИ [19]. Так, 30,3 % интервьюируемых отметили, 
что на данном этапе развития ни один программный про-
дукт ИИ не сравнится с опытом практического врача [20]. 
Современная статистика подтверждает это, свиде-
тельствуя, что ИИ ставит правильный диагноз только 
в 80 % случаев. Считается, что в среднем врачи допускают 
ошибки при лечении в 10 % случаев [21]. А расхождение 
между посмертным и жизненным диагнозами составляет 
20–25 %28. Данную проблему внедрения ИИ в практи-
ческое здравоохранение подтверждают ответы 81,8 % 
анкетируемых, указывающих на возможные ошибки 
в диагнозах, а 48,5 % отмечают, что зачастую точность 
распознавания изображений не позволяет поставить точ-
ный диагноз. Недостаточная компьютерная грамотность 
медперсонала, сбои в алгоритмах работы ИИ, неточности 
методов обучения могут привести к ошибкам, вызванным 
не качеством программных продуктов, а человеческим 
фактором, что отметили 45,5 % [22]. Однако динамичное 
развитие ИИ и совершенствование методов машинного 
обучения с каждым годом делает ИИ умнее. 

Важным элементом взаимодействия ИИ и человека 
является и этика. 27,3 % респондентов отмечают, что 
не понимают, как ИИ получает тот или иной результат, 
18,2 % опасаются сокращения количества рабочих мест, 
а 6,1 % – роста конкуренции между врачами по уровню 
владения информационными технологиями [23]. По дан-
ным исследователей Oxford Martin School, вероятность 
автоматизации труда терапевтов и хирургов составляет 
0,4 %, что дает надежду на сохранение ценности труда 
врача в ближайшее время29. Искусственный интеллект 
упрощает рабочие процессы и повышает их эффектив-
ность, решая рутинные задачи, а также помогает вра-
чам быстро получать ответы, связанные с вопросами 
диагностирования30.

27 Реализация регионального проекта «Создание Единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ». Кузбасский областной медицин-
ский информационно-аналитический центр имени Р. М. Зельковича. URL: https://komiac.ru/news/2690/ (дата обращения: 22.02.2023).
28 Кандалинцева К. Существует 20–25 % расхождений прижизненных и посмертных диагнозов. Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/2981897 (дата обращения: 13.03.2022).
29 Конюховская А., Цыпленкова В. Роботы, искусственный интеллект и проблема сокращения рабочих мест. Control Engineering Russia. URL: https://
controlengrussia.com/innovatsii/robototehnika/roboty-i-rabochie-mesta/ (дата обращения: 15.03.2022).
30 Гусев А. В., Добриднюк С. Л. Искусственный интеллект в медицине. Webiomed. URL: https://webiomed.ru/blog/iskusstvennyi-intellekt-v-meditsine/ 
(дата обращения: 15.03.2022).
31 Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Кемеровской области – Куз-
басс. URL: https://www.tadviser.ru/images/8/80/D_45491021.pdf (дата обращения: 17.03.2022).

Обсуждение
Развитие ИИ в Кемеровской области предполагает 
использование разработанных зарубежных и отечествен-
ных продуктов и центров компетенций, способных вне-
дрять данные продукты в региональном здравоохранении. 
В 2020 г. была сформирована и утверждена «Стратегия 
цифровой трансформации государственного управления 
Кузбасса», следующей стадией которой должна стать 
цифровизация здравоохранения области31. В настоящий 
момент программы ИИ внедряются в call-центрах Мини-
стерства здравоохранения Кузбасса, жители области 
имеют возможность использовать симптом-чекеры веду-
щих российских разработчиков. Из продуктов ИИ, вне-
дренных в практической деятельности лечебных учреж-
дений области, можно отметить лишь СППВР семейства 
xGen, которые позволяют проводить диагностику 
по рентгеновским снимкам. Программа Voice2Med, вне-
дряемая в настоящее время специалистами Кузбасского 
областного информационно-аналитического центра, 
должна экономить время врача благодаря голосовому 
заполнению медицинской документации.

Проблемам внедрения ИИ в практическую деятель-
ность посвящено множество работ, рассматривающих 
вопросы машинного обучения; внедрения технологии 
Big Data для создания диагностических программ; раз-
работки и обучения программных продуктов, позволяю-
щих диагностировать заболевания сердечно-сосудистой 
системы; оценки диагностической точности системы 
скрининга туберкулеза легких и ряда других заболе-
ваний. Тем не менее внедрение продуктов ИИ носит 
дуалистичный характер, что подтверждается рабо-
тами ряда авторов по оценке философских аспектов 
внедрения ИИ, взаимодействия врача и ИИ, оценки 
рисков сохранения рабочих мест, юридических аспек-
тов [9;  14; 17;  18]. Авторы отмечают, что разработка 
все более технологичных решений во всех областях дея-
тельности человека, в том числе и в медицине, быстро 
приводит общество к цифровизации, а человека – 
к кибернетизации, что, опять же, создает новые вызовы. 
На данный момент в медицине системы с ИИ исполь-
зуют слабый искусственный интеллект, разработанный 
и ориентированный на решение прикладных, узкоспеци-
ализированных задач: анализа электрокардиограмм 
и электроэнцефалограмм, расшифровки результатов ком-
пьютерной томографии и снимков, полученных методом  
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магнитно- резонансной томографии, описания рентге-
нограмм, а также разработки и назначения лекарствен-
ных средств, что дает возможность использовать ИИ как 
помощника или консультанта врача32.

Внедрение ИИ в здравоохранение региона должно, 
на наш взгляд, базироваться на комплексной цифровиза-
ции региона, соответствующей следующим критериям33:

• наличие инфраструктуры, в том числе автоматизи-
рованных рабочих мест (АРМ);

• внедрение медицинских информационных систем 
и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;

• использование электронных услуг и сервисов для 
записи к врачу на портале Госуслуг;

• внедрение централизованных информационных 
систем в региональном здравоохранении, а также 
межведомственного электронного взаимодействия.

Стоит отметить, что в 2021 г. Кемеровская область 
входила в состав регионов со среднем уровнем цифро-
вой зрелости, который находился в пределах 25–50 %34. 
В 2022 г. ситуация по показателю цифровой зрелости 
Кемеровской области кардинально изменилась. По ито-
гам трех кварталов область занимает 4 позицию с общим 
рейтингом 21. В группу показателей, определяющих 
цифровую зрелость, входит и пункт о мерах поддержки 
IT-отрасли35.

Результаты проведенных социологических исследова-
ний показали, что медицинское сообщество хоть и отно-
сится к ИИ настороженно, но понимает, что его разви-
тие и внедрение способно улучшить скорость и качество 
лечения определенных групп заболеваний, распростра-
ненных на территории области [24].

Заключение
С учетом того, как ИИ используется в медицине Куз-
басса, основными направлениями развития данной обла-
сти являются:

• просветительская работа по повышению цифро-
вой грамотности использования ИИ в практиче-
ской деятельности медперсонала с привлечением 
IT-компаний;

• разработка финансируемой стратегической про-
граммы по внедрению ИИ в деятельность медучреж-
дений с учетом аппаратурной поддержки;

32 Этические проблемы применения искусственного интеллекта в медицине. Vc.ru. URL: https://vc.ru/ml/220966-eticheskie-problemy-primeneniya-isk
usstvennogo-intellekta-v-medicine (дата обращения: 22.02.2022).
33 Цифровая медицина: практика применения инновационных решений. ComNews. URL: https://www.comnews.ru/content/215954/2021-08-
16/2021-w33/cifrovaya-medicina-praktika-primeneniya-innovacionnykh-resheniy (дата обращения: 19.03.2022).
34 Цифровизация регионов России. TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровизация_регионов_России (дата обращения: 
22.03.2022).
35 Составлен новый рейтинг цифровой зрелости регионов. D-russia.ru. URL: https://d-russia.ru/sostavlen-novyj-rejting-cifrovoj-zrelosti-regionov.html 
(дата обращения: 25.12.2022).

• создание в рамках научно-образовательных центров 
коллективов, включающих представителей медицин-
ского сообщества и IT-специалистов, для создания 
или адаптации программных продуктов ИИ;

• замена устаревших операционных систем в ряде орга-
низаций здравоохранения области на более совре-
менные, позволяющие внедрять программы ИИ;

• активное внедрение процессов цифровизации здраво-
охранения с широким внедрением АРМ врача;

• разработка и реализация обучающих программ 
дополнительного профессионального образова-
ния под общим названием «Архитектор программ 
искусственного интеллекта», направленных на под-
готовку специалистов по внедрению и адаптации 
программ ИИ в медицинских учреждениях области.

Направление медицины и здравоохранения уже 
сегодня считается одним из наиболее перспективных 
с точки зрения эффективного внедрения ИИ. Реализация 
представленных предложений может массово повысить 
точность диагностики, ускорить лечение пациентов с раз-
личными заболеваниями и вывести кузбасское здраво-
охранение на новый уровень развития. 
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Аннотация: Рассматриваются условия реализации ESG-повестки для российских предприятий черной металлургии 
в период мирового геополитического кризиса. Предмет – состояние крупнейших российских предприятий черной 
металлургии, испытывающих санкционное давление со стороны США и стран ЕС. Цель – исследовать возможности 
и обосновать необходимость реализации ESG-повестки крупнейшими российскими предприятиями черной метал-
лургии с учетом текущих реалий. В исследовании использованы методы анализа, синтеза, сравнения; описательный, 
табличный методы. Санкционные меры оказали существенное влияние на углеродоемкие отрасли национальной 
экономики, в том числе на отрасль черной металлургии. Во многом продвижение принципов ESG на международ-
ном уровне еще до событий февраля 2022 г. выступало инструментом политического и экономического давления. 
Несмотря на усилия российских производителей чугуна и стали, направленные на соблюдение ESG-принципов, 
объем выбросов CO2-эквивалента в атмосферный воздух во многом определяется экономическими, политическими 
и другими факторами внешней среды. Для успешной реализации ESG-повестки российским металлургам необходимо 
кардинально перестроить технологические цепочки при производстве стали, что требует финансовой поддержки со 
стороны государства. Переориентация российских сталелитейщиков на азиатский рынок и страны Ближнего Востока 
не отменяет необходимости проведения ESG-оценок российских предприятий черной металлургии, однако резуль-
таты оценок отечественных ESG-провайдеров, вероятнее всего, не будут востребованы.
Ключевые слова: ESG-повестка, ESG-оценка, ESG-рейтинги, ESG-провайдеры, предприятия черной металлургии, 
мировой геополитический кризис
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Abstract: The article examines the conditions for the implementation of the ESG agenda in Russian ferrous metallurgy 
enterprises during the global geopolitical crisis. The subject is the condition of the largest Russian ferrous metallurgy 
enterprises under US and EU sanctions. The goal is to study the relevance and capability for the implementation 
of the ESG principies by the largest Russian ferrous metallurgy enterprises. The research uses methods of analysis, synthesis, 
comparison; descriptive, table methods. The sanctions have had a significant impact on the carbon-intensive sectors 
of the national economy, including the ferrous metallurgy industry. Even before the events of February 2022, the promotion 
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of ESG principles at the international level was used as an instrument of political and economic pressure. Despite the efforts 
of Russian iron and steel producers, the amount of CO2 equivalent emissions is largely determined by economic, political, and 
other factors. For the successful implementation of the ESG agenda, it is necessary to radically restructure the technological 
chains of steel production, which requires financial support from the state. In addition to reorientation to the Asian market 
and the countries of the Middle East, it is necessary to conduct ESG assessments of Russian ferrous metallurgy enterprises. 
However, most likely, the results of the assessments of domestic ESG providers, will not be in demand.
Keywords: ESG agenda, ESG score, ESG ratings, ESG providers, ferrous metallurgy enterprises, global geopolitical crisis
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Введение
В настоящее время внимание органов власти и управ-
ления, научного и бизнес-сообщества сфокусировано 
на идее внедрения в практику ESG-принципов, базирую-
щихся на основных положениях концепции устойчивого 
развития. Изначально понятие ESG затрагивало такие 
аспекты, как ответственное поведение финансовых орга-
низаций (принципы экватора, 2003)1, институциональ-
ных инвесторов (принципы ответственного инвести-
рования, 2006)2, бизнеса в контексте соблюдения прав 
человека (руководящие принципы предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека ООН, 2011)3, кре-
дитных организаций (принципы ответственного ведения 
банковской деятельности, 2019)4. Однако в дальнейшем 
стало ясно, что успех реализации ESG- повестки во многом 
определяется эффективностью государственного управ-
ления, созданием на государственном уровне адекватной 
регуляторной среды, направленной на повышение вовле-
ченности экономических субъектов в решение экологи-
ческих, социальных и управленческих проблем. В резуль-
тате в странах и регионах мира начался процесс создания 
регуляторной среды в области ESG, а также методических 
подходов, направленных на оценку их ESG-позиции.

Началом процесса широкомасштабной институциа-
лизации ESG-принципов в нашей стране считают 2020 г.  
За период 2020–2021 гг. был принят ряд документов,  

направленных на формирование национальных инсти-
туциональных рамок в области ESG: провозгла-
шены национальные цели развития до 2030 г.5; при-
нят ФЗ РФ «О сокращении выбросов парниковых газов»6. 
Утверждена стратегия социально-экономического разви-
тия РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 г.7, энергетическая стратегия  РФ8; определены 
цели и основные направления устойчивого (в том числе 
зеленого) развития РФ9; утверждены критерии проектов 
устойчивого (в том числе зеленого) развития10. Банк Рос-
сии разработал ряд рекомендаций для инвесторов, участ-
ников финансового рынка, бизнес- сообщества по учету 
ESG-факторов и др.

Результаты
В исследовании использованы методы анализа, синтеза, 
сравнения; описательный, табличный методы. Также 
при проведении исследования использовались офици-
альные данные международных (Sustanalytics, MSCI) 
и отечественных (RAEX, АКРА) ESG-провайдеров, бюд-
жетная отчетность об исполнении консолидированных 
бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов, размещаемая 
на официальном сайте Федерального казначейства, дан-
ные Росстата, пресс-релизы крупнейших российских 
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предприятий черной металлургии (Группа ММК; ПАО 
«Северсталь»; Группа НЛМК, ЕВРАЗ), научные статьи 
зарубежных и отечественных исследователей, посвящен-
ные проблематике ESG.

За рубежом к крупнейшим ESG-провайдерам отно-
сятся Sustainalytics11 и MSCI12, которые занимаются ESG- 
оценками, в том числе предприятий черной металлургии. 
Их деятельность сопряжена с высоким и очень высоким 
уровнем риска в области ESG, что требует значительных 
усилий для управления. К сожалению, в настоящее время 
лишь немногие компании, деятельность которых свя-
зана с производством чугуна и стали, успешны в плане 
соблюдения ESG-принципов. Согласно данным Sustaina-
lytics, из 119 крупнейших сталелитейных компаний мира, 
70 компа ниям (58,8 %) присвоен очень высокий уро-
вень риска, 42 компаниям (35,3 %) – высокий уровень 
риска в области ESG. И только в 5 сталелитейных ком-
паниях (4,2 %) уровень ESG-риска оценен как средний, 
а в 2 (1,7 %) – как низкий13. Высокая потребность в ESG- 
оценках за рубежом наблюдается последние 5–6 лет. 
В России ежемесячные ESG-рейтинги российских компа-
ний, начиная с 2021 г., публикует аналитическое агентство 
RAEX. ESG-рэнкинг крупнейших игроков на рынке чер-
ных металлов из 155 российских компаний по результатам 
оценки на 2022 г. представлен в табл. 114.

Основной методологический посыл большинства 
ESG-рейтингов – оценка подверженности экологиче-
ским, социальным, управленческим рискам и эффектив-
ности усилий, предпринимаемых для их нивелирования. 
К основным проблемам ESG-рейтингов исследователи 
относят противоречивость результатов, полученных 
разными провайдерами в области ESG, что обусловлено 
применением различных подходов к оценке. По мнению 
F. Berg, J. Kölbel и R. Rigobon, помимо основных при-
чин расхождения результатов ESG-рейтингов, в числе 
которых эффект масштаба, используемые значения весо-
вых коэффициентов и проблемы измерения показателей 
в целях оценки, существенное значение имеет эффект 
оценщика, который состоит во влиянии мнения оценщика 
о компании на результаты оценки [1]. Исследуя полез-
ность оценок и рейтингов в области ESG, а также их вли-
яние на корпоративную ценность компаний, G. Serafeim 
отмечает проблему восприятия самой сущности ESG, 
что стало причиной нереалистичных ожиданий относи-
тельно его эффектов [2].

Проблематикой ESG занимаются многие ученые как 
в России, так и за рубежом. Отмечая растущее в послед-
нее десятилетие давление на компании в плане необхо-
димости повышения экологической и социальной ответ-

11 Sustainalytics. URL: https://www.sustainalytics.com/ (accessed 3 Aug 2022).
12 MSCI. URL: https://www.msci.com/ (accessed 3 Sep 2022).
13 Sustainalytics…
14 ESG-Рэнкинг российских компаний (от 01.07.2022). RAEX-Аналитика. URL: https://raex-rr.com/pro/ESG/ESG_companies/ESG_rating_
companies/2022.6/ (дата обращения: 03.08.2022).

ственности бизнеса, B. Cornell и A. Damodaran в своем 
исследовании фокусируют внимание на том, как социаль-
ная ответственность может проявляться в материальных 
составляющих ценности компании [3]. Влиянию ESG- 
оценок деятельности компаний на структуру инвестици-
онного портфеля и принятие инвестиционных решений 
посвящены исследования L. H. Pedersen, S. Fitzgibbons 
и L. Pomorski [4]. Обобщением результатов более 
двух тысяч эмпирических исследований в области ESG 
по выявлению взаимосвязи между экономическими пока-
зателями деятельности компаний и их инвестированием 
в ESG занимались G. Friede, T. Busch, A. Bassen [5]. Поис-
ком ответа на вопрос «приводит ли более высокая эффек-
тивность реализации корпоративных стратегий в области 
социальной ответственности как составляющей ESG 
к лучшему доступу к финансовым ресурсам?» занима-
лись B. Cheng, I. Ioannou, G. Serafeim [6]. Исследованию 
взаимосвязи между позицией компании в ESG-рейтингах 

Табл. 1. ESG-рэнкинг крупнейших российских предприятий чер-
ной металлургии по состоянию на 01.07.2022 
Tab. 1. ESG ranking of the largest Russian ferrous metallurgy 
enterprises as of 07.01.2022
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ПАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат» 4 4 14 4

ПАО «Северсталь» (Чере-
повецкий металлургический 
комбинат, Вологодская обл.) 

9 9 5 9

ЕВРАЗ (ЕВРАЗ Объединен-
ный Западно-Сибирский 
металлурги ческий комбинат; 
ЕВРАЗ Нижне тагильский метал-
лургический комбинат)

21 24 17 23

ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
г. Челябинск

22 31 19 22

МЕЧЕЛ (ПАО «Челябинский 
металлургический комби-
нат», ПАО «Ижсталь», 
ПАО «Уральская кузница», 
АО Вяртсильский метизный 
завод, ООО «Братский завод 
ферросплавов»)

120 157 134 120
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и доходностью акций посвящено исследование R. Gibson, 
P. Krueger, P. S. Schmidt [7]. Рассматривая проблему раз-
ногласий рейтинговых агентств по вопросу присвоения 
ESG-позиции конкретной компании, D. M. Christensen, 
G. Serafeim и A. Sikochi делают вывод, что более широкое 
раскрытие информации в области ESG в конечном итоге 
приводит к большему несогласию компании с присвоен-
ным ей ESG-рейтингом [8]. Изучением влияния рейтин-
гов ESG на соответствующие реакции рынка посвящена 
работа G. Serafeim, A. Yoon [9].

Несмотря на то, что процессы институциализации 
ESG-принципов в нашей стране начались не так давно, 
российские ученые активно исследуют данное явление. 
Влиянию трансграничного углеродного сбора на отрасле-
вые цепочки создания стоимости на примере металлурги-
ческих компаний посвящена работа Ю. М. Цыгалова [10]. 
Результаты исследования мнения топ-менеджмента рос-
сийских компаний на предмет потребности и необходи-
мости внедрения в их деятельность функций по управле-
нию ESG-факторами представлены Е. В. Жуковой  [11]. 
Проблемы адаптации сверхновых нормативных масси-
вов к актуальной правовой таксономии рассмотрены 
М. В. Мажориной [12]. Исследованием вопросов устой-
чивого развития во взаимосвязи с ESG-концепцией произ-
водства в условиях четвертой промышленной революции 
занимались В. А. Дзедик, И. В. Усачева [13]. Отраслевые 
аспекты внедрения ESG-повестки в практику россий-
ских угольных компаний рассмотрены в  [14]. Влияние 
раскрытия ESG-показателей на финансовые результаты 
российских публичных компаний исследовано Б. С. Бата-
евой, А. Д. Кокуриной и Н. А. Карповым [15]. Изучением 
влияния ESG-факторов на устойчивое развитие компаний 
и финансовую результативность международного и нацио-
нального корпоративного сектора занималась С. С. Гала-
зова  [16]. Проблематике применения принципов ESG 
в системе управленческого учета российских компаний 
посвящено исследование Л. А. Спиридоновой, Т. А. Кор-
неевой [17]. Особенности инвестирования в ESG инстру-
менты рассмотрены Е. В. Стрельниковым [18]. Терри-
ториальный аспект имплементации ESG-моделей роста 
на примере геопарков Республики Башкортостан изучен 
И. С. Ишмухаметовым [19]. Результаты статистической 
оценки современных масштабов ESG-инвестирования 
представлены М. Г. Карелиной, В. С. Мхитарян [20]. Изу-
чением вопросов ESG-ответственности в контексте «зеле-
ного» инвестирования занималась М. В. Чернышева [21]. 
Перспективы реализации ESG-концепции в аграрном 
секторе рассмотрены А. Г. Зайцевым и С. И. Хапили-
ной  [22]. Исследование особенностей отечественных 
ESG- рейтингов представлено В. О. Петровым, И. В. Ста-
риковым и М. А. Фурщик [23].

15 ESG-рэнкинг российских регионов, 2021 г. RAEX-Аналитика. URL: https://raex-rr.com/pro/ESG/ESG_regions/ESG_rating_regions/2021/
analytics/ESG_rating_regions_2021/ (дата обращения: 15.07.2022).

На официальном сайте аналитического агентства 
RAEX представлен ESG-рейтинг российских регионов 
за 2021 г. Несмотря на то, что информация о региональ-
ном ESG-рейтинге RAEX анонсируется начиная с 2018 г., 
только в ESG-рейтинге за 2021 г. информация представ-
лена в разрезе трех составляющих ESG: environmental, 
social, governance. В целях оценки экологических и соци-
альных рисков агентство RAEX использует парные пока-
затели, сгруппированные по дихотомическому принципу 
(по пять пар для каждого направления оценки, за исклю-
чением направления governance).

Для оценки экологических рисков используются пока-
затели выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников, на душу населе-
ния – доля уловленных и обезвреженных загрязняющих 
атмосферу веществ в общем количестве отходящих от ста-
ционарных источников; объем выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух от автомобиль-
ного транспорта, на душу населения – доля легковых, 
грузовых автомобилей и автобусов по субъектам РФ, име-
ющих возможность использования природного газа в каче-
стве моторного топлива; сброс загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты, на душу населения – 
объем оборотной и последовательно используемой воды, 
на душу населения и др.

Для оценки социальных рисков в систему оценки вклю-
чены такие показатели, как доля населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума – объем расхо-
дов консолидированного бюджета региона на социаль-
ную политику на душу населения, скорректированный 
на стоимость жизни; доля учеников школы, обучающихся 
во вторую и третью смену – объем расходов консоли-
дированного бюджета региона на образование на душу 
населения, скорректированный на стоимость жизни; уро-
вень младенческой смертности (среднее значение за три 
года) – объем расходов консолидированного бюджета 
региона на здравоохранение, на душу населения, скоррек-
тированный на стоимость жизни и др.

Для оценки качества регионального управления 
в систему оценки включено 4 показателя, которые демон-
стрируют наличие / отсутствие в регионах ключевых 
инструментов повышения качества государственного 
управления. В их числе инвестиционная привлекатель-
ность и поддержка бизнеса (рейтинг инвестиционной 
привлекательности; наличие сертифицированных инду-
стриальных парков; наличие особых экономических зон) 
и др. В целях оценки также используются результаты мони-
торинга качества управления региональными финансами 
Минфином России. Каждое из трех направлений имеет 
одинаковый вес. Наличие весов у показателей, используе-
мых внутри каждого направления, не раскрывается15.
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Агентство АКРА предлагает прозрачную методологию 
оценки деятельности не только финансовых и нефинан-
совых компаний в контексте ESG, но также суверенных 
и субсуверенных образований в области экологической 
и социальной ответственности, корпоративного и госу-
дарственного управления16. Для суверенных и субсуве-
ренных образований при анализе блоков экология и соци-
альная ответственность используются совокупные 
показатели компаний и предприятий, работающих на тер-
ритории данных образований.

В рамках блока управление используются критерии 
качества государственного управления. В целях ESG- 
оценки блокам экология, социальная ответственность 
и управление присвоены равные веса. Каждый блок 
включает в себя три этапа оценки, для каждого из кото-
рых определены группы факторов и соответствующие 
им показатели. Так, на этапе оценки социальной ответ-
ственности суверенных и субсуверенных образований 
используются такие факторы, как демография, безопас-
ность, социальное развитие, здравоохранение, обра-
зование, жилищные условия, наука и инновации. Для 
оценки каждого фактора определена система показате-
лей. Например, в целях оценки демографии используются 
показатели рождаемости, смертности, миграционного 
прироста, ожидаемой продолжительность жизни.

В рамках блока экология используются показатели 
образования отходов, водопотребления, выбросов вред-
ных веществ и парниковых газов, энергопотребления, 
сброса сточных вод. На этапах оценки экологического 
воздействия, социальной ответственности и качества 
управления оцениваются также отраслевые, страновые 
и макрорегиональные экологические, социальные, управ-
ленческие риски17.

Одна из ключевых проблем ESG-рейтингов – отсут-
ствие единых методических подходов к оценке. Зачастую 
компании, уделяющие значительное внимание обеспе-
чению соответствия их деятельности ESG-принципам, 
получают неудовлетворительные ESG-заключения в силу 
различных методик оценивания. Аналогичным образом 
обстоят дела и с ESG-оценками стран и регионов. Агент-
ства RAEX и АКРА также используют различные системы 
показателей.

К показателям, характеризующим эффективность 
деятельности региональных органов власти в плане реа-
лизации ESG-повестки, можно отнести объем платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду, который  

16 Методология оценки ESG. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство. URL: https://acra-ratings.ru/upload/iblock/924/ubma02xwjk8dt1pkvp
mkyvtdkiykawv4.pdf (дата обращения: 15.07.2022).
17 Методология оценки ESG…
18 Соствлено по: Национальные счета. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts (дата обраще-
ния: 21.07.2022).
19 Рассчитано на основании данных табл. 1.
20 Водород: новый уровень. Атомный эксперт. URL: https://atomicexpert.com/hydrogen_the_next_level (дата обращения: 17.09.2022).

на сегодняшний день во многом связан с особенностями 
региональных экономик, доминированием в струк-
туре ВРП таких видов экономической деятельности, как 
«Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие 
производства». Согласно официальным данным Федераль-
ной службы государственной статистики, в 2020 г. в струк-
туре ВРП совокупная доля указанных видов экономиче-
ской деятельности у 32 субъектов РФ превышала 30 %18.

Наибольший вклад в объем платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду вносит Сибирский феде-
ральный округ, доля которого в 2021 г. составила 28,7 %. 
Вклад Уральского федерального округа – 16,8 %, Централь-
ного – 14,1 %, Северо-Западного – 13,3 %, Дальневосточ-
ного – 7,0 %, Южного – 5,4 %, Северо- Кавказского – 1,2 %19.

Анализ консолидированной бюджетной отчетности 
за 11 месяцев 2021 г. показывает, что объем платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду в целом 
по РФ вырос на 31,7 % по сравнению с 2020 г., что, 
с одной стороны, обусловлено ужесточением требований 
экологического законодательства, а с другой – нехваткой 
ресурсов у экономических субъектов для проведения 
ответственной экологической политики. Положитель-
ная динамика данного сбора наблюдалась даже в усло-
виях общего снижения деловой активности предприятий 
по причине COVID-19 (рост составил 16,5 %) (табл. 2).

Регуляторные эффекты от ужесточения требова-
ний экологического законодательства и формирования 
институциональных рамок в области ESG носят отсро-
ченный характер и требуют непосредственного финан-
сового участия со стороны государства и привлечения 
экономическими субъектами кредитных ресурсов.

Для металлургических предприятий существенное 
снижение углеродного следа в атмосфере возможно 
только при полном перестроении технологических цепо-
чек, либо внесении в них принципиальных изменений. 
Одним из перспективных направлений считается исполь-
зование водорода вместо коксующихся углей при произ-
водстве стали. На международном уровне разработана 
целая классификация водорода («серый», «голубой», 
«желтый», «зеленый») в зависимости от технологии 
его получения и уровня воздействия данной технологии 
на окружающую среду20. Самым экологически чистым 
считается «зеленый» водород, получаемый с помощью 
электролиза, однако его себестоимость выше из-за зна-
чительной энергозатратности его производства. В октя-
бре 2020 г. Правительством РФ был утвержден план 
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Табл. 2. Динамика объема платежей за негативное воздействие на окружающую среду, в т. ч. в разрезе наиболее крупных плательщиков 
сбора, 2017 г. – 11 мес. 2021 г., млн руб. 
Tab. 2. Dynamics of the pollution fee volume, including in the context of the largest fee payers, 2017 – 11 months of 2021, million rubles

Наименование
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20
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Российская Федерация 13510,4 12398,9 12430,1 14484,0 19075,2 91,8 100,3 116,5 131,7

Центральный федеральный округ 2391,1 2405,5 2124,1 1994,1 2688,2 100,6 88,3 93,9 134,8

справочно: Московская обл. 1226,9 1315,3 915,6 782,1 956,9 107,2 69,6 85,4 122,4

Белгородская обл. 139,9 129,2 146,4 159,3 218,5 92,4 113,3 108,8 137,2

Липецкая обл. 79,8 102,5 106,6 81,0 91,2 128,4 104,0 76,0 112,6

Вологодская обл. 92,3 124,7 120,8 185,2 189,6 135,1 96,9 153,3 102,4

Северо-Западный федеральный округ 1606,5 1865,4 1965,0 1932,6 2533,2 116,1 105,3 98,4 131,1

справочно: Архангельская обл. 121,9 139,6 117,9 237,7 475,9 114,5 84,5 201,6 200,2

Южный федеральный округ 1138,8 929,8 979,9 858,7 1024,6 81,6 105,4 87,6 119,3

Северо-Кавказский федеральный округ 144,1 102,1 145,8 112,5 228,2 70,9 142,8 77,2 202,8

Приволжский федеральный округ 2243,1 1924,0 1903,2 2013,2 2596,3 85,8 98,9 105,8 128,9

справочно: Респ. Татарстан 427,1 355,4 281,3 318,8 260,9 83,2 79,2 113,3 81,8

Оренбургская обл. 196,1 130,1 386,6 231,2 434,2 66,3 297,2 59,8 187,8

Уральский федеральный округ 1653,4 1540,5 1783,8 2032,1 3208,6 93,2 115,8 113,9 157,9

справочно: Свердловская обл. 774,8 667,6 813,5 1046,6 1448,2 86,2 121,9 128,7 138,4

Тюменская обл. 581,3 641,3 641,3 721,8 1 201,1 110,3 100,0 112,6 166,4

в т. ч. Ханты-Мансийский АО 385,3 346,9 288,4 375,8 522,3 90,0 83,1 130,3 138,9

Ямало-Ненецкий АО 88,2 213,8 267,1 220,8 534,7 242,4 124,9 82,7 242,2

Челябинская обл. 265,3 206,6 299,0 244,3 408,5 77,9 144,7 81,7 167,2

Сибирский федеральный округ 3286,5 2733,7 2608,1 4071,5 5468,6 83,2 95,4 156,1 134,3

справочно: Красноярский край 1028,5 674,0 543,2 1356,5 1895,9 65,5 80,6 249,7 139,8

Иркутская обл. 411,9 437,3 537,1 899,4 1377,2 106,2 122,8 167,5 153,1

Кемеровская область – Кузбасс 969,1 1002,8 976,9 1111,2 1382,6 103,5 97,4 113,7 124,4

Дальневосточный федеральный округ 1046,9 898,0 920,3 1469,3 1327,3 85,8 102,5 159,7 90,3

справочно: Респ. Саха (Якутия) 127,8 169,4 219,6 246,9 377,7 132,6 129,6 112,4 152,9

Прим.: Составлено по: Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государствен-
ных вне бюджетных фондов. Федеральное казначейство. URL: https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-
byudzhety-subektov/ (дата обращения: 10.09.2022); Отчеты об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ и бюд-
жетов территориальных государственных внебюджетных фондов за 2021 г. на момент написания статьи на официальном сайте 
Федерального казначейства не были представлены.
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мероприятий по развитию водородной энергетики 
в РФ до 2024 г.21, который в основном направлен на удов-
летворение потребностей внешнего рынка, в первую 
очередь, стран  ЕС. Однако как нам видится, политиче-
ская повестка 2022 г. в перспективе может выступить 
сдерживающим фактором и для этого источника энергии 
российского производства. Что касается использования 
водорода при производстве стали, то, по мнению экспер-
тов, временны՛е горизонты появления первых пилотных 
проектов в данной области составляют от 3 до 5 лет, а для 
масштабирования указанной технологии в производство 
потребуется гораздо больше времени.

В современных условиях на многих предприятиях 
управление производством обеспечивается с учетом 
требований, установленных международными и нацио-
нальными стандартами в области экологического менед-
жмента22. Однако обязанность публичного раскрытия 
информации, прежде всего финансового характера, возла-
гается на публичные и непубличные акционерные обще-
ства, выступающие эмитентами ценных бумаг23. В России 
отсутствует законодательство, обязывающее всех эко-
номических субъектов публиковать отчеты в формате 
GRI, социальные, экологические, климатические отчеты. 
До недавнего времени задача обеспечения соответствия 
принципам ESG стояла на повестке дня только у угле-, 
рудо-, нефтедобывающих компаний с участием иностран-
ного капитала, крупнейших игроков на внешнем рынке 
черных и цветных металлов. Многие из них публикуют 
отчеты в области устойчивого развития, соответству-
ющие стандартам GRI24, экологические, социальные, 
климатические отчеты. В их числе ПАО «Северсталь», 
ЕВРАЗ, ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат», ПАО «Новолипецкий металлургический ком-
бинат». Практика публикации климатических отчетов 
с 2021 г. во многом обусловлена ориентацией большин-
ства стран мира, в первую очередь стран ЕС, на снижение 
углеродоемкости национальных экономик и принятием 
ряда международных документов.

Несмотря на ратификацию Россией Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата (1992 г.), Киот-
ского протокола (1997 г.) и Парижского соглашения 

21 Об утверждении плана мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 г.» Распоряжение Правительства 
РФ № 2634-р от 12.10.2020. СПС КонсультантПлюс.
22 Международный стандарт ISO 14001: Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по их применению. URL: https://iso-
management.com/wp-content/uploads/2018/09/ISO-14001-2015.pdf (дата обращения: 24.06.2022); ГОСТ Р ИСО 14004-2017. Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению. Утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта № 700-ст от 18.07.2017. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200146250 (дата обращения: 22.06.2022); ГОСТ Р 55568-2013. Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического 
менеджмента. Утв. и введен в действие Приказом Росстандарта № 669-ст от 28.08.2013. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200103730 (дата обра-
щения: 24.06.2022).
23 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Положение Банка России № 714-П от 27.03.2020. СПС КонсультантПлюс.
24 GRI – Global Reporting Initiative. URL: https://www.globalreporting.org/ (accessed 1 Sep 2022).
25 Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBIDTA) – прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. 
РБК. Инвестиции. URL: https://quote.rbc.ru/news/article/61f9525f9a79479106f6b0b0 (дата обращения: 26.08.2022).

по климату (2015 г.), активное движение в сторону реа-
лизации ESG-повестки в нашей стране произошло только 
в 2020–2021 гг. Во многом этому способствовали реше-
ние о введении с 2023 г. в странах ЕС трансграничного 
углеродного сбора и принятие климатического пакта 
Глазго, в котором, в частности, были провозглашены 
такие подцели, как: сокращение выбросов CO2 в атмо-
сферу на 45 % до 2030 г.; постепенный отказ от уголь-
ной энергетики и поэтапное прекращение «неэффек-
тивного» субсидирования ископаемых видов топлива. 
Мировой геополитический кризис 2022 г. во многом спо-
собствовал ускорению данных процессов, в результате 
чего коллективным Западом (США, Великобритания, 
страны  ЕС, Япония, Тайвань и др.) были введены огра-
ничения для российских компаний на ведение расчетов 
в долларах, евро, фунтах, йенах и запрет на осуществле-
ние новых инвестиций, поставку оборудования и техно-
логий, в том числе для углеродоемких отраслей (угольная, 
металлургическая, нефтегазовая). В перечне санкций – 
запрет странами ЕС на импорт сталелитейной продук-
ции, включенной в систему импортных квот с 1 апреля 
2022 г.; введение Великобританией в марте 2022 г., 
а после и другими странами Еврозоны, тарифа в размере 
35 % на импорт чугуна, железной руды, стали; в апреле 
2022 г. – полный запрет на импорт указанной продукции; 
исключение российских металлургических компаний 
из Мировой металлургической ассоциации (World Steel 
Association) в июне 2022 г. и др.

В результате многие крупнейшие российские про-
изводители чугуна и стали (ПАО «Северсталь», ПАО 
«Мечел», Группа ММК, Группа НЛМК) отказались 
от публикации финансовых результатов за 1 и 2 квартал 
2022 г. Операционные результаты за 6 мес. 2022 г. пред-
ставили Группа ММК, Группа НЛМК, ПАО «Север-
сталь», ЕВРАЗ (табл. 3).

Необходимо отметить, что ЕВРАЗ, в отличие от дру-
гих крупных игроков сталелитейного рынка, опубли-
ковал неаудированные промежуточные финансовые 
результаты для инвесторов за 1 полугодие 2022 г. Доходы 
ЕВРАЗ за указанный период составили $8097 млн, 
EBIDTA25 – $2486 млн (прирост по сравнению  
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Табл. 3. Операционные показатели крупнейших российских производителей чугуна и стали, 6 мес. 2021; 6 мес. 2022 г., млн т  
Tab. 3. Operational indicators of the largest Russian iron and steel producers, 6 months of 2021 and 6 months of 2022, million tonnes

Показатели

Группа ММК ПАО «Северсталь» Группа НЛМК ЕВРАЗ
20

21

20
22

П
ри

ро
ст

,  
20
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 /
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1,
 %
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21

20
22
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,  
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,  
20
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 /
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02

1,
 %

20
21

20
22

П
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ро
ст

,  
20

22
 /

 2
02

1,
 %

Производство стали 6,70 6,06 –9,50 5,74 5,32 –7,00 8,95 8,89 –0,70 6,80 6,80 0,00

Производство чугуна 5,21 4,32 –17,30 5,30 5,31 +0,20 – – – – – –

Производство уголь-
ного концентрата 1,69 1,77 +4,50 – – – – – – 7,10 7,40 +4,20

Производство  
железорудного сырья 1421,00 1163,00 –18,10 – – – – – – 11,60 10,10 –12,90

Продажи товарной 
металлопродукции 6224,00 5246,00 –15,70 5,31 4,99 –6,00 – – +4,0**** – – –

Продажи железной 
руды – – – 2,33 1,00 –57,00 – – – – – –

Продажи на внутрен-
нем рынке* 4,69 4,29 –8,50

**
5,47 5,20 –5,00

***
–

Экспорт 1,54 0,96 –37,80 2,57 2,90 +13,00 –

Прим.: Составлено по: Операционные результаты группы ММК за 2 кв. и 6 мес. 2022 г. URL: https://mmk.ru/upload/news_
docs/Trading_update_2Q2022_RUS_final.pdf (дата обращения: 29.07.2022); Операционные результаты ПАО «Северсталь» 
за 2 кв. и 6 мес. 2022 г. URL: https://severstal.com/rus/ir/indicators-reporting/operational-results/ (дата обращения: 29.07.2022); 
Операционные результаты группы НЛМК за 2 кв. и 6 мес. 2022 г. URL: https://nlmk.com/upload/iblock/d30/NLMK_Trading_
Update_2Q_2022-RUS.pdf (дата обращения: 29.07.2022); Пресс-релиз ЕВРАЗ за 1 полугодие 2022 г. URL: https://www.evraz.com/
upload/iblock/c03/EVRAZ_H1_2022_Interim-report_-for_web.pdf (дата обращения: 31.08.2022). 
* – Для группы ММК объем продаж на внутреннем рынке показан с учетом СНГ. 
** – В годовом отчете представлена структура продаж: внутренний рынок – 55 %; внешний рынок – 45 %, в том числе по регио-
нам: Европа – 31 %; СНГ – 5 %; Ближний Восток – 3 %; Америка – 5 %. Годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2021 г. URL: https://
severstal.com/upload/iblock/190/Annual_Report_2021_RUS.pdf (дата обращения: 01.08.2022); В отчете об операционных резуль-
татах за 2 кв. и 6 мес. 2022 г. говорится только о полном закрытии экспорта стали в страны ЕС и вынужденной переориентации 
продаж на другие, менее маржинальные рынки.; 
*** – Доля доходов ЕВРАЗ от продаж на внутреннем рынке в 1 полугодии 2022 г. составила 37 %, на внешнем – 63 %, в т. ч. по реги-
онам: Европа – 7 %; СНГ – 5 %, Азия – 30 %, Америка – 21 %. EVRAZ H1 2022 Financial results. URL: https://www.evraz.com/
upload/iblock/802/EVRAZ_H1_2022_financial_results_presentation_.pdf (дата обращения: 31.08.2022). В 2021 г. доля доходов 
ЕВРАЗ от продаж на внутреннем рынке составила 39 %, на внешнем – 61 %, в т. ч. по регионам: Европа – 7 %; СНГ – 7 %; Америка – 
20 %; Азия – 26 %; Африка – 1 %. EVRAZ 2021 Financial results. URL: https://www.evraz.com/upload/iblock/079/EVRAZ_2021_
financial_results_presentation.pdf (дата обращения: 31.08.2022). 
**** – Рост продаж НЛМК был обеспечен, том числе, за счет реализации в 1 кв. 2022 г. запасов слябов, накопленных в конце 
2021 г. Росту продаж также способствовало повышение поставок слябов на NBH (NLMK Belgium Holdings) во 2 кв. 2022 г.
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с 1 полугодием 2021 г. 31,6 % и 19,4 % соответственно)26. 
Формирование положительных финансовых результа-
тов во многом обусловлено выдачей OFSI27 5 мая 2022 г. 
генеральной лицензии в отношении продолжения биз-
неса дочерних компаний ЕВРАЗа в Северной Америке 
и увеличением объема продаж и цен на уголь на 243,3 %28. 
Однако показатель EBIDTA стального сегмента снизился 
на 34,6 % из-за снижения цен и объемов продаж стали 
в Европе, Азии, СНГ.

Негативное воздействие на отрасль черной металлур-
гии в начале 2022 г. оказало введение акцизов на жид-
кую сталь29, что отразилось на уровне цен на продукцию 
сталелитейного производства. Однако рост цен на сталь 
в августе 2022 г. в Китае из-за закрытия устаревших стале-
литейных мощностей30 и по всему миру за счет удорожа-
ния стоимости сырья создали для российских металлур-
гов дополнительные возможности в плане повышения цен 
до уровня среднемировых. Так, в августе цены на горяче-
катаный прокат в Китае выросли до $592 за 1 т, более чем 
на 5 %, в Европе – до $564 за 1 т, почти на 4 %. Несмотря 
на небольшой спад на рынке США (–0,3 %), цены на горя-
чекатаный прокат составили $690 за 1 т. В результате 
все крупнейшие российские металлурги отреагировали 
на ситуацию повышением цен: «Мечел» в августе повы-
сил цену за 1 т горяче катаного проката на 5,2 %, ЕВРАЗ – 
на 5 %, НЛМК – на 3,7 %, ММК – на 2 %, «Северсталь» – 
на 1,7 %31.

Практика показывает, что существенное сниже-
ние антропогенного давления на окружающую среду 
со стороны экономических субъектов в основном свя-
зано со снижением объемов производства по причине 
ра факторов внешней среды. Данное обстоятельство, 
естественно, меняет в положительную сторону позицию 
конкретных предприятий и регионов в ESG-рейтин-
гах. Так, согласно отчету об операционных результатах 
ПАО «Северсталь», количество выбросов в атмос-
феру загрязняющих веществ во 2 кв. 2022 г. снизилось 
на 44 % по сравнению с 1 кв. (72,80 и 129,68 тыс. т соот-
ветственно), парниковых газов – на 21 % (6,28 и 7,99 млн 
т CO2-эквивалента).

26 Unaudited interim financial…
27 OFSI (The Office for Financial Sanctions Implementation) – Управление применения финансовых санкций.
28 Презентация Финансовых результатов ЕВРАЗ за 1 полугодие 2022 г. URL: https://www.evraz.com/upload/iblock/802/EVRAZ_H1_2022_financial_
results_presentation_.pdf (дата обращения: 25.08.2022).
29 О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ: ФЗ № 382-ФЗ от 29.11.2021. СПС КонсультантПлюс.; см. ст. 181 НК РФ.
30 Рост производства стали в Китае и улучшение спроса будут поддерживать волатильность цен. Металлургический бюллетень. URL: https://www.
metalbulletin.ru/news/black/10167195/ (дата обращения: 12.09.2022).
31 Трифонова П. Российская сталь дорожает из-за Китая. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/08/728406-rossiiskaya-
stal-dorozhaet (дата обращения: 12.09.2022).
32 Климатический отчет ПАО «Северсталь за 2021 г. URL: https://severstal.com/upload/iblock/123/SVS_Climate_report_2021_rus.pdf; КС-26: Кли-
матический пакт ГЛАЗГО. URL: https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2022/03/RUS-COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf (дата 
обращения: 03.03.2022)
33 Климатический меморандум «Вместе к низкоуглеродному будущему». ПАО «Северсталь». URL: https://www.severstal.com/rus/sustainable-
development/climate/ (дата обращения: 26.08.2022).

ESG-позиция российских регионов, в которых круп-
нейшие производители стали осуществляют свою дея-
тельность, согласно данным агентства RAEX, представ-
лена в табл. 4.

Не отрицая гуманистическую идею ESG-повестки, 
стоит признать, что еще до начала геополитического кри-
зиса ее характер приобрел спекулятивную окраску и стал 
инструментом экономического и политического давле-
ния со стороны США и стран ЕС на Россию посредством 
создания неприемлемых условий для развития страте-
гически значимых углеродоемких отраслей, о чем свиде-
тельствуют решения, зафиксированные в Климатическом 
пакте Глазго, принятом на конференции COP-26 в 2021 г.32 
Подчеркнем, что лидерами по объему выбросов парни-
ковых газов выступают Китай и США. В 2020 г. их доля 
в совокупном объеме выбросов CO2-эквивалента соста-
вила 31,3 % и 14,2 % соответственно. На 3 месте – Индия 
(7,05 % от совокупного объема выбросов), на четвер-
том – Россия (5,5 %). Доля стран ЕС в 2020 г. соста-
вила 8 %, что в 1,5 раза выше российского показателя 
с учетом того, что страны ЕС занимают площадь в 4 раза 
меньше по сравнению с площадью, занимаемой Россией 
(4,2 млн кв. км и 17,1 млн кв. км соответственно).

Еще задолго до начала геополитического кризиса 
крупнейшие российские компании черной металлургии 
прикладывали значительные усилия в области обеспече-
ния соответствия принципам ESG, которые нашли свое 
отражение:

1) в наличии кратко-, средне- и долгосрочных целей 
по сокращению интенсивности выбросов парнико-
вых газов в атмосферный воздух (ПАО «Северсталь» 
сформулированы долго срочные цели сокращения выбро-
сов CO2-эквивалента; ЕВРАЗ, ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат, ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» установлены средне срочные 
цели сокращения выбросов CO2-эквивалента);

2) в формулировании принципов климатической поли-
тики33;

3) в рассмотрении сценарных ситуаций реализации 
климатической политики;
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4) в публикации климатических отчетов34;
5) в публикации отчетов в области устойчивого развития, 

охраны окружающей среды, социальных отчетов35.
Возникает вопрос: останется ли актуальной в усло-

виях усиливающегося мирового геополитического кри-
зиса приверженность ESG-принципам для российских 
компаний черной металлургии? Несмотря на сложив-
шуюся ситуацию, российские сталелитейные компании 
продолжают прикладывать усилия к снижению удель-
ного объема выбросов парниковых газов в атмосферу, 
о чем свидетельствуют их официальные отчеты. Вместе 
с тем, улучшению данного показателя в основном спо-
собствует снижение объемов производства, что сле-
дует, например, из отчета об операционных результатах 
за 1 полугодие 2022 г. ПАО «Северсталь»36. Что каса-
ется ЕВРАЗа, то при сохранении объемов производства 
стали в 1 полугодии 2022 г. на уровне аналогичного пери-
ода прошлого года, удельный объем выбросов парнико-
вых газов в атмосферный воздух незначительно, но вырос 

34 Отчеты о климатических изменениях. ООО «ЕВРАЗ». URL: https://www.evraz.com/ru/sustainability/data-center/climate-change-reports/ (дата 
обращения: 26.08.2022).
35 Устойчивое развитие. ПАО «Северсталь». URL: https://severstal.com/rus/sustainable-development/; Отчеты об устойчивом развитии. ООО 
«ЕВРАЗ». URL: https://www.evraz.com/ru/sustainability/data-center/sustainability-reports/; Социальные отчеты. ПАО «НЛМК». URL: https://nlmk.
com/ru/ir/results/csr-reports/?PAGEN_7=3 (дата обращения: 26.08.2022).
36 Операционные результаты ПАО «Северсталь»…
37 Горчаков В., Паничева С. Глобальный сдвиг в ESG-повестке: как меняются международный и российский подходы к учету ESG-рисков. Аналитиче-
ское Кредитное Рейтинговое Агентство. URL: https://www.acra-ratings.ru/upload/iblock/98f/p27tfioxm1twqek4ib8rvnsridzjyqvo/20220617_CSDVG.
pdf (дата обращения: 26.08.2022).
38 On sustainability‐related disclosures in the financial services sector. Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council 
of 27 Nov 2019. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=bg (accessed 30 Aug 2022).

(1,91 т CO2- эквивалента  / т стали в 1 полугодии 2022 г. 
и 1,90 т CO2-эквивалента / т стали в 2021 г.), что говорит 
о необходимости перестроения технологических цепо-
чек при производстве стали и требует привлечения зна-
чительного объема финансовых ресурсов.

Эксперты агентства АКРА отмечают изменение 
подходов к реализации ESG-повестки как в России, 
так и за рубежом37. Низкая взаимная корреляция ESG- 
рейтингов и спекуляция компаний на разнообразии 
подходов к ESG-оценке бизнеса, не позволяющих досто-
верно идентифицировать истинную позицию компании 
в плане учета ею экологических, социальных и управлен-
ческих рисков, послужили причиной принятия Европар-
ламентом и Советом ЕС ряда регулирующих документов. 
В их числе Регламент (ЕС) Европарламента и Совета 
2019/2088 «О раскрытии информации, связанной с устой-
чивостью, в секторе финансовых услуг»38; Регламент 
делегированной комиссии (ЕС) 2021/2139, «устанавли-
вающий технические критерии отбора для определения  

Табл. 4. ESG-позиция российских регионов, в которых осуществляют свою деятельность крупнейшие производители стали, по данным 
Агентства RAEX, 2021 
Tab. 4. ESG position of largest steel producers activity regions, according to the RAEX Agency, 2021
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Справочно:  
общее место регионов 

в рэнкинге

2018 2019 2020

Липецкая область (ПАО НЛМК) 7 14 24 6 11 6 3

Вологодская область (ПАО Северсталь, Череповецкий  
металлургический комбинат) 26 45 28 26 20 29 29

Кемеровская область – Кузбасс (ЕВРАЗ Объединенный  
Западно- Сибирский металлургический комбинат) 79 71 64 82 73 74 68

Свердловская область (ЕВРАЗ Нижнетагильский  
металлургический комбинат) 15 25 11 9 3 3 7

Челябинская область (ПАО ММК, Челябинский  
металлургический комбинат) 10 65 55 35 16 25 27

Удмуртская республика (МЕЧЕЛ, Ижсталь) 44 60 31 39 45 39 58

Кабардино-Балкарская (МЕЧЕЛ, ПАО «Уральская кузница») 55 62 76 73 82 82 81

Республика Карелия (МЕЧЕЛ, АО Вяртсильский метизный завод) 84 38 48 78 62 76 76

Прим.: Составлено по: ESG-рэнкинг российских регионов…
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условий, при которых экономическая деятельность ква-
лифицируется как вносящая существенный вклад в смяг-
чение последствий изменения климата или адаптации 
к изменениям и для определения того, не причиняет 
ли эта экономическая деятельность значительного вреда 
любой из других экологических целей»39; Регламент 
(ЕС) Европарламента и Совета 2020/852 «О создании 
основы для содействия устойчивым инвестициям и вне-
сении поправок в Регламент (ЕС) 2019/2088»40; усилия 
Еврокомиссии по созданию общеевропейской системы 
классификации устойчивой деятельности – таксономии 
ЕС41; стандартов «зеленых» еврооблигаций42, согласно 
которым любой тип котирующихся или некотирую-
щихся на бирже облигаций или долговых инструментов 
рынка капитала, выпущенный европейским или между-
народным эмитентом, должен квалифицироваться как 
EU Green Bond. Аналогичные процессы наблюдаются 
и на финансовом рынке США.

Отзыв результатов ESG-оценки российских компаний, 
снижение их позиций в иностранных ESG-рейтингах  
послужили поводом для дополнительных вопросов 
к используемым зарубежными агентствами методикам 
и процедурам. Эксперты АКРА отмечают, что преж-
них драйверов для российского бизнеса в лице иностран-
ных инвесторов из ЕС и США не будет в ближайшей 
перспективе43.

В настоящее время крупнейшие российские игроки 
на рынке черной металлургии перестраивают логистику 
в связи с санкциями со стороны США и ЕС, ориенти-
руясь на азиатский рынок и страны Ближнего Востока, 
что неизбежно приведет к повышению уровня затрат 
на транспортировку и сбыт готовой продукции. Лидер-
ство Китая в мировом производстве стали, как и ситуация 
на сырьевых рынках, также будут оказывать существен-
ное влияние на уровень спроса и цен.

С учетом потери части рынков сбыта и снижения объ-
ема выручки от продаж, российские металлурги, на наш 
взгляд, в ближайшей перспективе могут столкнуться 
с существенными трудностями в продвижении политики 
ESG, поскольку успех ее реализации зависит не только 

39 Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining 
the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for 
determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives. Commission Delegated Regulation (EU) 
2021/2139 of 4 Jun 2021. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN (accessed 30 Aug 2022).
40 On the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088. Regulation (EU) 
2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:3
2020R0852&from=EN (accessed 30 Aug 2022).
41 EU taxonomy for sustainable activities. European Commission. URL: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-
sustainable-activities_en# (accessed 30 Aug 2022).
42 EU Green Bond Standard (EU GBS). Usability guide. EU Technical Expert Group on Sustainable Finance. https://finance.ec.europa.eu/system/files/2020-
06/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf (accessed 30 Aug 2022).
43 Глобальный сдвиг в ESG-повестке…
44 Кочетова М., Парфененкова М. Рейтинговые агентства продолжат работу с «зелеными» облигациями. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/
ecology/esg/articles/2022/03/24/915011-reitingovie-agentstva-prodolzhat-rabotu-s-zelenimi-obligatsiyami (дата обращения: 03.03.2022).
45 Об утверждении Меморандума о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Распоряжение Правитель-
ства РФ № 2208-р от 10.08.2021 (ред. от 28.12.2021).

от выполнения установленных формальных институцио-
нальных правил, но и от инвестиционных возможностей 
бизнеса. Проведенный авторами в начале 2022 г. опрос 
представителей менеджмента высшего и среднего звена 
компании ЕВРАЗ показал высокую заинтересованность 
российских сталелитейщиков в дальнейшем внедрении 
принципов ESG в свою деятельность. Основным препят-
ствием выступает нехватка финансовых ресурсов, кото-
рая еще в большей степени усилилась в условиях миро-
вого геополитического кризиса 2022 г.

Изменение логистических схем отнюдь не означает, 
что в перспективе ESG-повестка для российских метал-
лургов может утратить свою актуальность. Выход рос-
сийских предприятий черной металлургии на рынки 
Азии и Ближнего Востока потребует оценки их позиции 
в области ESG. В марте 2022 г. Исполнительный комитет 
Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) 
приостановил работу российских рейтинговых агентств 
в рабочих группах ассоциации. «Зеленые» облигации 
российских эмитентов были исключены из реестра ICMA. 
В число участников ICMA входило более 10 крупных рос-
сийских эмитентов, а среди признанных ассоциацией 
верификаторов ценных бумаг значились рейтинговое 
агентство «Эксперт РА», Национальное рейтинговое 
агентство и АКРА44. В данной ситуации ESG-оценки 
российских национальных провайдеров не будут востре-
бованы, тем более что биржи Азии, и особенно Китая, 
обладают собственным набором консультантов, верифи-
каторов и агентств.

Вместе с тем, ESG-оценки отечественных провайде-
ров могут быть актуальны для органов государственной 
власти и государственной корпорации развития ВЭБ.
РФ при принятии решений о выделении бюджетных 
ассигнований в форме субсидий российским металлур-
гическим предприятиям. В Меморандуме о финансовой 
политике указано, что ВЭБ.РФ не участвует в реализации 
проектов на территории РФ, не соответствующих тре-
бованиям и стандартам в области охраны окружающей 
среды, и отдает приоритет проектам, учитывающим фак-
торы ESG45.
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Заключение

46 КС-26: Климатический…

В целом в 2020–2021 г. в России были созданы националь-
ные институциональные рамки в области ESG. Несмотря 
на то, что многие из документов, прежде всего, со стороны 
Банка России, носят рекомендательный характер, ESG-по-
вестка продолжает сохранять свою актуальность для 
большинства крупных игроков сталелитейного рынка. 
Основная проблема внедрения ESG-принципов связана 
с нехваткой финансовых ресурсов, которая усилилась 
в условиях введения экономических и финансовых санкций.

Переход к использованию исключительно возобновля-
емых источников энергии странами ЕС и полный отказ 
от субсидирования ископаемых видов топлива46 весьма 
спорны и вызывают ряд вопросов. Еще до начала миро-
вого геополитического кризиса 2022 г. продвижение 
принципов ESG на международном уровне во многом 
носило политическую окраску и выступало инструмен-
том политического и экономического давления со сто-
роны США и стран ЕС на Россию посредством созда-
ния неприемлемых условий для развития стратегически 
значимых углеродоемких отраслей, о чем свидетель-
ствуют решения, зафиксированные в Климатическом 
пакте Глазго. Правомерность данного утверждения под-
тверждает принятое в 2021 г. решение о введении с 2023 г. 
на территории ЕС трансграничного углеродного сбора, 
который, при сохранении докризисных логистических 
схем, негативно бы отразился на финансовом положении 
российских металлургических компаний.

Несмотря на высокую турбулентность в экономике 
и политической сфере, ESG-повестка для российских 
металлургических компаний продолжает сохранять свою 
актуальность. В долгосрочной перспективе следование 
принципам ESG будет служить гарантом обеспечения 
доступа к рынкам сбыта и капитала и в целом устойчи-
вого развития бизнеса. Однако в сложившейся ситуации 
предприятия черной металлургии как никогда нуждаются 
в государственной поддержке, которая позволит одной 
из ключевых отраслей национальной экономики преодо-
леть новые вызовы развития.
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Аннотация: В работе перевод неформализованных знаний в формализованные интерпретирован как цель-средство 
управления знаниями с опорой на концепцию неявных знаний М. Полани и концепцию менеджмента, равнозначного 
принятию управленческого решения, Г. Саймона. Предмет – неявное знание, принадлежащее работнику-субъекту эко-
номических отношений в процессе создания и использования знаний в производстве. Цель – выявить причину перевода 
неформализованных знаний работников в формализованные знания фирмы. Научная новизна заключается в том, что 
предпринята попытка осмыслить перевод неформализованных знаний работников в формализованные знания фирмы 
с позиций экономической теории как цель и средство в управлении знаниями, применив к теории и практике менед-
жмента знаний идеи Г. Саймона и теорию личностного знания М. Полани. Для организации производства на основе 
знаний необязательно формализовать все знание, в том числе неявное. Перевод неформализованных знаний работни-
ков в формализованные знания организации – одна из функциональных целей собственника фирмы, достижение кото-
рой необходимо для стабильного получения прибыли без непосредственного участия работников, и самоцель менед-
жеров по управлению знаниями. Исследование может служить основой научного поиска в области неявного знания 
и теоретической базой разработки практических мер для обеспечения эффективной деятельности фирмы.
Ключевые слова: фирма, знание работников, организационное знание, менеджмент знаний, цели и средства, самоцель
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Введение
В современной деловой организации знания как соб-
ственность работников являются ключевым источником 
достижения главной цели – увеличения стоимости биз-
неса путем капитализации и достижения прибыльности. 
Для наиболее полного целевого использования этого 
источника собственнику фирмы служит технология 
управления знаниями (УЗ). Основной задачей эффек-
тивного применения данной технологии менеджерами 
является перевод личного неформализованного знания 
сотрудников в формализованное знание организации. 
C одной стороны, это является предметной целью менед-
жеров по УЗ как вида функционального менеджмента, 
с другой – средством достижения главной цели собствен-
ника фирмы.

Проблема цели и средства возникает в менеджменте 
знаний как отражение интересов участников процесса соз-
дания, передачи и применения знаний в производственно- 
хозяйственной деятельности фирмы. Экономические 
отношения в УЗ это в первую очередь отношения между 
наемным работником и собственником средств произ-
водства, а также результатом производства, по поводу 
знаний, применяемых в производстве, т. е. часть про-
изводственных отношений со всеми их противоречи-
ями, осложненными возросшей когнитивной состав-
ляющей. Это и породило УЗ как вид функционального 
менеджмента.

Цель работы – выявить причину перевода неформали-
зованных знаний работников в формализованные знания 
фирмы и тем самым раскрыть социально- экономическую 
сущность данного процесса. Основными задачами явля-
ются определение целей участников процесса пере-
вода; сравнительная характеристика формализованного 
и неформализованного знания работников как средства 
повышения эффективности производства; выбор взаимо-
приемлемых для всех участников инструментов управле-
ния формализованным и неформализованным знанием.

В плоскости цель-средство рассмотрение проблемы 
перевода неформализованных знаний работников 
в формализованные знания организации в литературе 
по УЗ (например, [1–9]) отсутствует, что свидетельствует 
о новизне исследования. Проблема, решаемая в работе – 
перевод менеджерами неформализованных знаний работ-
ников в формализованные знания фирмы справедливым 
образом: с учетом соблюдения прав и интересов наемных 
работников. Выбор исследовательской проблемы осу-
ществлен исходя из ее социальной значимости. Актуаль-
ность исследования обусловлена тем, что в современной 
цифровой экономике наблюдается стремление собствен-
ников фирм ускорить объективацию неявного знания, 
принадлежащего работникам, в продуктах и услугах, 
минуя стадию его отчуждения в виде формализации.

Выдвинута гипотеза: для менеджеров по УЗ перевод  
неформализованных знаний в формализованные есть 
цель-средство, т. е. самоцель, обусловленная главной 

целью собственника фирмы – получением прибыли. 
Направление дальнейших исследований – разработка 
ключевых основ использования труда работников для 
получения конечного продукта в фирме строго в право-
вом поле знания.

Рассогласованность целей участников 
процесса управления знаниями  
и формализация знаний 
Цель – это больше, чем ожидаемый результат управления: 
она осознается людьми как единство результатов, средств 
и интересов. Цель можно представить как идеальное 
описание желаемого участником деятельности резуль-
тата, а саму деятельность – как процесс достижения цели. 
К конкретному результату приводят не сами цели субъ-
екта управления как таковые. Процесс их достижения 
требует использования субъектом определенных немате-
риальных и материальных средств, имеющихся в его рас-
поряжении. Содержание цели человек определяет, исходя 
из объективных условий своего существования, которые 
отражаются в его потребностях и интересах. Как писал 
Дж. Дьюи, «человеческие цели вплетены в саму ткань 
и структуру бытия» [10, с. 250].

Известное определение менеджмента как «умение 
добиваться поставленных целей, используя труд, интел-
лект, мотивы поведения других людей» [11, с. 5] хорошо 
подходит для выражения самой сути менеджмента зна-
ний. Целью УЗ с политэкономической точки зрения 
является капитализация знаний наемных работников, 
т. е. их превращение в собственность владельца финансо-
вого и физического капитала фирмы. Собственник рас-
сматривает все, имеющееся в фирме, как неотъемлемую 
собственность, которой он всегда может распоряжаться 
по своему усмотрению. Работники выступают средством 
достижения цели собственника. Своим трудом, благодаря 
своим знаниям, они приумножают создаваемые в фирме 
ценности, но из-за этого сами не обладают никакой осо-
бой ценностью. Задача УЗ – разработка и реализация меха-
низма превращения знаний наемных лиц в знание, вопло-
щенное в продукт. В этом, по нашему мнению, состоит 
полит экономическое понимание сущности УЗ, которое 
позволяет выявить истинную причину перевода.

С точки зрения политэкономии и менеджмента дело-
вая организация (фирма) – это поле действия индивиду-
альных и коллективных субъектов, у каждого из которых 
есть свои экономические интересы и цели, проявляющи-
еся в комплексе экономических и управленческих отно-
шений. По объективным причинам интересы и цели сто-
рон этих отношений не совпадают полностью, более того, 
между ними имеются противоречия, мешающие повы-
шению эффективности деятельности. Поэтому деловой 
организации требуется разрешать или смягчать противо-
речия между целями, интересами и действиями участни-
ков ее функционирования.
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А. И. Пригожин выявляет четыре источника целей 
в организации: собственник или собственники, биз-
нес как деятельность в социальном контексте, менед-
жеры (руководители), персонал [12]. В соответствии 
с источниками целей автор выделяет 10 групп возмож-
ного рассогласования целей в деловой организации. 
Такой диссонанс, безусловно, оказывает большое влия-
ние на все управленческие процессы в фирме, включая 
УЗ, и в том числе вызывает перевод неформализованных 
знаний работников в формализованные знания фирмы. 
Последние обычно рассматриваются как экономиче-
ский ресурс, принадлежащий собственнику фирмы, 
фактор производства, которым надлежит управлять 
с целью максимизации прибыли. Следовательно, «глав-
ной целью менеджера должно быть поддержание уровня 
прибыли фирмы выше нормального с помощью постоян-
ного поиска новых знаний или новых решений, которые 
появляются из уникальных комбинаций существующих 
знаний»1 [13, p. 618]. Мы же считаем знание индивиду-
альным свойством человека, точнее атрибутивным свой-
ством рабочей силы человека.

Матрица рассогласования целей применительно 
к целям участников процесса УЗ, влияющего на перевод 
знаний работников в знания организации, представлена 
в табл. 12.

Согласно концепции управления деловыми организа-
циями, все усилия менеджеров в конечном счете сводятся 
к достижению главнейшей экономической цели – повы-
шению стоимости бизнеса. Стоимость складывается 
из двух частей: прибыльности проведенных операций 
и степени капитализации (уровня использования капи-
тала). Следовательно, руководство стремится повышать 
доходы и снижать затраты любыми способами. Управле-
ние знаниями не является исключением, а применяется 

1 Здесь и далее перевод выполнен автором статьи.
2 Составлено автором по форме, представленной в [12].

как современная технология ведения бизнеса, новый спо-
соб получения прибыли, т. е. средство достижения глав-
ной цели собственника фирмы.

В практике менеджмента принято четко разделять 
цели и средства, поскольку их механическое соедине-
ние обычно не приносит желаемого результата. Вместе 
с тем очевидна взаимообусловленность цели и средства: 
именно цель определяет любое действие, предмет или 
явление как соответствующее ей средство, сама же цель 
проявляет свою содержательность только в непосред-
ственном соотношении со средством.

В фирме цель объекта управления есть средство дости-
жения цели для субъекта. В качестве субъектной основы 
современного управления корпоративными знаниями 
Б. В. Салихов, И. С. Салихова рассматривают систему 
лидерства [14]. Главный вопрос, по нашему мнению, это 
вопрос собственности. Так, для работника личные зна-
ния – цель саморазвития, профессионального роста, т. е. 
самоцель (и цель, и средство); для менеджера знания – 
средство получения прибыли, т. е. средство достижения 
целей собственника фирмы. Перевод знаний из одного 
вида в другой для менеджеров по УЗ – самоцель, т. к. при-
дает смысл и значимость их деятельности. А значение, 
придаваемое УЗ формализованному знанию, есть не что 
иное, как значение, которое УЗ приписывает себе самому. 
Иерархическую организацию пронизывает цепочка 
конечных целей – взаимосвязанная цепь организацион-
ных целей, в которой цели более низкого уровня связаны 
с целями более высокого уровня и служат средством для 
их выполнения, применяемым менеджером соответству-
ющего уровня и функциональной сферы.

Чтобы стать таким средством, неформализованные 
знания работника должны быть переведены менед-
жером по УЗ в знания фирмы путем формализации.  

Табл. 1. Матрица рассогласования целей участников процесса управления знаниями 
Tab. 1. Matrix of the knowledge management process participants’ goals misalignment 

Собственники Руководители Персонал Бизнес

С
об

ст
ве

нн
ик

и

• Различие конкури-
рующих стратегий 
УЗ. Направленность 
на прибыль или на статус 
в обществе. 

• Первенство стратеги-
ческой доходности или 
текущей прибыльности. 

• Разногласия при распреде-
лении и перераспределе-
нии прибыли.

• Непонимание собствен-
никами потребности 
затрат на технологию УЗ. 

• Центр прибыли от при-
менения знания – соб-
ственник, центр затрат 
на знания – руководитель. 

• Разные пути развития 
бизнеса: инновационный 
и не инновационный.

• Расходование прибыли 
на поощрение работников 
за знания или на дивиденды 
акционеров. 

• Желание собственников, 
чтобы работник отдавал 
им свои неявные знания 
за заработную плату. 

• Условия интеллектуаль-
ного труда работников или 
экономия на них. 

• Персонал за стабиль-
ность, собственник – 
за изменения.

• Разногласия по вопросу 
направления прибыли 
на новые технологии, 
технику или на дивиденды 
акционерам. 

• Разные приоритеты: капи-
тализация или развитие 
бизнеса. 

• Подрыв собственниками 
инновационного бизнеса, 
основанного на знаниях, 
экономией.



66

politology, sociology and economics

kemerovo state university
B U L L E T I N

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2023-8-1-63-73

Zhernov E. E.

Ends and Means of Knowledge Management

E
C

O
N

O
M

IC
S 

A
N

D
 M

A
N

A
G

E
M

E
N

T
: 

T
H

E
O

R
Y

 A
N

D
 P

R
A

C
T

IC
E

Собственники Руководители Персонал Бизнес

Р
ук

ов
од

ит
ел

и

• Непонимание собственни-
ками потребности затрат 
на технологию УЗ. 

• Центр прибыли от при-
менения знания – соб-
ственник, центр затрат 
на знания – руководитель. 

• Разные пути развития 
бизнеса: инновационный 
и не инновационный.

• Недобросовестная кон-
куренция руководителей 
новых и старых служб 
(подразделений) за пол-
номочия, статус, интел-
лектуальные ресурсы.

• Стремление руководителей 
обеспечить собственникам 
высокую доходность, тре-
бование роста заработной 
платы подчиненными. 

• Требование организацион-
но-хозяйственного порядка 
руководителями. 

• Требование полной отдачи 
всех знаний от работников 
руководителями, персонал 
отдает свои знания про-
порционально заработной 
плате или по минимуму.

• Бизнесу требуется дина-
мика, руководителям –  
стабильность, минимальный 
риск.

• Бизнесу нужна реорганиза-
ция, для руководителя это 
дополнительное, неоправ-
данное напряжение всех 
сил.

• Закрытие поначалу убыточ-
ных инновационных произ-
водств ради рентабельности 
бизнеса в целом. 

• Отвлечение ресурсов 
от бизнеса на собственные 
нужды руководителями.

П
ер

со
на

л

• Расходование прибыли 
на дивиденды акционеров 
или на поощрение работ-
ников за знания. 

• Желание собственников, 
чтобы работник отдавал 
им свои знания за заработ-
ную плату. 

• Условия интеллектуаль-
ного труда работников 
и экономия на них. 

• Персонал выступает 
за стабильность, собствен-
ник – за изменения.

• Стремление руково-
дителей обеспечить 
собственникам высокую 
доходность, требование 
роста заработной платы 
подчиненными.

• Конфликт частных инте-
ресов владельцев знаний 
и других экономических 
акторов фирмы. 

• Противоречие экономи-
ческих и неэкономических 
интересов работников- 
инноваторов и работников- 
консерваторов.

• Бизнес требует повышения 
квалификации, техноло-
гической дисциплины. 
Работники, осознавшие 
свой экономический инте-
рес, сопротивляются. 

• Бессубъектность персонала – 
тормоз развития интеллекту-
ального бизнеса. 

• Несовместимость личности 
(всестороннее развитие) 
и функции (узкопрофессио-
нальное развитие).

• Бизнес требует средств 
на свои нужды, персонал – 
на социальные программы. 

• Обеспечение рентабель-
ности бизнеса преду-
сматривает увольнения 
работников.

Б
из

не
с

• Разногласия по вопросу 
направления прибыли 
на новые технологии, 
технику или дивиденды 
акционерам. 

• Капитализация или разви-
тие бизнеса.

• Подрыв собственниками 
инновационного бизнеса, 
основанного на знаниях, 
экономией.

• Бизнесу требуется дина-
мика, руководителям –  
стабильность, минималь-
ный риск. 

• Бизнесу нужна реоргани-
зация, для руководителя 
это дополнительное, 
неоправданное напряже-
ние всех сил. 

• Закрытие поначалу 
убыточных инновацион-
ных производств ради 
рентабельности бизнеса 
в целом.

• Отвлечение ресур-
сов от бизнеса 
на собственные нужды 
руководителями.

• Бизнес требует повышения 
квалификации, техноло-
гической дисциплины. 
Работники, осознавшие 
свой экономический инте-
рес, сопротивляются. 

• Бессубъектность персо-
нала – тормоз развития 
интеллектуального бизнеса.

• Несовместимость личности 
(всестороннее развитие) 
и функции (узкопрофессио-
нальное развитие). 

• Бизнес требует средств 
на свои нужды, персонал – 
на социальные программы. 

• Обеспечение рентабель-
ности бизнеса преду-
сматривает увольнения 
работников.

• Конфликт между иннова-
ционным и традиционным 
бизнесами из-за ресурсов.
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Через средство устанавливается связь идеальной в своей 
основе цели с реальной экономикой. Устройство капи-
талистической экономики объективно требует перевода 
знаний работников в знания фирмы, поскольку в ней зна-
ние по определению является производительной силой 
капитала и не принадлежит человеку труда. Потреби-
тельское отношение к работнику так прочно укорени-
лось в собственнике, что практически целиком заглушило 
голос нравственности. А голос этот звучит в известной 
формуле нравственного императива И. Канта: «поступай 
так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем 
лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда 
не относился бы к нему только как к средству»3.

По утверждению Г. Саймона, Д. Смитбурга и В. Томп-
сона, определить эффективность как максимизацию 
достижения целей путем использования ограничен-
ных нейтральных средств можно в тех ситуациях, где 
мы готовы разделять средства и цели [15, с. 271]. При-
менительно к рассматриваемому процессу УЗ по этому 
тезису необходимо отметить следующее:

• знания как средства не ограничены;
• знания как средства изначально не нейтральны, 

их нейтрализуют менеджеры путем формализации, 
чтобы сделать собственностью фирмы;

• если в процессе перевода неформализованных зна-
ний в формализованные разделить цель и средство 
невозможно, то нельзя и определить эффективность 
по Г. Саймону (как максимизацию достижения целей 
путем использования данных средств).

Как в таком случае определить эффективность? 
Эффект УЗ определяют 3 разных, но близких по значе-
нию фактора: когнитивные способности и собствен-
ные усилия работника; уровень знаний руководителя; 
когнитивное качество профессионального сообщества, 
в котором трудится работник. Выживание фирмы и прод-
ление ее существования требуют поддержания достаточ-
ного уровня этих факторов, чтобы у всех ее членов были 
весомые основания для когнитивного участия в работе. 
Когда эффективность превысит минимальный уровень, 
отдельные экономические акторы или их группы могут 
попробовать получить долю созданных излишков. Разли-
чие между целями и средствами, по сути, есть выражение 
различия между человеческими ценностями и практикой 
их воплощения. Традиционная теория эффективности 
ориентирована прежде всего на ценности собственни-
ков и высших менеджеров. Поэтому в соответствии с ней 
эти излишки следует направить на уменьшение расходов 
(средство) для увеличения прибыли (цель).

Длительность эффективной деятельности современ-
ной фирмы зависит в первую очередь от того, получит 
ли руководство фирмы поддержку от основных групп 

3 Кант И. Сочинения. Т. 4. Ч. I. М.: Мысль, 1965. С. 270.
4 Аристотель. Сочинения. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 103.

стейкхолдеров знания (менеджеров, работников, внутри-
фирменных профессиональных сообществ). Вместе с тем 
следует учитывать мнение ведущих экспертов в рассма-
триваемой области. Так, И. Нонака пишет: «В создаю-
щей знание компании изобретение нового знания – это 
не особая деятельность, не епархия отдела научных 
исследований и разработок или департамента маркетинга 
и стратегического планирования. Это способ поведения, 
по сути, образ жизни, в котором каждый – работник зна-
ния» [16, с. 31]. Б. Гейтс утверждает, что «в электронный 
век необходимо переводить каждого наемного работ-
ника, кого только возможно, в категорию работников 
интеллектуального труда» [17, с. 302]. 

Важно указание экспертов на охват знанием всего пер-
сонала: из этого следует, что формализовать знания всех 
работников невозможно. Тем более, что, по некоторым 
оценкам, соотношение неявного, трудноформализуе-
мого знания и явного составляет 80:20. Поэтому цель 
собственника – перевести как можно больше неявных 
знаний в явные, что влечет за собой введение искусствен-
ного интеллекта во все процессы производства и управ-
ления. До завершения модернизации формализуется мак-
симально возможная для существующих условий часть 
неявных знаний. Причина перевода знаний из неявных 
в явные сугубо экономическая. Получение готового про-
дукта с использованием неявного знания работников, 
их собственности, обходится владельцу фирмы дороже, 
чем с использованием явных знаний, которые стали соб-
ственностью фирмы. Финансово-экономическая эффек-
тивность при капитализме имеет приоритет перед произ-
водственной, а тем более социальной эффективностью.

В технологии УЗ конечной целью является прибыль, 
средством ее достижения – явные и неявные знания 
работников, которые менеджеры отчуждают в пользу соб-
ственника фирмы и оформляют как организационное зна-
ние посредством технологий УЗ. Поэтому такие средства 
не могут быть нейтральными и объединяться с целями. 
Но перевод неформализованных знаний работников 
в формализованные знания организации представляет 
собой единую, нераздельную конструкцию цель-средство 
для менеджеров по УЗ, т. е. их самоцель. Таким образом, 
перевод неформализованных знаний работников в форма-
лизованные для собственника – средство получения при-
были, для менеджера по УЗ – самоцель, для работника – 
отчуждение личного знания.

Согласно Г. Саймону, менеджмент равнозначен приня-
тию управленческого решения и тому, как оно может при-
ниматься более эффективно. Здесь уместно вспомнить 
Аристотеля, который писал, что «не цель бывает пред-
метом решения, а средства к цели»4. Менеджер ставит 
цель и выбирает средства для ее достижения в процессе  
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принятия управленческого решения. Взгляд на принима-
емые в фирме решения с точки зрения всех экономиче-
ских акторов показывает, что каждая их группа опирается 
на несхожие системы ценностей, которые представляют 
собой часть неявного знания людей. Следуя своим соб-
ственным системам ценностей и смыслов, люди рассма-
тривают разные вещи в качестве нейтральных средств. 
Поэтому все группы участников процесса УЗ будут оце-
нивать эффективность использования знаний в качестве 
средства неодинаково. В современной фирме знание явля-
ется по сути единственным неограниченным средством 
достижения целей. Еще Аристотель писал: «если же дости-
жению цели служит одно средство, думают, как ее достичь 
при помощи этого средства и что будет средством для 
этого средства, покуда не дойдут до первой причины, 
находят которую последней»5. Такой причиной – сред-
ством достижения цели собственника – являются знания 
работника.

Использование неформализованных 
и формализованных знаний  
участниками УЗ для достижения  
согласованных целей
Понятие неформализованное знание ввел в научный обо-
рот М. Полани. В 1958 г. в своей работе, переведен-
ной на русский язык в 1985 г. [18], он описал различия 
между неформализованным знанием (tacit knowledge – 
тацитное знание) и формализованным знанием (explicit 
knowledge – эксплицитное знание). Тацитное знание 
или неявное знание – знание личное, сокровенное, оно 
зависит от ситуации, а потому с трудом формализуется 
и распространяется. Источники неявного знания – опыт, 
интуиция конкретного человека.

5 Аристотель. Сочинения. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 102.
6 Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.: Изд-во иностр. лит., 1961. С. 111.
7 составлено по [20, с. 86, табл. 3.1]; дополнения, внесенные автором в таблицу, выделены курсивом, стрелками указаны взаимосвязи; * – см. [21].

М. Полани весьма категорично, но, на наш взгляд, 
справедливо утверждал, что неявное знание на деле 
является господствующим принципом любого знания 
[19, p. 24–25]. Распространенным примером является 
тот факт, что формализованное научное знание зачастую 
есть результат интуиции ученого, представляющей собой 
наглядное проявление неявного знания. Очевидно, тоже 
самое относится и к искусству врача-диагноста, творче-
ству музыканта, чутью предпринимателя и т. п. Продол-
жая фразу Н. Бора «причина, почему искусство может 
нас обогатить, заключается в его способности напоминать 
нам о гармониях, недосягаемых для систематического ана-
лиза»6, можно сказать «и для формализации».

Явное (эксплицитное) знание может быть передано 
от человека к человеку средствами формального языка 
в различных формах. М. Полани предполагал, что люди 
получают знания путем действия – посредством актив-
ного приобретения и систематизации собственного 
опыта. Знание, которое поддается численному и словес-
ному выражению – только малая часть всего человече-
ского знания. По М. Полани, «человек знает больше, чем 
может сказать» [18, с. 9].

Описание характерных отличительных свойств нефор-
мализованного и формализованного знания и их взаимо-
связи приведены на рис7.

Наглядное представление позволяет сделать несколько 
замечаний.

1. В процессах формализации знания и использования 
формализованного явного знания также задействованы 
зрение, слух, руки, т. е. тело человека. Явные знания – это 
знания записанные, видимые, доступные к просмотру или 
прослушиванию и т. д. Через чувства человек постигает 
мир и получает знания сам, через информацию – получает 

Рис. Различия и взаимосвязи нефор-
мализованного и формализованного 
знания
Fig. Differences and connections 
between tacit and explicit knowledge

Неформализованное знание
(Субъективное)

Формализованное знание
(Объективное)

Полученное из опыта (тело) Полученное из рассуждения- дискурса 
(душа, ум)

Одновременное (здесь и сейчас) Последовательное (там и тогда)

Не может быть выражено  
языковыми средствами

Может быть выражено языковыми 
средствами

Неразрывно связано 
с субъектом-человеком

Имеет безличностный характер,  
не связано с субъектом-человеком

Передается через нетрадиционные 
каналы информации  
(6-й, перцептивный канал*)

Передается через традиционные каналы 
информации (5 органов чувств)

Аналоговое (практика, действие) –  
экономика знаний

Цифровое (теория) – цифровая 
экономика
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знания через другого человека. Такие неосознанно вос-
принимаемые ощущения образуют эмпирический базис 
неявного знания, применяемого при формализации, 
поскольку они включают привычки, навыки, традиции, 
правила поведения людей в их взаимосвязи друг с другом 
и с окружающим миром [18, с. 18].

2. Полученное из рассуждения означает ум, но не душу, 
которую следует отнести к субъективному, неформали-
зуемому. Тело – обитель души и разделять их не следует, 
что показано на рис. М. Лаззарато верно подмечает, что 
современные техники управления стремятся к тому, 
чтобы «душа рабочего стала частью производства»8. 
Одной из таких техник представляется УЗ в части пере-
вода знаний работника в знания фирмы.

3. Неявное знание, выраженное формально, теряет 
многое: индивидуальность; свежесть; новизну воспри-
ятия; оригинальность познаваемости; возможность 
обогащения содержания труда, расширения диапазона 
принятия решений, достижения более высокого уровня 
использования информации; глубину усвояемости. Это 
нежелательный результат формализации знаний.

4. Свои неявные знания человек формализует 
в первую очередь для себя, осознанно и неосознанно. 
Он же придает смысл любой информации. Осознав свои 
знания, решает, делиться ими с другими людьми или нет. 
Поэтому усилия менеджеров по УЗ направлены на при-
нуждение к этому работников, в то время как на самом деле 
необходима разработка системы вознаграждения.

Отметим ряд преимуществ неформализованных 
неяв ных знаний работника для реального производ-
ства. Благодаря неявным знаниям человек может обла-
дать следующими производительными способностями 
и возможностями:

• предвидение внешних угроз и визуализация нов-
шеств на внутренней модели своего опыта до момента 
их внедрения в производство, что многократно уве-
личивает внутреннюю ответственность работника;

• работа по частично формализованным алгоритмам, 
что нередко требуется в производственном про-
цессе в непредвиденных ситуациях;

• разработка новых алгоритмов действий при внедре-
нии инноваций;

• мышление логическое и алогическое (последнее 
не менее ценно в нестандартных производственных 
ситуациях);

• ассоциативный поиск информации с помощью всех 
органов чувств и профессиональной интуиции;

• сознательное осуществление большей части инфор-
мационных процессов производства, несмотря 
на наличие бессознательного начала.

Для неформализованных знаний не нужны меры 
безопасности против несанкционированного доступа.  

8 Лаззарато М. Нематериальный труд. Художественный журнал. 2008. № 69. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/23/article/369 (дата обраще-
ния: 15.12.2022).

Неявное знание не поддается кодификации, соответ-
ственно, не может ни храниться, ни передаваться другому 
человеку, т. е. теряет свою ценность по мере увеличения 
временного разрыва между возникновением ситуации 
выбора и принятием решения (совершением действия) 
[22, с. 90–91]. Приведенные аргументы, на наш взгляд, 
достаточны для обоснования бесполезности полной фор-
мализации знаний сотрудников. 

На другой чаше весов находятся преимущества фор-
мализованных знаний для собственника:

• наглядное выражение в форме графика, таблицы, 
текста, позволяющее другим работникам их интер-
претировать и применять;

• хранение и распространение на бумажных и / или 
электронных носителях в виде патентов, технических 
руководств, справочников, чертежей, программного 
обеспечения, видео- и аудиозаписей и т. п.;

• возможность манипулировать сотрудниками, соз-
давая новые смыслы, утверждения, выгодные соб-
ственнику как главному экономическому актору.

Повторное использование массивов знаний дешевле, 
чем их первоначальное создание. Поэтому бо՛льшая часть 
усилий руководства сосредоточена на формализации 
знаний: их документировании, каталогизации и распро-
странении. Для этого в фирме создается специальная 
организационная инфраструктура – набор регламентов, 
реализующих формальную сторону обработки инфор-
мации. Понятно, что убедить собственника сделать 
что-либо без личной выгоды трудно, но четкая регла-
ментация, упорядочивание отношений между работо-
дателем и наемными лицами должны оградить работника 
от несправедливого отчуждения накопленных им знаний 
путем их перевода в документы и процедуры.

В контексте данной статьи особый интерес представ-
ляет классификация знаний К. М. Виига, автора термина 
управление знаниями [23]. Он предложил разделить знания 
на 4 концептуальных уровня, 2 из них – предмет нашего 
внимания. Первый – знания о цели, или идеалистические 
знания. Причем это не просто цели, но и мировоззрение, 
система понятий. Такие знания только частично явные, 
бóльшая их часть не осознана. С их помощью человек под-
сознательно определяет свои возможности постановки 
цели на основе личных ценностей. Второй уровень – это 
практические знания, т. е. умение принимать решения.

Активная роль человека в процессе формализации 
знаний проявляется через творческую деятельность, свя-
занную с постановкой целей. В капиталистической фирме 
это касается собственников и руководителей, но не пер-
сонала. Формализация неявных знаний работников явля-
ется целью руководителей. Первоочередная задача, акту-
ализируемая любым кризисом, – формализовать, чтобы 
затем оцифровать.
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Экономические цели формализации и последующей 
цифровизации по существу всегда соответствуют целям 
управления фирмой, поскольку они состоят в повыше-
нии эффективности деятельности фирмы традицион-
ным путем снижения затрат. На практике эти цели всегда 
имеют комбинированную, комплементарную форму, что 
затрудняет их распознавание. Цифровизация информа-
ционных процессов ведет к глубокому изменению содер-
жания труда, и, как следствие, требований, предъявляе-
мых к квалификации работников на рынке труда. Однако 
социальные цели цифровизации определены не так четко, 
как экономические.

Наиболее существенными для УЗ классификацион-
ными признаками являются разделение знаний 
по возможности их передачи для формализации на явные 
и неявные, по форме материализации (представления) 
на формализуемые и неформализуемые, т. к. для управ-
ления этими видами знаний требуются принципиально 
разные инструменты, например, для управления явными 
знаниями – цифровые технологии, информационные 
системы, компьютерное программированное обучение 
и др. Заметим, что, на наш взгляд, описывая поверхност-
ный слой явлений в непринципиальных случаях, термины 
явное / формализованное, неявное / неформализованное 
допустимо использовать в качестве синонимов, как это 
делают некоторые авторы [24, с. 231]. 

Неявные знания работников фирмы заставляют 
топ-менеджмент искать в управлении знаниями нетради-
ционные способы, акцентировать внимание руководства 
на средствах общения людей, т. е. требуют использования 
методов управления персоналом (УП). С нашей точки зре-
ния, для управления неявными знаниями требуется нали-
чие корпоративной культуры с соблюдением социальных 
норм; внутрифирменных профессиональных сообществ, 
действующих по правилам дарообмена- общения; система 
наставничества. Следует также по-новому продвигать 
культуру общения в известных когнитивных форматах 
(разбор полетов, мозговые атаки, интеллектуальные 
совещания и т. п.). Здесь востребованы соответствующие 
технические средства взаимодействия: видеоконференц-
связь, мессенджеры, социальные сети и пр.

Наличие разных инструментов управления фор-
мализованными и неформализованными знаниями 
(табл. 2) показывает, что у каждого вида функциональ-
ного управления – УЗ и УП – существуют свои сферы 
эффективного применения. Перевод неформализован-
ного (в том числе неявного, скрытого) знания индивида 
в групповое и организационное методами УЗ направ-
лен и на то, чтобы выделить те категории персонала, 
чьи знания вносят наиболее ценный вклад в повышение 
эффективности деятельности фирмы. Намерение соб-
ственника формализовывать знания возникло в первую 
очередь из-за проблемы существования уникальных 
сотрудников и желания сохранить их знания в случае 
их ухода. Однако формализация в рамках УЗ не решит 
эту проблему, поскольку неявное знание неуничтожимо, 
пока есть работник- человек, базы знаний без пользо-
вателей-людей бесполезны, формализованное знание 
не есть знание высокого качества (знание как результат 
творчества и вдохновения). Будучи сконцентрирован-
ным в основном у интеллектуалов-лидеров, неявное зна-
ние не может быть легко отчуждено. В этом также про-
слеживается прямая связь УЗ с УП, которая нуждается 
в их разграничении.

Следовательно, нельзя формализовать все знание, 
к тому же это не требуется. Но использование фор-
мализованных знаний дешевле для собственника, чем 
привлечение высококвалифицированных работников. 
Использование инструментов УЗ позволяет руководству 
формализовать явные и неявные личные знания сотруд-
ников на бумажных и электронных носителях. Отчуж-
денные от работников, они будут надежно и безотказно 
служить целям собственника фирмы.

Особое внимание к инструментарию УЗ приводит 
к подмене целей: основной целью менеджеров становится 
самосохранение и повышение статуса, а инструменты – 
только средством достижения этой цели. Происходит это 
из-за намеренного отделения знания от человека в про-
цессе формализации, без которого не было бы самого УЗ.

С позиции достижения организационной цели  УЗ  
неформализованные явные знания могут, а в некоторых  
случаях и должны переводиться в формализованные.  

Табл. 2. Инструменты управления формализованными и неформализованными знаниями в фирме 
Tab. 2. Tools for managing explicit and tacit knowledge in a firm

Формализованные  
(кодированные; явные) 

Неформализованные  
(некодированные; явные / неявные)

Инструменты 
управления

Знаниями (информацией): 
1. Интранет и Интернет. 
2. Компьютерные технологии.
3. Бизнес-игры (кейсы, производственные проекты). 
4. Средства массовой информации. 
5. Визуализация. 
6. Цифровой портрет личности.

Персоналом: 
1. Профессиональное сообщество. 
2. Наставничество. 
3. Неформальные встречи. 
4. Коучинг (обучение). 
5. Дискуссионные клубы. 
6. Корпоративная культура, культура общения.
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В то же время неявные знания формализовать крайне 
сложно, но можно частично передать путем прямого 
общения сотрудников [25]. Ради этого руководитель 
по согласованию с собственником допускает прямое 
общение сотрудников. Процессы распространения нефор-
мализованных знаний среди сотрудников фирмы анало-
гичны процессам распространения знаний при общении 
в социальных группах, но решение проблемы социали-
зации работников как форма их всестороннего развития 
не интересует владельца фирмы. Замысел собственника – 
не препятствовать данному процессу как порождающему 
творчество, но отслеживать его направленность на дости-
жение целей фирмы, т. е. своих собственных. При этом 
важно, чтобы менеджеры проявляли лояльность по отно-
шению к формированию и развитию креативных групп 
по профес сиональным интересам. Ведь именно там проис-
ходит обмен профессио нальными знаниями сотрудников 
различных функциональных сфер фирмы [26].

При отборе методов УЗ следует принимать во вни-
мание не только их действенность в плане принуждения 
работника отдавать «в общее пользование» личные зна-
ния, но и то, обеспечивают ли эти методы соблюдение 
прав личности и собственности работников на знания. 
Это отдельная проблема, которая практически не рассма-
тривается в работах по менеджменту знаний. Между тем, 
уважение к человеческому достоинству – одно из основ-
ных требований, предъявляемых сегодня к руководи-
телю, поскольку лишь с помощью него в существующих 
экономических условиях руководитель может добиться 
действенного участия подчиненных в повышении эффек-
тивности производства. Не чувствуя уважения к себе, 
работник не будет высказывать свои идеи, составляющие 
квинтэссенцию мыслящей личности. В нынешних эко-
номических условиях УЗ каждый раз, когда работники 
делятся своими производственными и экономическими 
профессиональными идеями, они рискуют потерять 
собственную конкурентоспособность. Руководители 
должны оказывать всестороннее содействие в развитии 
идей своих подчиненных, поощрять их генерирование, 
в том числе и в команде (группе).

При выборе средств и методов повышения эффектив-
ности деятельности фирмы с помощью УЗ руководство 
должно выбрать технологическую или гуманистическую 
концепцию УЗ, т. е. определить на каких знаниях оно 
будет концентрироваться в конечном счете – на форма-
лизованных с помощью ИТ-технологий явных знаниях 
фирмы или неявных знаниях человека.

При технологическом подходе управление знаниями 
сконцентрировано на фиксации (формализации) знаний. 
Руководство тратит усилия на создание и распростране-
ние явных знаний: инструкций, баз данных, информаци-
онных материалов, веб-сайтов и др., что требует крупных 
первоначальных инвестиций в технические устройства, 
программное обеспечение. Информационные техноло-
гии используются для распространения явных знаний.

Гуманистическая концепция основана на ключе-
вой роли человека в организации и взаимном сотруд-
ничестве работников. Поэтому усилия руководства 
направлены на обучение сотрудников и развитие связей 
между работниками для передачи неявных знаний: соз-
дании сообществ, сетей, организации обмена опытом 
и совместной работы. В таком взаимодействии полнее 
проявляются творческие способности людей, их склон-
ности к генерированию новых знаний, новаторству. Тем 
самым, по нашему убеждению, получает реальное вопло-
щение процесс гуманизации фирмы в результате смеще-
ния знания человека в центр производственных отно-
шений. При таком подходе человек рассматривается как 
самоцель экономической деятельности фирмы, поскольку 
человек труда, обладающий профессиональными знани-
ями, есть единственный создатель стоимости капитала 
современной фирмы. В этом случае перевод его неявных 
знаний в явные знания фирмы не требуется.

В связи с этим необходимо законодательно закрепить 
естественное право работников на знание и разрабо-
тать систему мер гуманизации менеджмента знаний. 
Для этого прежде всего требуется обеспечить повыше-
ние величины добавленной стоимости за счет увеличе-
ния в ней доли заработной платы наемных работников. 
Кроме того, поскольку непрерывное обучение персо-
нала становится неотъемлемой частью производствен-
ного процесса, фирмы должны нести социальную обя-
занность непрерывного обучения работников [27], хотя 
это может встретить сопротивление собственников, 
привыкших получать работников, уже подготовленных 
за счет государства. Пока эти две концепции связывает 
перевод неформализованных знаний в формализован-
ные – ценностная установка собственника капиталисти-
ческой фирмы.

Заключение
Выявлена причина, а значит, и сущность перевода знаний 
из неформализованных в формализованные: получение 
готового продукта с использованием неявного знания 
работников (их собственности) обходится владельцу 
фирмы дороже, чем с использованием явных знаний, кото-
рые стали собственностью фирмы в результате перевода. 

Для повышения эффективности производства 
на основе знаний сначала необходимо согласовать цели 
всех участников. Анализ с точки зрения реальности и здра-
вого смысла показывает, что фирма – это место, где разные 
группы, отстаивая свои интересы, находятся в непрерыв-
ном конфликте между собой. Одни группы готовы взаи-
модействовать на солидарной основе, предпо лагающей 
взаимовыгодное сотрудничество. С этими группами 
возможна кооперация и объединение в различные вну-
трифирменные сообщества и союзы. Другие же группы 
привыкли паразитировать, процветая за чужой счет. Коо-
перация с такими группами невозможна, с ними можно 
только жестко конкурировать. 
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В результате слияния предметной цели и средства 
в процессе УЗ в виде перевода, личное знание работника 
становится знанием фирмы. Тем самым в концепции 
УЗ человек-работник оказывается исключенным из виде-
ния организации. Если руководство упускает из поля зре-
ния человека как личность, оно утрачивает чувство соци-
альной реальности. 

Для производства необязательно формализовать 
все знание работников, в особенности неявное. Явное 
и неявное знание неотделимы одно от другого. Поэтому 
необходимо умело и эффективно использовать каждое 
из них соответствующими способами: первое с примене-
нием инструментов УЗ, второе – инструментов УП.

Исследование показало, что менеджеры изымают 
неявные знания работников путем формализации, затем 
агрегируют в конкретных формах в рамках фирмы, име-
нуют корпоративными явными знаниями и превращают 
в собственность владельца фирмы. Главной проблемой 
для собственника при этом является непрерывная гене-
рация неявных знаний наемных работников, их перевод 
в явные знания организации, которые материализуются  

работниками в конечном продукте или услуге для полу-
чения собственником прибыли. Причина для осущест-
вления перевода знаний в явные – получение готового 
продукта с использованием неявного знания работников, 
их собственности, оплата которой должна быть больше, 
чем заработная плата, обходится владельцу фирмы 
дороже, чем при использовании явных знаний, которые 
в результате перевода стали капиталом фирмы.

Исследование может служить основной для дальней-
шего научного поиска в области неявного знания, а также 
теоретической базой для разработки практических мер 
по использованию знаний наемных работников для обе-
спечения эффективной деятельности фирмы с соблюде-
нием их законных прав и интересов.
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Аннотация: Статья посвящена анализу национальных проектов как ключевого элемента комплекса программных 
методов в системе территориального управления современной России, а также обзору локальных инструментов 
представителей региональных и муниципальных органов исполнительной власти. Объект – система территориаль-
ного управления с учетом применяемых программных методов. Предмет – особенности применения программных 
методов и локальных инструментов в контексте системы территориального управления. Цель – определить харак-
тер происходящих в системе территориального управления трансформаций, в том числе роль локальных инструмен-
тов. Использованы методы исторического, системного и институционального анализа. Выявлено, что после предше-
ствующих системных преобразований национальные проекты переживают процесс качественной трансформации, 
направленной на адаптацию к новым экономическим и политическим условиям, в том числе геополитическим, а также 
совершенствование механизмов их реализации. Локальные инструменты выполняют роль актуальных мер, которые 
применялись ограниченно либо не применялись на федеральном уровне. Региональные или муниципальные власти 
самостоятельно разрабатывают пути совершенствования управленческих процессов, которые, в случае успешности 
применения, могут быть переняты на общефедеральном уровне. Зачастую такие инициативы призваны решить целый 
комплекс задач: содействовать открытости власти, налаживать каналы коммуникации между государством и обще-
ством, оптимизировать процессы межведомственного взаимодействия, совершенствовать инструменты работы госу-
дарственных институтов с информацией и данными и т. д., при этом их ключевым недостатком является отсутствие 
унифицированного подхода к применению и, как следствие, разная степень эффективности.
Ключевые слова: территориальное управление, программные методы, стратегическое планирование, цифровизация, 
социальные сети, регион, информационно-аналитические системы
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have not yet been applied at the federal level, or have been applied to a limited extent. Regional or municipal authorities 
independently develop measures to improve management processes, which can later be applied at the federal level. Often 
such initiatives are designed to promote government transparency, establish communication channels between the state and 
society, optimize the interdepartmental interaction, improve the state institutions' tools of information and data management, 
etc. The key disadvantage is differences in the results due to lack of a unified approach to their application.
Keywords: territorial administration, program methods, strategic planning, digitalization, social networks, region, 
information analysis systems
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Введение
История национальных проектов начинается с конца 
1990-х – начала 2000-х гг., когда российское правитель-
ство усиленно разрабатывало различные концепции 
и стратегии дальнейшего развития государства. Так 
появились Федеральные целевые программы (ФЦП) –  
комплекс мероприятий, который должен был обеспе-
чить качественное решение государственных задач 
благодаря поддержке действующей власти и правитель-
ства. ФЦП «представляют собой увязанный по задачам, 
ресурсам и срокам осуществления комплекс научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских, производ-
ственных, социально-экономических, организационно- 
хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем в области 
государственного, экономического, экологического, 
социального и культурного развития Российской Феде-
рации, а также инновационное развитие экономики»1. 
Программы находились под особым контролем Пра-
вительства Российской Федерации, были рассчитаны 
на долгий срок (от 4 лет) и осуществлялись министер-
ствами. Большинство ФЦП охватывали различные субъ-
екты РФ и реализовывались через синтез деятельности 
нескольких органов власти. Программы проектов были 
представлены на специальном сайте2, для некоторых про-
грамм создавались собственные сайты с более подробной 
информирмацией.

Среди ФЦП, затронувших отдельные регионы, можно 
выделить «Программу развития Калининградской обла-
сти на период до 2020 г.»3, «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспе-
чения в сейсмических районах РФ на 2009−2018 гг.»4, 
«Социально-экономическое развитие Республики Ингу-
шетия на 2010−2016 г.»5, «Охрана озера Байкал 
и социально- экономическое развитие Байкальской при-
родной территории на 2012−2020 гг.»6 и др.

Часть проектов ФЦП была преобразована в госу-
дарственные программы, некоторые были отменены 
или стали подпрограммами. Отказ от ФЦП был обу-
словлен невыполнением многих целевых показателей. 
Например, рост объема жилищного строительства 
в РФ до 80 млн кв. м был достигнут только в 2014 г., 
а не в 2010 г., как было заложено в ФЦП7.

5 сентября 2005 г. в обращении к федеральному пра-
вительству, парламенту и руководителям регионов 
Владимир Владимирович Путин представил сформули-
рованную программу приоритетных национальных про-
ектов, которые должны были использоваться параллельно 
с ФЦП и совместно с ними осуществлять «инвестиции 
в человека» по разным направлениям. Было создано  
4 проекта: Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России, Развитие агропромышленного комплекса, Здоро-
вье и Образование [1]. После обращения Президента,  
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Дмитрий Анатольевич Медведев добавил, что в дальней-
шем можно будет расширить список нацпроектов, допол-
нив их проектами Наука и Культура.

Качественно новый виток в истории национального 
стратегического развития РФ произошел в 2018 г. в связи 
с новым президентским сроком В. В. Путина. Такому рез-
кому скачку предшествовали т. н. майские указы Прези-
дента 2012 г., озвученные в день инаугурации. В них были 
обозначены основные векторы социально-экономиче-
ского развития страны до 2020 г. и контрольные показа-
тели, которые должны быть достигнуты к 2018 и 2020 гг., 
среди них – продолжительность жизни, уровень зарплаты, 
количество рабочих мест, доли российских научных 
публикаций в международных журналах и т. д.

Фактически национальные проекты с 2018 г. по насто-
ящее время стали преемниками ФЦП и нацпроектов 
2005 г. Указ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 г.» установил 3 направления работы: человече-
ский капитал, комфортная среда для жизни и экономиче-
ский рост8. Каждый из блоков включает в себя несколько 
отдельных проектов. Проекты категории человеческий 
капитал должны обеспечить развитие социально- 
культурной сферы (здравоохранение, образование, демо-
графия и культура). Блок комфортная среда для жизни 
включает в себя проекты по обеспечению безопасными 
и комфортным дорогами, жильем и объектами город-
ской среды. Блок экономический рост затрагивает наи-
большее количество вопросов – от туризма до цифровой 
экономики.

Главной особенностью нового этапа создания и реали-
зации национальных проектов является беспрецедентная 
цифровизация и, как следствие, медиатизация этой поли-
тической повестки [2].

В конце 2021 г. Минэкономразвития представило 
Правительству отчетные цифры по уровню достижений 
в госпрограммах и нацпроектах. Из документов следует, 
что эффективность реализации нацпроектов в субъек-
тах Российской Федерации составляет 86,3 %. Лидерами 
по выполнению поставленных целей среди регионов 
стали: Тюменская область – 94,3 %, Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 92,4 %, Республика Татарстан – 
92,1 %, Ханты-Мансийский автономный округ – 91,6 %, 
Челябинская область – 91,5 %9.

8 О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г. Указ Президента РФ. Администрация Президента России. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обращения: 07.09.2021).
9 Эксперт оценил реализацию госпрограмм и нацпроектов в России. Российская Газета. URL: https://rg.ru/2021/11/26/ekspert-ocenil-realizaciiu-
gosprogramm-i-nacproektov-v-rossii.html?ysclid=l81h7rrm5r40144063 (дата обращения: 07.09.2021).
10 О системе мониторинга реализации нацпроектов. Экспертный центр электронного государства. URL: https://d-russia.ru/o-sisteme-monitoringa-
realizatsii-natsproektov.html (дата обращения: 10.09.2021).
11 Национальные проекты России. Национальные приоритеты. URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/ (дата обращения: 10.09.2021).
12 Карта реализации национальных проектов в Курской области. Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области. URL: https://
kursk.ru/region/projects/ (дата обращения: 14.09.2021).

Высокие показатели по управлению и реализации 
нацпроектов Минэкономразвития России связывает 
с успехом обновленной системы. В ее основе лежит про-
ектный подход и система цифрового мониторинга, вне-
дренная в феврале 2019 г. и представляющая собой авто-
матизированную систему анализа реализации проектов 
по ряду показателей и характеристик. Созданный ранее 
«Электронный бюджет», система по контролю выделен-
ного на нацпроект бюджета, стала подсистемой цифро-
вого мониторинга, включающей информацию по каждой 
из национальных целей: ключевые показатели, текущие 
и целевые значения, комментарии к ним. В сервис также 
входят данные о сроках исполнения материальной или 
технической части проекта, затраченных ресурсах и т. д. 
Автоматизация процесса сбора необходимой информа-
ции обеспечивается запросом ответственного Мини-
стерства в систему первоисточника. Все это позволяет 
прослеживать динамику по показателям национальных 
проектов и диагностировать возможные отклонения10. 
Для контроля социальных нацпроектов («Демография», 
«Здравоохранение») правительство создало отдельную 
систему на базе Центра информационных технологий 
и систем органов исполнительной власти Рособрнадзора.

Цифровизация как один из ведущих инструментов 
модернизации – одно из важнейших направлений нацио-
нальной политики РФ [3]. Все заявленные проекты осве-
щаются на официальном сайте национальных проектов 
России11, информационном ресурсе о планах развития 
страны и мерах по улучшению качества жизни людей. 
На сайте размещена информация о 14 проектах, а также 
ссылки на другие официальные интернет-платформы 
нацпроектов РФ. Кроме стандартных на 2021 г. Вконтакте 
и Telegram, представлены ссылки на YouTube и Одно-
классники. Активная медиатизация национальных про-
ектов осуществляется как раз через социальные сети 
и телевидение.

Об успехах реализации национальных проектов в реги-
онах также можно узнать на официальных страницах 
представителей местной и региональной власти. Среди 
лидеров по освещению деятельности в области нацио-
нальных проектов можно выделить администрацию 
Курской области – на официальном сайте представлена 
информация по всем 14 проектам, отраженная на инте-
рактивной карте12.
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Интернет служит пространством не только для транс-
лирования идеологического конструкта национальных 
проектов, но и для отслеживания всех этапов осуществле-
ния поставленных целей [4]. Это позволяет всем участни-
кам проектов, от создателей до потребителей, наблюдать 
за процессом их реализации в реальном времени. Исполь-
зование локальных инициатив особенно характерно для 
нацпроектов, поскольку они позволяют учитывать эко-
номические, социальные и культурные особенности кон-
кретного региона и района [5].

Как показывает статистика, национальные проекты 
находятся на высоком уровне реализации, однако мас-
штаб и широкий спектр задач делают их весьма уязви-
мыми для внешних факторов. Реализация нацпроектов 
во многом зависит от общей социально- политической 
обстановки в стране и в мире. Согласно отчету Мини-
стерства финансов Российской Федерации 2020–2021 гг. 
об особенностях реализации проектов, на июнь 2020 г. 
степень реализации выделенных на тот момент средств 
составляла в среднем около 30 % от запланированного 
объема13.

Национальные проекты, как и любая проектная дея-
тельность, имеют свои расчетные показатели и опреде-
ленную стратегию действий, необходимых для достиже-
ния конечной цели [6]. Как показал анализ национальных 
проектов, в том числе и в области цифровизации, степень 
их реализации находится на уровне приблизительно 86 %, 
в некоторых регионах (например, в Челябинской обла-
сти) – более 91 %14.

При этом дестабилизирующие факторы последних 
лет, такие как пандемия COVID-19, геополитическая 
напряженность и нарушения в международных цепоч-
ках поставок, создают дополнительные риски в рамках 
реализации национальных проектов. Поэтому стоит 
учитывать не только первичные факторы, связанные 
с нестабильностью финансовой системы, но и побочные 
эффекты, связанные, например, с обеспечением безопас-
ности облачных хранилищ и баз данных, разработкой 
отечественного ПО и созданием полностью автономной 
системы управления цифровой сферой. 

Кроме того, экстенсивный метод модернизации 
имеет предел – необходимость качественной доработки  
системы. Ряд федеральных программ, в частности 
нацпроект «Цифровая экономика», вполне удовлетво-
ряют требованиям цифровизации15. Однако не все регио-
нальные программы соответствуют требованиям к про-
стоте и надежности, автономности и интегрированности 
цифровых систем [7]. Во многом это и является одной 

13 Воробьев А. С. Особенности реализации национальных проектов в 2020–2021 гг. URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2020/07/
main/4.pdf (дата обращения: 10.09.2021).
14 Кошкин В. Эксперт оценил реализацию госпрограмм и нацпроектов в России. Российская Газета. URL: https://rg.ru/2021/11/26/ekspert-ocenil-
realizaciiu-gosprogramm-i-nacproektov-v-rossii.html?ysclid=l81h7rrm5r40144063 (дата обращения: 07.09.2021).
15 Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты. URL: http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzC
IAietQih.pdf (дата обращения: 10.09.2021).

из ключевых перспектив развития нацпроектов в ближай-
шем будущем, за исключением процесса реакции на изме-
нения в общих условиях жизни и работы системы управ-
ления в РФ [8; 9].

Многие из проектов были запущены с ориентацией 
на завершение основного этапа работы в 2020 г., однако 
ряд системных проблем и особые условия в 2020–2022 гг. 
наложили свой отпечаток на реализацию нацпроектов. 

Результаты
Совершенствование и модернизация механизмов управ-
ления является во многом естественным процессом 
в рамках цифровизации не только системы управления, 
но и общества в целом и проявляется на уровне программ 
федерального значения, в отдельных регионах в виде соб-
ственной инициативы региональных и муниципальных 
властей.

Данный аспект интересен по целому ряду причин. 
Во-первых, в процессе создания собственных инстру-
ментов модернизации системы управления региональные 
власти в первую очередь исходят именно из специфики 
конкретного региона и его населения, учитывая куль-
турные и социальные особенности [10]. Это приводит 
к формированию инструментов «снизу», когда именно 
граждане, проживающие в регионе, формируют для вла-
стей направление работы. Во-вторых, региональный опыт 
позволяет провести своеобразную апробацию тех или 
иных решений путем тестирования в отдельном регионе,  
отмечая возможные проблемы еще до внедрения про-
грамм на федеральном уровне [11].

На рисунке 1 отображены основные локальные 
инструменты в системе территориального управления, 
а также их сильные и слабые стороны.

Так как региональная система управления в значитель-
ной степени опирается на федеральное законодательство, 
большинство нововведений относится не столько к про-
блемам единого документооборота или оценки работы 
сотрудников, сколько к налаживанию прямого контакта 
с гражданами и созданию систем с возможностью полу-
чения обратной связи для поиска возможных ошибок 
или путей улучшения проектов  [12;  13]. При этом, 
в зависимости от вовлеченности населения, количества 
доступных ресурсов региона и желания региональ ных 
властей, для таких инструментов используются различ-
ные платформы, что позволяет рассмотреть доступные 
варианты осуществления таких нововведений на реаль-
ных примерах и дать качественную оценку эффективно-
сти их функционирования.
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Одним из наиболее активно используемых типов плат-
форм являются социальные сети. Главное преимущество 
социальных сетей заключается в возможности использо-
вания уже готового сервиса, позволяющего размещать 
информацию и поддерживать связь с населением в фор-
мате комментария или прямого ответа в личные сообще-
ния в том случае, если этот сервис уже доступен населе-
нию [14; 15].

В качестве примера успешного применения социаль-
ных сетей как инструмента коммуникации с населением 
можно привести официальные группы или страницы 
отдельных представителей системы регионального управ-
ления. Это наиболее распространенный способ работы 
в социальных сетях, зарекомендовавший себя как доста-
точно эффективный и необременительным для бюджета.

В качестве примера страницы представителя системы 
управления можно привести официальную страницу 
главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова 
в социальной сети «Вконтакте»16. Важно отметить, что 
в первую очередь страница направлена на поддержание 
контакта – посты связаны с региональной политикой 
и региональными проектами, а комментарии использу-
ются как основной канал связи, где пользователи просят 
главу региона обратить внимание на некоторые про-
блемы, нередко получая в комментариях ответ от офици-
альных групп администрации главы региона или от адми-
нистрации столицы региона – города Уфы. 

Примером официальной группы региона может высту-
пать группа Рязанской области17. Формат группы позво-
ляет вести переписку с представителями системы управ-
ления в личных сообщениях, участвовать в обсуждениях 
с фиксированной тематикой, проводить голосования 
(в качестве опроса общественного мнения) и, как и в слу-
чае со страницей главы региона, комментировать записи 

16 Страница Радия Хабирова. ВКонтакте. URL: https://vk.com/radiyhabirov (дата обращения: 26.08.2021).
17 Официальное сообщество Рязанской области. ВКонтакте. URL: https://vk.com/ryazanoblast (дата обращения: 26.08.2021).

сообщества. Важно отметить, что ответами на жалобы 
граждан в комментариях занимается не сама группа 
региона, а сообщества отдельных департаментов и мини-
стерств области, ответственных за затрагиваемую сферу. 
Можно сделать вывод о постоянном мониторинге группы 
и о наличии аналитики, которая выражается в распределе-
нии комментариев по пресс-службам элементов системы 
управления.

Данный способ коммуникации распространен повсе-
местно, однако фиксированного шаблона его реализации 
так и не было обнаружено. Во всех регионах осознается 
необходимость присутствия представителей власти 
и реализации работы с населением в социальных сетях, 
признается удобство социальных сетей, но такие системы 
в большинстве случаев создаются в частном порядке, т. е. 
самостоятельно регионами [16; 17]. 

При этом социальные сети практически не предо-
ставляют возможности кастомизации функционала, 
соответственно, представителям власти приходится дей-
ствовать в рамках доступных инструментов. Это важно 
не столько с точки зрения создания собственного интер-
фейса, сколько с точки зрения оптимизации управления, 
т. е. частичной автоматизации процесса распределения 
информации и поиска решения. 

Еще одним распространенным типом платформ явля-
ются официальные сайты. Во-первых, с точки зрения рос-
сийского законодательства сайт, как и телефонный номер 
или официальная электронная почта, лучше идентифи-
цируется и может быть принят в качестве средства офи-
циального ответа. Во-вторых, сайт позволяет создавать 
собственный интерфейс, что делает его более удобной 
платформой для реализации различных способов обрат-
ной связи. На сайте органы регионального управления, 
помимо важной информации, могут также проводить 

Рис. Локальные инструменты в системе территориального управления
Fig. Local instruments of territorial administration

Преимущественно направлены на решение текущих  
и коммуникационных задач
Имеют отношение к оптимизации программных методов

Инициативные решения

Цифровые 
двойники

Официальные 
сайты

Внедрение форм 
дополнительной 

цифровой 
отчетности

Коммуникация 
с населением 

через социальные 
сети

Информационно- 
аналитические 

системы (ИАС)

 + Способствуют созданию новых каналов коммуникации 
с населением

 + Повышают уровень доверия населения за счет результативности 
взаимодействия

 + Повышают контроль реализации принимаемых решений
 + Повышают открытость власти
 + Способствуют мониторингу общественных настроений

 − Отсутствует единообразие
 − Внедряемые решения зачастую фрагментированы
 − Качество исполнения не всегда отвечает стандартам
 − Редко действительно способствуют межотраслевому 
взаимодействию

 − Лишь частично направлены на нивелирование слабых сторон  
программных методов
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голосования или опросы, устраивать консультации или 
создавать формы для запросов населения в том формате, 
в котором они посчитают нужным.

Примером может выступить официальный сайт пра-
вительства Сахалинской области18. Здесь, помимо общей 
информации о регионе и деятельности органов власти, 
представлены отчетные документы, реализован доступ 
к государственным услугам области и, что особенно 
интересно, присутствует раздел приемная граждан. Этот 
раздел позволяет записаться на личный прием, анонимно 
сообщить о коррупционных действиях, отправить элек-
тронный запрос по любому интересующему гражданина 
вопросу или получить онлайн-консультацию на плат-
форме сайта (функция вопрос-ответ). Таким образом, 
фиксируются попытки обеспечить обратную связь всеми 
доступными на данный момент способами.

Однако есть ряд причин, по которым сайты не могут 
стать единственным инструментом работы в виртуальном 
пространстве. Во-первых, создание, поддержка и модер-
низация сайта требует куда больших финансовых вложе-
ний, чем ведение соцсетей. Во-вторых, сайт, в отличие 
от группы в социальной сети, не находится в едином про-
странстве с населением, т. е. существует необходимость 
перенаправлять граждан на платформу. Из-за меньшего 
числа активных граждан эффективность таких инструмен-
тов, как голосование или обсуждение, сильно снижается. 
Главное преимущество социальных сетей заключается 
в бóльшей аудитории и вовлеченности [18; 19].

Еще один инструмент работы территориальных вла-
стей в виртуальном пространстве – комплексная сеть 
информационных ресурсов. В данном случае подразуме-
вается сложная взаимосвязанная система, состоящая как 
из сайтов и страниц в соцсетях, так и из набора собствен-
ных приложений с уникальным интерфейсом. Наиболь-
шее развитие данный инструмент получил в Москве. 

Центральным ресурсом московской инфраструктуры 
является «Официальный портал Мэра и Правительства 
Москвы»19. Данный ресурс, существующий как на сайте, 
так и в специальном мобильном приложении, располагает 
широчайшим функционалом. Это информационная плат-
форма с официальной информацией от мэрии Москвы, 
страница госуслуг, на которой можно получить доступ 
ко всему региональному и, что важно, муниципальному 
спектру услуг, платформа для голосования и обсуждений, 
а также осуществления обратной связи с представите-
лями системы управления.

При этом существует ряд дополнительных мобиль-
ных приложений: «Помощник Москвы», созданный 
для помощи Центру организации дорожного движения 
от граждан20, отдельное приложение для обратной связи 

18 Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области. URL: https://sakhalin.gov.ru/ (дата обращения: 26.08.2021).
19 Официальный портал Мэра и Правительства Москвы. URL: https://www.mos.ru/ (дата обращения: 30.08.2021).
20 Помощник Москвы. URL: https://xn--b1algahcegbed6a6gqb.xn--p1ai/ (дата обращения: 30.08.2021).

«Наш город» с возможностью отправить официальный 
запрос по проблеме с благоустройством, приложение 
для обсуждений и голосования «Активный гражданин». 
Обращаясь к властям через данные приложения, житель 
подает официальный запрос, заполняя формы и предо-
ставляя свои личные данные. В то же время формат при-
ложения с собственной инфраструктурой является более 
привлекательным для граждан, что обеспечивает доста-
точно высокий уровень вовлеченности населения.

Указанные выше инструменты не только работают как 
средство коммуникации между населением и террито-
риальными властями, но и позволяют в той или иной мере 
оптимизировать работу системы регионального управ-
ления [20–22]. У основных видов таких инструментов, 
помимо явных плюсов и минусов, отмечается и разный 
уровень интеграции в систему управления. Важно отме-
тить, что уровень интеграции зависит и от систематиза-
ции процесса [23; 24]. Если порядок получения инфор-
мации или формирования запроса конкретному органу 
не определен, то для граждан система будет мало отли-
чаться от стандартного способа подачи запроса [25].

С этой точки зрения лучшим из инструментов явля-
ется комплексная сеть информационных ресурсов, инте-
грированная в работу мониторинговых и аналитических 
подразделений конкретных ведомств. В данном случае 
адресация запроса либо автоматизирована, либо ограни-
чена функционалом самого приложения, что позволяет 
систематизировать работу с запросами и значительно 
оптимизировать процесс аналитической работы. 

Заключение
В контексте данной статьи взаимодействие, система-
тизация и оптимизация – куда более важные критерии, 
чем доступность и распространенность платформы. 
Как показал анализ локальных инструментов регионов, 
далеко не все из них способны серьезно повлиять на каче-
ство работы системы управления, нередко пропорцио-
нально повышая нагрузку на администрацию региона.

Однако нельзя говорить о том, что какой-либо 
из указанных инструментов бесполезен. Каждый из них 
дает важный опыт и увеличивает уровень публично-
сти и открытости региональной системы управления. 
Использование представителями региона всех типов 
платформ и инструментов положительно влияет на реле-
вантность мониторинга, что значительно повышает каче-
ство предоставляемой аналитики по региону. В зависи-
мости от возможностей платформы, эта аналитика может 
быть систематизирована и подкреплена актуальными 
медиаметрическими данными, что, в свою очередь, уже 
может оказывать серьезное влияние на всю систему.
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Несмотря на то, что некоторые локальные инстру-
менты создаются по инициативе региональных и местных 
властей, они представляют собой пилотные версии, кото-
рые впоследствии могут быть внедрены на федеральном 
и региональном уровнях.

Важно подчеркнуть, что на данный момент выявлен-
ные инициативные инструменты позволяют оперативно 
оценивать эффективность деятельности представите-
лей органов исполнительной власти различного уровня, 
причем зачастую без привлечения специализирован-
ных инструментов. Статистика охвата и вовлеченно-
сти в социальных сетях, самостоятельных приложениях 
и на некоторых сайтах часто находится в открытом 
доступе. Таким образом, оценить эффективность работы 
инициативы могут сами сотрудники администрации 
на основе доступной информации об охвате населения, 
активности обсуждений, количестве репостов или ком-
ментариев, общих настроений и отзывов о работе плат-
формы и самих органов управления. В данном случае 
цифровизация институтов системы территориального 

управления путем использования разных виртуальных 
платформ разрывает дистанцию между властью и насе-
лением. Эффективная работа на всех платформах также 
могла бы способствовать повышению прозрачности 
работы системы управления и увеличению доверия насе-
ления к действиям власти, что представляется особенно 
актуальным на муниципальном и региональном уровнях.
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Аннотация: Привлекательность региона должна рассматриваться не только применительно к отдельным категориям 
интересантов (инвесторы, туристы, мигранты, собственное население региона), но и как комплексное явление. При 
этом необходимо различать привлекательность как социально-психологическое явление и факторы, влияющие на эту 
оценку. Cтатья посвящена интегральной оценке привлекательности регионов России и анализу места Сахалинской 
области среди других регионов. Цель – выявить степень привлекательности Сахалинской области на фоне страны 
и проанализировать составляющие ее привлекательности. Основные методы – расчет интегрального ранга, оценка 
влияния особенностей региона на его привлекательность. Составлен интегральный ранкинг регионов России по при-
влекательности (по данным 2020 г.), дан краткий анализ 10 первых и последних регионов в ранкинге, проведена деком-
позиция интегрального ранга Сахалинской области, по 3-балльной шкале оценено влияние отдельных особенностей 
Сахалинской области на место в общероссийском ранкинге (по 4 основным аспектам привлекательности). Показана 
возможность на основе известных рейтингов и ранкингов с некоторыми дополнениями (особенно в части миграцион-
ной привлекательности) рассчитывать комплексную ранговую оценку привлекательности регионов страны относи-
тельно друг друга. Достаточно высокое 24 место Сахалинской области в интегральном ранкинге обусловлено прежде 
всего специфическим островным расположением, уникальностью природы, в меньшей степени – освоением природ-
ных ресурсов (нефти, природного газа и рыбы). Из всех основных аспектов привлекательности ведущим по вкладу 
в общий ранг оказался аспект аттрактивности региона для туристов. Можно констатировать заметную односторон-
ность привлекательности Сахалинской области, что необходимо учитывать в разработке мер по ее повышению.
Ключевые слова: Сахалинская область, интегральная привлекательность, инвестиционная привлекательность, 
миграционная привлекательность, туристская привлекательность, привлекательность для населения региона, ранкинг 
регионов России

Цитирование: Голубченко С. И. Привлекательность Сахалинской области: место среди регионов России и струк-
тура. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические 
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Abstract: The attractiveness of the region should be considered not only in relation to certain categories of interested 
parties (investors, tourists, migrants, the region’s population), but also as a complex phenomenon. At the same time, 
it is necessary to distinguish between attractiveness itself as a socio-psychological phenomenon and the factors influencing 
it. The article is devoted to the integral assessment of the Russian regions’ attractiveness and the analysis of the Sakhalin 
Region’s place among other regions. The goal of the article is to identify the degree of Sakhalin region’s attractiveness 
compared to the other regions and analyze the components of its attractiveness. The main methods are integral ranking and 
assessment of the region’s features influence on attractiveness. The author compiled an integral ranking of Russian regions 
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by attractiveness (as of 2020), performed a brief analysis of the first and last 10 regions in the ranking, analyzed the integral 
rank of the Sakhalin region, and assessed the influence of certain features of the Sakhalin region in the all-Russian ranking 
(according to 4 main aspects of attractiveness). Based on well-known ratings and rankings with some additions, it is possible 
to calculate a comprehensive ranking of regions’ attractiveness relative to each other. The Sakhalin Region occupies 
the 24th place in the integral ranking primarily due to the island’s location and the uniqueness of its nature. To a lesser 
extent it is influenced by the development of natural resources, such as oil, natural gas, and fish. Attractiveness for tourists 
contributes to the overall rank the most. The attractiveness of the Sakhalin Region is noticeably one-sided, which must be 
taken into account in the development of measures to improve it.
Keywords: Sakhalin region, integral attractiveness, investment attractiveness, migration attractiveness, tourist attractiveness, 
attractiveness for the population of the region, ranking of Russian regions
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Введение
На сегодняшний день ситуация в стране и по всему миру 
диктует необходимость поиска места каждого региона 
в решении общенациональных проблем, не говоря уже 
о важности решения региональных и локальных проблем. 
Многие из таких решений лежат в области повышения 
привлекательности территории [1–3], причем адресо-
ванной не только внешним категориям интересантов 
(мигранты, туристы, инвесторы), но и собственному 
населению. Соответствующие меры могут быть очень 
разными, как имиджевыми (вроде новых форм взаимо-
действия чиновников с населением или коррекции содер-
жания выступлений губернатора), так и направленными 
на конкретные черты территории (улучшение состояния 
дворов, реконструкция аэропорта и т. п.) [4–6]. С точки 
зрения страны важно найти в каждом регионе сильные 
стороны, которые могут стать основой для дальнейшего 
развития, в том числе с помощью удержания местного 
населения и привлечения внешних потоков мобиль-
ных ресурсов (трудовых, финансовых). С точки зрения 
региона следует определить наиболее важные категории 
интересантов, которых легче будет привлечь с использо-
ванием специфических преимуществ данной территории.

Привлекательность региона, как и территории – слож-
ное явление. Причина этой сложности кроется, во-пер-
вых, в субъективности восприятия. Привлекательность 
формируется в сознании под воздействием личных 
качеств индивида, его жизненного опыта, а также спец-
ифики информации, ставшей основой для формирования 
оценки привлекательности [7]. Схожие индивиды фор-
мируют социальные категории, для которых можно гово-
рить о групповой привлекательности. Как правило это 
туристы, мигранты, инвесторы и местное население тер-
ритории [3; 8; 9]. При этом одни особенности региона 
определяют его привлекательность для всех категорий 
интересантов, а другие влияют на отдельные категории. 
Во-вторых, необходимо учитывать динамичность при-
влекательности региона, неизбежную ввиду как объек-
тивных процессов, происходящих на территории (новое  

строительство, изменение границ, изменение статуса 
и т. п.), так и подвижек в восприятии под влиянием субъ-
ективных изменений (успешные либо неудачные меры 
властей по привлечению туристов, осуществлению регио-
нальной политики). В-третьих, привлекательность всегда 
относительна: одни регионы привлекательнее других, 
а на привлекательность конкретной территории могут 
влиять события, происходящие далеко за ее пределами.

Структура привлекательности также сложна – ее эле-
менты можно анализировать через сферы жизни региона 
(природную, социальную, экономическую, культурную, 
политическую) [6], степень управляемости (относи-
тельно управляемые, трудно- и неуправляемые) [3], кате-
гории населения (уже перечисленные и др.), прочие 
особенности. Через призму привлекательности можно 
рассматривать практически любые черты территории.

В научной и аналитической литературе привлекатель-
ность региона часто рассматривается через влияющие 
на нее факторы [10–12] либо через результат ее влияния 
на социальные процессы [13; 14]. Несомненно, такие 
подходы имеют смысл, но все же само явление привле-
кательности как социально-психологическоий феномен 
стоит отделять от системы влияющих на него факторов 
и веера последствий. С другой стороны, описание при-
влекательности невозможно без использования инфор-
мации о факторах и результатах.

Привлекательность представляет собой степень пози-
тивности / негативности образа соответствующей терри-
тории (страны, региона, города и т. д.), существующего 
в восприятии человека и групп людей [5; 15–17]. Оценка 
привлекательности часто реализуется как выявление места 
территории на определенной шкале (количественной или 
качественной) либо в рейтинге / ранкинге подобных объ-
ектов [5; 9]. Внимание к отдельным видам привлекательно-
сти оправдано прежде всего в свете разработки конкрет-
ных мер по ее повышению – это требует таргетирования, 
привязки к конкретным категориям людей, которые оказы-
ваются важнее для территории.
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В то же время существует смысл интегрального рас-
смотрения привлекательности как явления социально- 
психологического, при том имеющего более широ-
кий смысл [6]. На уровне восприятия имидж территории 
формируется как единый, и нередко именно на такой 
совокупный образ могут ориентироваться акторы в ходе 
принятия тех или иных решений, значимых в т. ч. и для 
социально-экономического развития. Речь о субъектив-
ных решениях при подведении итогов конкурсов (про-
ектов, грантов и т. п.), размещении новых объектов и т. д. 
Проявлением такого комплексного восприятия можно 
считать, например, ситуации своеобразного соперниче-
ства некоторых городов и регионов, известные в России 
и других странах: Москва и Санкт-Петербург, Вологда 
и Череповец, Башкортостан и Татарстан, Рио-де-Жанейро  
и Сан-Паулу, Ливерпуль и Манчестер и др.

Комплексный подход к оценке привлекательности зна-
чим и по той причине, что разные ее виды не имеют жест-
кого разграничения. Например, привлекательность для 
своего населения (фактически удовлетворенность средой 
жизни) проявляется не только в соцопросах, на которых 
строятся многие исследования, но и в оттоке населе-
ния  [18]. Следовательно, социальная привлекательность 
частично совпадает с миграционной. Можно сказать, 
что существуют пересечения между привлекательностью 
инвестиционной и туристской, миграционной и турист-
ской и т. д.

Таким образом, комплексный подход к оценке при-
влекательности регионов оправдан так же, как и отрас-
левой, и мы предпримем попытку осуществить такую 
интегральную оценку. В работе нашел применение метод 
ранкинга (расчет интегрального ранга регионов России)  
и оценочный метод (оценка влияния особенностей реги-
она на аспекты его привлекательности). Информационной 
основой для расчетов и анализа стали рейтинги и ранкинги 
агентства «RAEX-Аналитика» (RAEX), Агентства страте-
гических инициатив (АСИ), Национального рейтинго-
вого агентства (НРА), Центра «Рейтинг», а также данные 
Росстата и ряда публикаций о Сахалинской области.

Результаты
Существуют рейтинги регионов России по инвестици-
онной и туристской привлекательности, качеству жизни 
и социальному благополучию (могут рассматриваться 
в свете привлекательности для собственного населения). 

1 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 г. Рейтинговое агентство «RAEX-Аналитика». URL: https://raex-a.ru/ratings/
regions/2020 (дата обращения: 01.03.2022).
2 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Агентство стратегических инициатив. URL: https://asi.ru/
government_officials/rating/ (дата обращения: 01.03.2022).
3 IX ежегодная оценка регионов России инвестиционной привлекательности. Национальное рейтинговое агентство. URL: https://www.ra-national.ru/
sites/default/files/analitic_article/IPR_2021_fin.pdf (дата обращения: 01.03.2022).
4 Национальный туристический рейтинг – 2021. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». URL: http://russia-rating.ru/info/20156.html 
(дата обращения: 01.03.2022).
5 Рейтинг качества жизни. Агентство стратегических инициатив. URL: https://www.asi.ru/government_officials/quality-of-life-ranking/ (дата обраще-
ния: 01.06.2022).

За пределами внимания авторов региональных рейтингов 
остается привлекательность для мигрантов. Рассмотрим 
подробнее имеющиеся рейтинги и место Сахалинской 
области среди других российских регионов.

Наиболее известны три варианта инвестиционного 
рейтинга регионов России:

• рейтинг инвестиционной привлекательности регио-
нов России1;

• национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ2;

• оценка инвестиционной привлекательности регио-
нов России3.

Рейтинг RAEX строится на оценке инвестицион-
ного потенциала и инвестиционных рисков, досту-
пен расчет и анализ по итогам 2019 г. Рейтинг АСИ 
нацелен на характеристику инвестиционной политики 
в каждом регионе и включает формализованный анализ 
в основном качественных данных, доступен частично 
(топ-20 и лидеры федеральных округов), последний опу-
бликован за 2022 г. Рейтинг НРА использует статистиче-
ские данные о факторах инвестиционной привлекатель-
ности, анализируемые в том числе с применением опросов 
и экспертных оценок, последний за 2020 г. Несколько 
упрощая, можно сказать, что первая методика наиболее 
раскрывает экономическое состояние региона, вторая – 
политологическое, третья – социологическое.

Оценка туристской привлекательности не так востре-
бована, тем не менее существует методика, разработан-
ная и используемая Центром информационных комму-
никаций «Рейтинг»4. Привлекательность для туристов 
входит в расчет как составная часть наряду с данными 
о туристском потенциале, следовательно, результат 
не совсем соответствует привлекательности, но корре-
лирует с ней.

Привлекательность регионов для собственного 
населения будет проанализирована на основе рейтин-
гов по качеству жизни и по социальному благополу-
чию. Агентство стратегических инициатив определяет 
качество жизни по результатам оценки за 2020 г.5 Этот 
индекс складывается из оценки мер регио нальных орга-
нов исполнительной власти по созданию качественной 
среды для жизни, а также из социологического индекса 
приверженности людей своему населенному пункту. 
Социальное благополучие Фонд развития гражданского 
общества (ФоРГО) предлагает оценивать по показателю  
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отношения средней заработной платы к стоимости потре-
бительской корзины, выполняя этот расчет по данным  
Росстата ежеквартально6.

Рейтинги миграционной привлекательности нам неиз-
вестны. Для составления такого списка регионов Рос-
сии мы использовали данные о прибытиях и выбытиях 
мигрантов, внешних для каждого региона за 2020 г.7 Ран-
кинг стал результатом сложения позиций, занятых регио-
нами по значению коэффициентов прибытий и выбытий 
(на 10 тыс. жителей) за год.

Интегральный ранкинг привлекательности регионов 
(табл. 1) получен с помощью обработки данных рейтин-
гов и ранкингов по 4 видам привлекательности.

Основой для таблицы стали имеющиеся данные 
по всем видам привлекательности за 2020 г. Мы отказались 
от использования весовых коэффициентов, приняв зна-
чимость всех четырех видов привлекательности относи-
тельно друг друга как равную. Подробный анализ таблицы 
может послужить материалом для отдельной статьи или 
даже цикла статей, мы лишь обратим внимание на некото-
рые общие моменты и подробнее остановимся на положе-
нии Сахалинской области. Важно учесть, что 2020 г. был 
кризисным – временем начала пандемии COVID-19.

Лидерство Москвы, расположение Санкт- Петербурга 
и обеих пристоличных областей в топ-10 ожидаемо. Инте-
рес вызывают низкие значения некоторых отраслевых ран-
гов (прежде всего по миграциям). Высокие позиции Татар-
стана и Белгородской области также неудивительны ввиду 
очевидных успехов территорий по многим направлениям 
регионального развития и значительных усилий по попу-
ляризации в информационном поле (особенно со стороны 
Татарстана). Привлекает внимание место Тюменской 
области, ранги которой выглядят весьма сбалансированно. 
Статус «матрешечного» региона, во многих вопро-
сах являющегося материнским для двух нефтегазовых  

6 Индекс социального благополучия (1 квартал 2022 г.). ТОП-35. URL: http://civilfund.ru/mat/143 (дата обращения: 30.07.2022).
7 Численность и миграция населения РФ. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13283 (дата обращения: 31.07.2022).

автономных округов скорее всего, оказал решающее 
влияние на итоговое 2 место в интегральном ранкинге. 
Оставшиеся регионы первой десятки – Свердловская, 
Новосибирская и Нижегородская области – помимо раз-
витой промышленности отличаются межрегиональной 
значимостью, т. к. их центры не только являются центрами 
федеральных округов, но и много десятилетий находятся 
в числе крупнейших городов России со сферами влияния, 
выходящими далеко за границы своих регионов.

Интересно, что некоторые заведомо сильные регионы 
оказались на более низкой позиции из-за одного из ран-
гов, часто – привлекательности для собственного насе-
ления. Примерами такого рода являются Краснодарский 
край, Ростовская и Самарская области. Имеются и обрат-
ные примеры – по одному из рангов регион занимает 
высокое место, что «вытягивает» его вверх. В частности, 
это Якутия (высокая привлекательность для собствен-
ного населения), Приморский и Алтайский край (благо-
даря туристскому рангу).

Нижняя часть интегрального ранкинга в основном 
содержит регионы, часто входящие в списки аутсайдеров. 
В то же время здесь нет Республики Тыва, занявшей 11 место 
с конца, зато присутствуют Псковская и Орловская обла-
сти. У регионов конца таблицы зачастую есть относительно 
сильные стороны, все же не позволившие им занять более 
высокие места (привлекательность для своего населения 
у Забайкальского края и Еврейской АО, туризм у Псковской 
области и Дагестана, миграция у Карачаево-Черкесии).

Сахалинская область – регион, занимающий доста-
точно высокое место в итоговом ранкинге, опережает 
все регионы Дальнего Востока и Сибири кроме Якутии 
(и находится выше Якутии по двум из отраслевых показа-
телей). Ниже остальных показателей оказалась лишь при-
влекательность для мигрантов – здесь Сахалин выглядит 
хуже многих регионов, расположенных восточнее Урала.

Табл. 1. Ранкинги привлекательности регионов России: интегральный и отраслевые (инвестиционный, для своего населения, туристский, 
миграционный) 
Tab. 1. Rankings of the Russian regions attractiveness: integral and sector-specific (investment, for region's population, tourist, migration)
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1 Москва 1,0 1,0 2,0 30,0 6 Новосибирская обл. 18,0 18,5 15,0 10,0

2 Тюменская обл.  
(без округов) 7,0 5,0 18,0 5,5

7 Белгородская обл. 5,0 12,0 33,0 12,5

8 Нижегородская обл. 10,5 23,0 11,0 18,5

3 Татарстан 4,0 6,0 8,0 21,0 9 Санкт-Петербург 2,0 3,0 3,0 61,0

4 Московская обл. 3,0 10,0 1,0 36,5 10 Ленинградская обл. 8,0 13,0 19,0 30,0

5 Свердловская обл. 24,0 11,0 10,0 7,5 11 Калининградская обл. 17,0 27,0 24,0 4,0
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12 Краснодарский край 6,0 66,0 4,0 3,0 51 Адыгея 48,0 38,0 70,0 40,0

13 Воронежская обл. 9,0 22,0 29,0 25,0 52 Хабаровский край 38,0 43,5 40,0 77,5

14 Саха (Якутия) 21,0 8,0 48,0 16,0 53 Амурская обл. 27,0 32,0 63,0 79,5

15 Тульская обл. 15,0 16,0 28,0 34,0 54 Хакасия 78,0 14,0 67,0 48,5

16 Самарская обл. 13,0 53,0 14,0 16,0 55 Чукотский АО 61,0 18,5 85,0 44,0

17 Ростовская обл. 22,0 63,0 17,0 2,0
56 Архангельская обл. 

(без округа) 64,0 37,0 38,0 70,5
18 Челябинская обл. 19,0 41,0 16,0 30,0

19 Липецкая обл. 16,0 40,0 30,0 21,0 57 Саратовская обл. 51,0 56,0 32,0 73,0

20 Ханты-Мансийский АО 10,5 4,0 50,0 44,0 58 Ненецкий АО 60,0 21,0 83,0 48,5

21 Башкортостан 14,0 46,0 9,0 40,0 59 Бурятия 71,0 42,0 43,0 57,0

22 Крым 58,5 48,0 5,0 1,0 60 Астраханская обл. 39,5 50,5 44,0 83,0

23 Калужская обл. 12,0 39,0 39,0 25,0 61 Тверская обл. 65,0 67,5 21,0 64,0

24 Сахалинская обл. 20,0 7,0 22,0 68,0 62 Костромская обл. 68,0 77,0 58,0 16,0

25 Красноярский край 31,0 29,5 36,0 21,0 63 Омская обл. 50,0 50,5 35,0 84,0

26 Волгоградская обл. 42,0 60,0 27,0 9,0 64 Кировская обл. 66,5 70,5 51,0 34,0

27 Кемеровская обл. 41,0 31,0 26,0 40,0
65 Кабардино-Балкарская 

Респ. 81,0 61,5 57,0 25,0
28 Курская обл. 33,0 54,0 56,0 5,5

29 Удмуртская Респ. 34,0 25,0 42,0 48,5 66 Ингушетия 82,5 49,0 82,0 12,5

30 Ямало-Ненецкий АО 25,0 2,0 77,0 48,5 67 Ивановская обл. 58,5 85,0 55,0 30,0

31 Пермский край 36,5 43,5 20,0 53,5 68 Алтай 82,5 58,0 64,0 25,0

32 Вологодская обл. 54,0 15,0 34,0 53,5 69 Томская обл. 56,0 35,0 66,0 81,0

33 Севастополь 55,0 36,0 60,0 7,5 70 Тамбовская обл. 26,0 73,0 75,0 65,5

34 Приморский край 30,0 46,0 7,0 76,0 71 Чеченская Респ. 80,0 52,0 61,0 48,5

35 Ульяновская обл. 29,0 69,0 37,0 25,0 72 Смоленская обл. 35,0 75,0 62,0 73,0

36 Иркутская обл. 47,0 28,0 13,0 73,0 73 Марий Эл 77,0 58,0 65,0 48,5

37 Ярославская обл. 23,0 61,5 23,0 53,5 74 Коми 73,0 33,0 69,0 75,0

38 Пензенская обл. 46,0 29,5 52,0 36,5 75 Тыва 85,0 26,0 81,0 61,0

39 Камчатский край 32,0 9,0 68,0 57,0 76 Забайкальский край 66,5 34,0 74,0 79,5

40 Новгородская обл. 28,0 70,5 59,0 12,5 77 Псковская обл. 69,0 83,0 47,0 57,0

41 Карелия 63,0 46,0 31,0 34,0 78 Орловская обл. 62,0 67,5 71,0 61,0

42 Оренбургская обл. 52,5 55,0 41,0 30,0 79 Дагестан 74,0 84,0 46,0 61,0

43 Ставропольский край 49,0 79,0 12,0 40,0
80 Карачаево-Черкесская 

Респ. 84,0 82,0 79,0 40,0
44 Владимирская обл. 43,0 72,0 25,0 44,0

45 Алтайский край 44,0 81,0 6,0 53,5 81 Мордовия 70,0 65,0 72,0 82,0

46 Мурманская обл. 39,5 24,0 53,0 68,0 82 Еврейская АО 75,5 58,0 84,0 77,5

47 Рязанская обл. 57,0 64,0 45,0 18,5 83 Калмыкия 72,0 80,0 78,0 65,5

48 Брянская обл. 45,0 74,0 54,0 12,5 84 Курганская обл. 79,0 76,0 73,0 70,5

49 Чувашская Респ. 52,5 20,0 49,0 68,0 85 Северная Осетия 75,5 78,0 76,0 85,0

50 Магаданская обл. 36,5 17,0 80,0 61,0
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Декомпозиция полученных рангов Сахалинской обла-
сти показывает, что относительно высокие места регион 
получил по инвестиционному рейтингу НРА (5 место), 
рейтингу социального благополучия ФоРГО (3 место), 
рейтингу по прибытиям мигрантов (15 место). С другой 
стороны, явное отставание заметно по таким показате-
лям, как инвестиционный рейтинг RAEX (43 место), рей-
тинг качества жизни АСИ (25 место), рейтинг по выбы-
тиям мигрантов (78 место).

Перейдем к более подробному анализу привлекатель-
ности Сахалинской области, отталкиваясь от ее оценки 
на фоне других регионов страны. Для ответа на многие 
вопросы необходимо продолжение исследований. Допол-
нение недостающих данных и уточнение методики позво-
лит, например, выявить динамику интегральной при-
влекательности регионов в период до начала пандемии, 
а также после 2020 г.

Привлекательность территории во многом базируется 
на массовых шаблонах ее оценки, восприятия – широко 
известных элементах имиджа. Как показывает изучение 
имиджа Сахалина (Курилы в данном случае можно не отде-
лять от главного острова региона), его основу составляет 
удаленность, изолированность от остальной России, важ-
ные эпизоды истории, такие как места ссылки и места, 
тесно связанные с «инородным» населением (главным 
образом, корейцами и японцами, хотя иногда вспоминают 
про айнов и нивхов) [19; 20]. Массовую известность также 
имеет уникальная природа острова – есть медведи, рыба, 
обилие кровососущих насекомых, своеобразие раститель-
ности (бамбук, огромные лопухи), резкие перепады темпе-
ратуры (потепления зимой, похолодания летом) [21; 22]. 
В целом экзотичность способствует формированию ско-
рее притягательного образа, но не для постоянного прожи-
вания, а для кратковременного посещения. Стереотипы, 

8 Заблуждения про Сахалин. Область на островах. URL: https://xn-----6kcbbbl1euafhazifkg2d5g.xn--p1ai/2020/05/07/zabluzhdeniya-pro-sahalin/ (дата 
обращения: 05.08.2022).
9 РСПП: Сахалинская область потеряет положительный имидж из-за ареста Хорошавина. Вести.Ру. 06.03.2015. URL: https://www.vesti.ru/
article/1708602 (дата обращения: 01.08.2022).
10 Блогер Варламов заявил, что не хотел бы жить в Южно-Сахалинске. ASTV.RU. 13.08.2019. URL: https://astv.ru/news/society/2019-08-13-bloger-
varlamov-zayavil-chto-ne-hotel-by-zhit-v-yuzhno-sahalinske (дата обращения: 01.08.2022).
11 Национальный атлас России: в 4 т. Т. 1. Федер. агентство геодезии и картографии. М.: Роскартография, 2008.

шаблоны, мифы о Сахалине и Курилах как часть образа 
региона находят отражение в информационном поле8.

Влияние на имидж региона могут оказывать не только 
его постоянные особенности, но и самые разные собы-
тия. Позитивное значение имеют, например, значимые 
мероприятия (спортивные, политические и т. п.), круп-
ные новостройки (освоение месторождений, проекты 
известных компаний). Негативное влияние могут ока-
зывать криминальные происшествия9 и отрицательные 
оценки лидеров общественного мнения10.

Влияние конкретных особенностей Сахалинской обла-
сти на ее привлекательность может быть разноплановым 
как в смысле значимости для разных категорий интересан-
тов, так и смысле многовекторности: имея положительное 
значение в одном аспекте, определенная особенность одно-
временно может иметь отрицательное значение в другом.

Предпримем попытку оценки особенностей региона 
через призму его привлекательности, условно разделив эти 
особенности на четыре группы: географическое положе-
ние, природные ресурсы и условия, социальные и культур-
ные черты, экономические и политические особенности. 
Каждый факт получит оценку его значимости для 4 видов 
привлекательности: при выраженном положительном 
влиянии речь идет о том, что данная черта способствует 
высокому месту в рейтингах (высокая), при выраженном 
отрицательном влиянии – низкому месту (низкая), а если 
нет явно выраженного влияния, либо в одном факте соче-
таются приблизительно равные разнонаправленные силы – 
это соответствует средним значениям ранга (средняя).

Географическое положение Сахалинской области11 
делает привлекательность региона достаточно высокой. 
Лишь для потенциальных мигрантов она оказывается ниже 
среднего по данной группе факторов (табл. 2). Наиболь-
ший вклад в общую привлекательность вносит близость 

Табл. 2. Влияние географического положения Сахалинской области на ее отраслевую привлекательность 
Tab. 2. Influence of Sakhalin region’s geographic location on its sector-specific attractiveness

Факты
Привлекательность

Инвестиционная Миграционная Туристская Для своего 
населения

Удаленность от крупных центров Средняя Низкая Высокая Низкая

Островная изоляция Средняя Низкая Высокая Средняя

Приморское положение Средняя Средняя Высокая Высокая

Близость к важным странам Дальнего Востока 
(Япония, Китай, Южная Корея) Высокая Средняя Высокая Высокая
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к экономически мощным странам Дальнего Востока. 
Среди всех категорий интересантов в наибольшей мере 
оказываются в выигрыше туристы.

Природа [19; 21; 23] также повышает аттрактивность 
анализируемого региона (табл. 3). Из 10 черт лишь  3  
могут считаться скорее негативными, чем позитивными 
(особенно экстремальный климат и обилие кровососущих 
насекомых), а 4 особенности имеют почти абсолютное 
(богатые и разнообразные морские биоресурсы) или абсо-
лютное (живописные ландшафты) положительное значе-
ние. Больше других категорий в выигрыше вновь оказыва-
ются туристы, меньше – потенциальные мигранты.

Социальные и культурные особенности Сахалинской 
области [20; 24; 25] не так сильно влияют на ее привлека-
тельность по сравнению с двумя предыдущими группами  

факторов (табл. 4). Для инвесторов и мигрантов они 
носят скорее нейтральный характер, имея выраженное 
позитивное значение лишь для туристов.

Несмотря на отдельные успехи в социально- 
экономическом развитии, именно совокупность эконо-
мических и политических черт [21–23; 26–31] снижает 
позиции региона по привлекательности (табл. 5). Выра-
женное позитивное значение для Сахалинской области 
имеет лишь добыча углеводородов и высокая средняя зар-
плата; сразу в пяти строках табл. 5 очевидно явно нега-
тивное влияние. На общем фоне туристы вновь в наи-
большем относительном выигрыше, но только потому, 
что ни один из факторов не имеет для них выраженного 
отрицательного значения. Более всего влиянию факторов 
этой группы подвержено собственное население региона.

Табл. 3. Влияние природных ресурсов и условий Сахалинской области на ее отраслевую привлекательность  
Tab. 3. Influence of the Sakhalin region’s natural resources and conditions on its sector-specific attractiveness

Факты
Привлекательность

Инвестиционная Миграционная Туристская Для своего 
населения

Сильная вытянутость по оси север-юг Средняя Средняя Высокая Средняя

Гористый рельеф Средняя Средняя Высокая Средняя

Сейсмичность, вулканизм Низкая Низкая Высокая Средняя

Крупные месторождения нефти, газа, угля Высокая Высокая Средняя Высокая

Длинное, местами извилистое морское побережье Высокая Средняя Высокая Высокая

Редкие и эффектные животные (медведи,  
ластоногие, китообразные и др.) Средняя Средняя Высокая Средняя

Большие запасы рыбы и других видов морских 
биоресурсов Высокая Высокая Высокая Высокая

Живописные ландшафты Высокая Высокая Высокая Высокая

Экстремальный климат, переменчивая погода Низкая Низкая Средняя Низкая

Много кровососущих видов членистоногих Низкая Низкая Низкая Низкая

Табл. 4. Влияние социальных и культурных особенностей Сахалинской области на ее отраслевую привлекательность 
Tab. 4. Influence of the Sakhalin region’s social and cultural peculiarities on its sector-specific attractiveness

Факты
Привлекательность

Инвестиционная Миграционная Туристская Для своего 
населения

«Инородческие» этносы (малые народы,  
японцы, корейцы) Средняя Средняя Высокая Средняя

Убыль населения Средняя Средняя Средняя Низкая

Переток населения в самые привлекательные центры Средняя Средняя Средняя Средняя

Яркая региональная идентичность местного населе-
ния (менталитет островитян) Средняя Средняя Высокая Высокая

Заметный восточный компонент в культурном  
наследии (японский, корейский) Средняя Средняя Высокая Высокая
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Заключение
Путем интеграции данных нескольких популярных рей-
тингов и ранкингов, а также сведений о миграциях полу-
чен сводный ранкинг, дающий определенную основу для 
анализа привлекательности региона как в комплексе, 
так и по отдельным аспектам. Расположение регионов 
на высоких или низких позициях списка не всегда ожида-
емо, но объяснимо.

По данным 2020 г. Сахалинская область находится 
на 24 месте, опережая почти все регионы Сибири и Даль-
него Востока (кроме Якутии и Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры). Декомпозиция результата 
показывает позитивный вклад социальной инвестици-
онной привлекательности и социального благополучия 
(соотношение зарплаты и потребительской корзины). 
Негативно на привлекательность региона влияют низ-
кие показатели экономической эффективности и отток 
населения. Некоторые достаточно яркие особенности 

региона, например внутрирегиональное неравенство 
муниципалитетов и средний уровень демократичности, 
практически нейтральны для его привлекательности.

Продолжение исследований по тематике региональ-
ной привлекательности может быть связано с совершен-
ствованием методики агрегации данных, выстраиванием 
динамических рядов (не только после, но и до 2020 г.). 
Для каждого региона целесообразно сопоставление при-
влекательности муниципалитетов, причем не только 
в рамках своего региона, но и межрегиональное.
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Табл. 5. Влияние экономических и политических особенностей Сахалинской области на ее отраслевую привлекательность  
Tab. 5. Influence of the Sakhalin region’s economic and political peculiarities on its sector-specific attractiveness 

Факты
Привлекательность

Инвестиционная Миграционная Туристская Для своего 
населения

Узкий собственный рынок Низкая Низкая Средняя Низкая

Не диверсифицированная экономика Средняя Низкая Средняя Низкая

Поляризация муниципалитетов по уровню развития Средняя Средняя Средняя Средняя

Мощная добыча нефти и газа Высокая Высокая Средняя Средняя

Иностранные санкции Низкая Низкая Средняя Средняя

Зависимость от экспорта нефти и газа Низкая Средняя Средняя Средняя

Высокий душевой ВРП Средняя Высокая Средняя Средняя

Высокая средняя зарплата Средняя Высокая Средняя Высокая

Низкая зависимость от федеральных трансфертов Высокая Средняя Средняя Средняя

Слабая поддержка предпринимательства Низкая Низкая Средняя Низкая

Непопулярность губернатора (А. В. Хорошавин, 
2007–2015) Средняя Средняя Средняя Низкая

Арест А. В. Хорошавина (март 2015) Низкая Средняя Средняя Низкая
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Аннотация: Успешность трудоустройства является одним из критериев оценки эффективности образовательных 
организаций среднего профессионального образования. В условиях рыночной экономики и отсутствия системы рас-
пределения выпускников процесс содействия трудоустройству стал зависеть от большого числа внешних и внутрен-
них факторов. Цель – выявить факторы, оказывающие влияние на эффективность реализации мероприятий по содей-
ствию трудоустройству. Использованы методы анализа статистических данных, сопоставительных исследований, 
сравнения и обобщения. Рассмотрены основные проблемы трудоустройства выпускников. Ситуация в сфере заня-
тости в Кемеровской области складывается под воздействием сформированной отраслевой структуры производства, 
факторов конъюнктуры мировых рынков угля, металла и тенденций диверсификации экономики. С одной стороны, 
сложившаяся отраслевая структура экономики создает обширный рынок труда для выпускников среднего профес-
сионального образования. С другой стороны, бо́льшую часть вакансий предлагают традиционные производства, 
малопривлекательные для современной молодежи. Выявлены факторы, которые могут оказывать как положительное 
(стратегическая диверсификация экономики региона, реализация федеральных и национальных проектов, развитие 
системы целевого обучения и др.), так и отрицательное (миграционный отток молодежи, невысокая привлекатель-
ность рабочих мест для молодежи в традиционных отраслях экономики области, невысокая конкурентоспособность 
региональных систем образования в сравнении с Новосибирской и Томской областями и др.) влияние на эффектив-
ность реализации мероприятий по содействию трудоустройству выпускников региона.
Ключевые слова: выпускник, занятость, содействие трудоустройству, среднее профессиональное образование, 
рынок труда, факторы трудоустройства
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Abstract: The success of employment is one of the criteria for evaluating the effectiveness of secondary vocational education 
organizations. In the market economy without a graduate distribution system, the process of promoting employment has 
become dependent on a large number of external and internal factors. The purpose of the study is to identify the factors 
influencing the effectiveness of employment promotion measures. The authors use methods of statistical data analysis, 
comparative studies, and generalization. The article considers the main problems of graduates’ employment. The employment 
in the Kemerovo region is influenced by the industry structure, coal and metal markets conjuncture, and economic 
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diversification. On one hand, the existing structure of economy creates an extensive labor market for graduates of secondary 
vocational education. On the other hand, most of the vacancies are offered by traditional industries that are unattractive 
for modern youth. The authors specify the factors that influence the effectiveness of measures to promote the graduates’ 
employment.
Keywords: graduate, employment, employment promotion, secondary vocational education, labor market, employment 
factors
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Введение
В последние несколько десятилетий вопросы обеспече-
ния региональной экономики высококвалифицирован-
ными кадрами, отвечающими требованиям рынка труда 
и запросам работодателей остаются обсуждаемыми 
на разных уровнях. На современном этапе одной из наи-
более актуальных проблем системы среднего профессио-
нального образования (СПО) является трудоустройство 
выпускников [1; 2].

По данным исследования Росстата, 80,5 % выпускни-
ков СПО 2016–2020 гг. столкнулись с трудностями при 
трудоустройстве1. Из них 49,6 % отметили, что наиболее 
серьезной причиной в отказе приема на работу является 
отсутствие или недостаточный опыт работы.

Многие исследователи обращают свое внимание 
на проблемы трудоустройства выпускников. Так, по мне-
нию Г. В. Антоновой, Ф. И. Мирзабалаевой и А. Г. Бон-
дарчук, пандемия коронавируса внесла еще больше 
сложностей в данный вопрос. Авторы считают, что при 
освоении образовательной программы в дистанцион-
ной форме у будущего выпускника возникают проблемы 
при реализации практико-ориентированных задач, таких 
как ознакомление с рынком труда, формирование прак-
тических навыков, первичная адаптация к рабочему 
месту и трудовому коллективу, поиск потенциальных 
работодателей [3].

Т. Л. Клячко и Е. А. Семионова подчеркивают, что 
основными причинами, препятствующими трудо-
устройству выпускников СПО, являются несоответствие 
условий, предлагаемых работодателем, требованиям тру-
доустраивающихся; низкий уровень оплаты труда; отсут-
ствие вакансий [4].

И. В. Селиверстова полагает, что отсутствие опыта 
работы по специальности и недостаточный уровень ква-
лификации снижают конкурентоспособность выпускни-
ков в борьбе за вакантные рабочие места на рынке труда, 
что снижает их возможность самостоятельного успеш-
ного трудоустройства [5].

Е. Н. Лищук и С. Д. Капелюк отмечают, что основ-
ными причинами, сдерживающими эффективное трудо-
устройство выпускников, являются завышенная само-
оценка своего профессионального и квалификационного 
уровня, а также отсутствие дополнительного обучения 
на рабочем месте [6].

В актуальных исследованиях также отмечаются такие 
проблемы, как отсутствие у выпускников мотивации 
к трудовой деятельности, незнание законодательных 
и нормативных актов, высокий уровень вовлеченности 
в неформальный сектор, временная занятость [7–9]. 
Общим недостатком многих выпускников является отсут-
ствие дисциплины и навыков коммуникации, причем 
не только внутри трудового коллектива, но и с клиентами.

Актуальность проблем трудоустройства выпускни-
ков частично обусловлена спецификой демографических 
процессов и несогласованностью спроса и предложения 
на рынке труда и системы образования. Переход к рыноч-
ным отношениям в начале 1990-х гг. резко снизил уровень 
доходов населения; безработица и нестабильность эконо-
мики привели к снижению рождаемости и уменьшению 
числа детей в российских семьях [10–12]. Резкий спад 
численности молодежи в начале 2000-х гг. значительно 
отразится на численности населения в трудоспособ-
ном возрасте к 2030 г. и в последующие годы [13; 14]. 
На основании опубликованного Росстатом демографи-
ческого прогноза до 2035 г.2 (в трех вариантах – низкий, 
средний и высокий), согласно среднему прогнозу, число 
родившихся в РФ в 2035 г. составит 1387,8 тыс. чело-
век. В данных условиях возрастает роль эффективного 
использования трудового и образовательного потенци-
ала выпускников СПО.

В Кемеровской области наибольшее количество сту-
дентов обучается в колледжах и техникумах. Общий 
контингент обучающихся (всех форм обучения) про-
фессиональных образовательных организаций региона  
в 2021–2022 учебном году составил 66500 человек  
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(60 % всех студентов Кузбасса). По сравнению с пре-
дыдущим учебным годом этот показатель увеличился 
на 1700 человек. Эта тенденция отличается от ситуации 
в целом по Российской Федерации. Количество студентов 
высших учебных заведений в целом по стране в 1,2 раза 
выше, чем обучающихся в профессиональных образова-
тельных организациях (ПОО).

Также на специфику подготовки и проблемы трудо-
устройства выпускников СПО оказывают влияние 
особенности отраслевой структуры экономики Кеме-
ровской области – Кузбасса [15; 16]. За счет этого 
на региональную систему СПО по вопросам содей-
ствия трудоустройства выпускников возлагается особая 
ответственность. Поэтому данное направление акту-
ально для изучения и требует особого внимания и все-
стороннего анализа.

Одним из аспектов такого анализа является исследо-
вание социально-экономических показателей, связан-
ных с занятостью выпускников СПО, а также выявле-
ние факторов, оказывающие влияние на эффективность 
реализации мероприятий по содействию трудоустрой-
ству. Именно данную цель и преследовали авторы 
исследования.

Результаты
Эмпирической базой исследования послужили научные 
публикации по проблемам трудоустройства выпускни-
ков. Изучение явлений и процессов основано на исполь-
зовании диалектического подхода. Применены методы 
анализа статистических данных, сопоставительного 
исследования, сравнения и обобщения полученных 
результатов. Анализ условий занятости населения 
построен на основе данных по регионам Сибирского 
федерального округа (Кемеровская, Новосибирская, 
Томская области и Красноярский край) за период 
2018–2021 гг.

Кемеровская область – Кузбасс относится к реги-
онам, характеризующимся высокой степенью ресурс-
ной зависимости [17; 18]. Основу экономики области 
составляют добывающие отрасли и отрасли тяжелой 
промышленности (угольная, металлургическая), в кото-
рых происходят серьезные процессы технологического 
перевооружения. В 2020 г. наибольший удельный вес 
в структуре валового регионального продукта (ВРП) 
занимали добыча полезных ископаемых (19 %) и обра-
батывающая промышленность (14,9 %).

3 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2021 г. Распределение среднегодовой численности занятых по видам экономической дея-
тельности в 2020 г. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/IssWWW.exe/Stg/d1/03-06.docx (дата 
обращения: 09.09.2022).
4 Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 г. URL: https://www.economy.gov.ru/material/
file/c461e87bcae53d7d6f06e406c0f24063/kem_obl.pdf (дата обращения: 09.09.2022).
5 Утв. приказом Министерства образования Кузбасса и Министерства труда и занятости населения Кузбасса № 1707 / 88 от 18.06.2021.
6 Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализа-
ции приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики Кузбасса (ТОП-Регион). Распоряжение Правительства Кеме-
ровской области – Кузбасса № 286-р от 10.06.2022. СПС КонсультантПлюс.

Отметим, что в Кузбассе развиваются отрасли, 
специализирующиеся на производстве конечной про-
дукции (машин и оборудования, пищевых продуктов, 
текстиля; швейное производство и др.). Продолжаются 
структурные сдвиги в сторону непроизводственной 
сферы. Доля сферы услуг в 2020 г. составила 46,5 % ВРП 
(в 2019 г. – 45 %). В сфере услуг наибольший удельный 
вес имеют оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов – 10,3 % и деятель-
ность по операциям с недвижимым имуществом – 7,9 %.

Данные условия находят свое отражение в спросе 
экономики на рабочую силу [19]. В структуре занято-
сти населения области основная доля сосредоточена 
в обрабатывающих производствах (11,9 %), добывающих 
отраслях (9,6 %), оптовой и розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств и мотоциклов (15,3 %), транс-
портировке и хранении (9 %), образовании  8,4 %). 
Самая низкая доля занятого населения приходится 
на сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство 
и рыбо водство (2,8 %), деятельность в области информа-
ции и связи (1,4 %)3.

В соответствии со «Стратегией социально-эконо-
мического развития Кемеровской области – Кузбасса 
на период до 2035 г.» предполагается, что основу эко-
номики области, помимо угольной промышленности, 
будут составлять металлургическое и химическое про-
изводство4. При этом стратегическая диверсификация 
экономики предусматривает развитие углехимического 
комплекса; формирование фармакологического и маши-
ностроительного кластера; развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности; стратегические пре-
образования агропромышленного комплекса, туризма 
(расширение курортов «Шерегеш», «Танай», «Горная 
Саланга»), выставочно-ярмарочной деятельности; стра-
тегическое развитие внутрирегиональной транспортной 
системы.

В 2021 г. на основании предложений отраслевых орга-
нов исполнительной власти был сформирован «Пере-
чень профессий и специальностей СПО», необходимых 
для реализации в области приоритетных направлений 
модернизации и технологического развития экономики 
Кузбасса (ТОП–регион)5. В 2021 г. в ТОП-регион вхо-
дило 205 профессий и специальностей. В 2022 г., исходя 
из потребностей предприятий и организаций, в том числе 
малого и среднего предпринимательства, в ТОП-регион 
вошли 196 профессий и специальностей6.
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Высокая востребованность со стороны работодателей 
ожидается в сферах:

• строительства из-за роста как жилого фонда, так и спор-
тивных и культурных объектов в последние годы;

• традиционной специализации за счет модернизации 
на принципах зеленой экономики;

• культуры и искусства в связи с созданием Сибир-
ского кластера искусств.

По сравнению с общероссийским перечнем, 
в ТОП- регион отражена специфика, основные тенден-
ции и задачи развития отраслевой структуры экономики 
Кемеровской области – Кузбасса. Более полно пред-
ставлены профессии и специальности групп7: Техника 
и технологии строительства; Электро- и теплоэнерге-
тика; Машиностроение; Химические технологии; Тех-
ника и технологии наземного транспорта.

В отличие от предыдущего перечня ТОП-Регион, кото-
рый действовал в Кузбассе до 2021 г., в новом перечне 
представлены группы профессий и специальностей, кото-
рые ранее отсутствовали: Технологии легкой промыш-
ленности; Ветеринария и зоотех ника; Культуроведение 
и социокультурные проекты. Данные изменения, безус-
ловно, оказывают существенное воздействие на подго-
товку и последующее трудо устройство выпускников СПО.

В настоящее время по программам, входящим в пере-
чень ТОП-регион, обучается более 53 тысяч студентов. 
По данным ежемесячного мониторинга трудоустройства 
выпускников, проводимого в течение года, уровень заня-
тости выпускников СПО в 2021 г. (на 1 августа 2022 г.) 
составил 64,14 %.

Наибольший уровень занятости был отмечен в следую-
щих группах профессий и специальностей: Сценические 
искусства и литературное творчество (91,7 %);  Ветери-
нария и зоотехника (80 %); Образование и педагогиче-
ские науки (74,2 %); Музыкальное искусство (71,7 %); 
Клиническая медицина (68,5 %)8.

7 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования". Приказ Минобрнауки России 
от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 20.01.2021). СПС КонсультантПлюс.
8 Согласно закрытым данным Министерства образования Кузбасса, предоставленным по запросу авторов.
9 Табл. 1–4, рис. 1–3 составлены по: Трудовые ресурсы, занятость и безработица. Обследование рабочей силы. Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13265 (дата обращения: 11.09.2022).

Условия занятости выпускников образовательных 
организаций во многом связаны с социально-экономиче-
ским состоянием регионов [20]. Для оценки качествен-
ных характеристик условий занятости были использованы 
следующие статистические показатели: распределение 
занятого и безработного населения по уровню образо-
вания, доля занятых в неформальном секторе, межреги-
ональная миграция, среднемесячный размер заработной 
платы в экономике.

Для сравнения показателей был проведен анализ 
данных по Кемеровской области и соседним регионам 
Сибирского федерального округа (СФО) за период 
2018–2021 гг.: Новосибирской и Томской области, Крас-
ноярскому краю. Новосибирская область выбрана в связи 
с высоким миграционным оттоком трудовых ресурсов 
в данную область, Томская – в связи с большим потоком 
абитуриентов, в том числе выпускников СПО, в вузы 
г. Томск. Красно ярский край включен в выборку как пред-
ставитель регионов ресурсного типа.

Результаты показывают положительную динамику 
численности занятых во всех анализируемых субъектах  
СФО за период с 2020 по 2021 гг. В 2020 г. численность 
была ниже, чем в 2019 г. В 2021 г. картина изменилась 
в положительную сторону. Количество занятых увеличи-
лось, наибольший рост в сравнении с предыдущим годом 
наблюдался в Томской (на 3,8 %) и Новосибирской обла-
стях (на 3,3 %). Самый низкий темп роста отмечен в Куз-
бассе (0,4 %). Также в Кемеровской области самый низ-
кий уровень занятости среди рассматриваемых регионов 
за анализируемые годы. Наибольший уровень занятости 
наблюдается в Красноярском крае и Новосибирской обла-
сти (табл. 19).

В Кузбассе отмечается дефицит рабочей силы в резуль-
тате сокращения экономически активного населения 
и ухудшения воспроизводственных процессов трудо-
вых ресурсов, в основном за счет фазы производства. 

Табл. 1. Число занятых в РФ и в субъектах СФО, тыс. человек 
Tab. 1. Number of employees in the Russian Federation and the Siberian Federal District subjects, thousand people

Субъект 2018 2019 2020 2021
В сравнении 

2021 с 2020, %

Российская Федерация 72354,4 71764,5 70460,8 71598,0 101,6

СФО 8061,6 8000,1 7781,1 7947,0 102,1

Кемеровская область – Кузбасс 1235,2 1218,2 1189,3 1194,0 100,4

Новосибирская область 1331,1 1337,0 1298,1 1341,0 103,3

Томская область 512,7 511,2 490,2 509,0 103,8

Красноярский край 1417,9 1412,7 1369,9 1408,0 102,8
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К сожалению, в последнее время общая численность 
жителей региона не компенсируется ни за счет рождае-
мости, ни за счет миграции. На протяжении последних 
лет область относится к субъектам РФ, в которых за счет 
естественной убыли и миграционного оттока сокраща-
ется общая численность населения.

Демографический прогноз населения области, рас-
считанный с помощью передвижки возрастов, позво-
ляет сделать вывод, что численность населения ежегодно 
будет сокращаться на 0,31 % и к началу 2035 г. соста-
вит 2507 тыс. человек, что еще больше обострит про-
блемы, связанные с рынком труда в области, и отразится 
на трудо устройстве выпускников.

Проанализируем структуру занятого населения 
на рынке труда регионов по уровню образования. 
На 2021 г. в Кемеровской области – Кузбассе доля заня-
тых, имеющих СПО, является самой высокой среди ана-
лизируемых регионов, выше уровня СФО и РФ в целом 
(табл. 2). Наименьший показатель у Новосибирской 
области, что соответствует структуре ее экономики, 
характеризующейся высокой ролью обрабатывающих 
отраслей и сферы услуг.

Из этого следует, что именно в Кузбассе рынок труда 
более привлекателен для выпускников среднего профес-
сионального образования. Другие области могут быть 
интересны с точки зрения продолжения образования, 

т. к. в анализируемых областях региональные системы  
высшего образования развиты сильнее. В них располо-
жены Федеральный университет, 3 научно-исследова-
тельских университета и 3 опорных университета. Так, 
в 2021 г. наибольший уровень занятых, имеющих выс-
шее образование, наблюдался в Новосибирской области 
и Красноярском крае.

В целом по анализируемым регионам удельный вес заня-
тых, имеющих как высшее, так и среднее профессиональ-
ное образование на 2021 г. составляет 73–74 %, а Кемеров-
ская область имеет наибольшую долю – 78,2 % от общей 
численности занятых по уровню образования (рис. 1).

В Кемеровской области – Кузбассе более высокий уро-
вень образования рабочей силы в сравнении с другими 
регионами СФО.

Проанализируем уровень безработицы среди регио-
нов и рассмотрим распределение безработных по уровню 
образования. В Кемеровской области – Кузбассе уровень 
безработицы существенно не отличается от ситуации 
на рынках труда других регионов и поэтому не может 
быть фактором межрегионального перетока рабочей 
силы (рис. 2).

Уровень безработицы имеет одинаковую динамику: 
у всех субъектов он снизился в 2019 г., увеличился в 2020 г., 
снова снизился в 2021 г. Это во многом связано с тем, 
что в 2020 г. началась пандемия COVID-19. Рыночные  

Табл. 2. Доля занятых в РФ и субъектах СФО, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, % 
Tab. 2. Share of employees with higher and secondary vocational education in the Russian Federation and the Siberian Federal District subjects, %

Субъект
2018 2019 2020 2021

ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО

Российская Федерация 34,2 45,0 34,2 45,0 35,4 44,8 34,7 45,3

СФО 30,0 43,8 29,4 43,9 30,7 43,5 29,9 44,0

Кемеровская область – Кузбасс 27,4 52,0 29,2 49,8 28,1 50,4 29,6 48,6

Новосибирская область 34,7 39,5 33,7 38,4 31,9 39,2 33,8 40,1

Красноярский край 29,4 41,6 29,7 43,1 33,5 40,0 30,2 42,9

Томская область 34,8 41,5 30,3 42,9 34,3 42,7 29,7 44,3

Прим.: ВО – высшее образование, СПО – среднее профессиональное образование.
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институты содействия занятости перешли на дистан-
ционный режим работы, при этом возникли трудно-
сти с приемом и оформлением граждан, что усложнило 
деятельность организаций по трудоустройству граж-
дан. Наибольший рост уровня безработицы в 2020 г. 
наблюдался в Томской области (на 3,5 % по сравнению 
с 2019 г.). В Кемеровской области рост безработицы 
составил 1,2 %, что затруднило процесс трудоустройства 
выпускников СПО.

В 2021 г. отмечена положительная динамика – уровень 
безработицы во всех субъектах снизился. Наименьший 
показатель безработицы наблюдался в Красноярском 
крае, 2 место занимала Кемеровская область – уровень 
безработицы снизился на 1,3 % (по сравнению с 2020 г.). 
Остальные области показывали практически одинаковый 
уровень безработицы.

Отметим, что доля безработных в зависимости от обра-
зования находится в прямой зависимости от удельного 
веса занятого населения соответствующей категории, при 
расчете коэффициент корреляции равен +0,67. Удельный 
вес безработных, имеющих высшее и среднее профессио-
нальное образование, в общей численности безработных 

представлены в табл. 3. В структуре без работного населе-
ния Кузбасс имеет самую высокую долю лиц со средним  
профессиональным образованием, при этом доля уве-
личивается с каждым годом (за исключением 2020 г.). 
В Новосибирской области и Красноярском крае доля без-
работных, имеющих СПО, составляет менее 40 %. Лиде-
ром по данному показателю среди анализируемых регио-
нов является Новосибирская область, но с каждым годом 
эта доля снижается.

Отметим, что в Кузбассе среди безработных, имеющих 
среднее профессиональное образование, увеличивается 
доля безработных специалистов среднего звена, а безра-
ботные, имеющие высшее образование, трудоустраива-
ются быстрее, чем специалисты со средним профессио-
нальным образованием. Таким образом, работодатели 
предпочитают принимать на работу специалистов, окон-
чивших высшие учебные заведения.

Миграционные процессы тоже оказывают влияние 
на качество рабочей силы. Они могут оказывать как поло-
жительный эффект, способствуя притоку в регионы квали-
фицированной рабочей силы, так и отрицательный эффект, 
негативное влияя на миграционные процессы, что выража-
ется в оттоке молодых людей и зрелых профессионалов 
из регионов. Среди всех анализируемых субъектов Кеме-
ровская область отличается более сильным миграционным 
оттоком населения (табл. 4). В область въезжает меньше 
населения, чем выезжает на работу в другие регионы. 
В 2018 г. был отмечен самый большой показатель убыли 
населения, снизившийся в последующие годы. В зависи-
мости от возраста, бо՛льшую долю выезжающих граждан 
составляют лица в трудоспособном возрасте (71 %).

В Новосибирской области также наблюдается мигра-
ционный отток занятого населения, но в меньшей сте-
пени, чем в Кемеровской области. В Томской области 
и Красноярском крае отмечается миграционный прирост.

Рассмотрим неформальную занятость на рынке труда. 
Неформальная занятость всегда присутствовала на рынке, 
меняя свои масштабы и формы. В данном секторе эконо-
мики трудятся миллионы граждан, в том числе и моло-
дые люди. Очевидно, что несмотря на отрицательные 
последствия, неформальная молодежная занятость имеет 

Табл. 3. Доля безработных, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в РФ и субъектах СФО, % 
Tab. 3. Share of unemployed with higher and secondary vocational education in the Russian Federation and the Siberian Federal District subjects, %

Субъект
2018 2019 2020 2021

ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО

Российская Федерация 20,7 39,4 21,4 39,7 24,0 39,9 21,9 39,4

СФО 16,9 41,4 17,6 40,8 20,6 40,9 16,7 41,3

Кемеровская область – Кузбасс 17,6 45,9 16,4 49,1 20,7 45,6 16,6 46,2

Новосибирская область 23,2 40,6 24,5 35,0 26,9 38,0 21,8 39,8

Красноярский край 15,7 38,2 17,2 38,8 22,6 40,8 17,0 37,8

Томская область 17,2 26,6 11,1 40,1 20,7 36,0 13,1 40,5

Рис. 2. Уровень безработицы в субъектах СФО, %
Fig. 2. Unemployment rate in the Siberian Federal District subjects, %
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свои положительные эффекты [21; 22] Неофициальное 
трудо устройство может обеспечить более высокий доход 
(что вполне объяснимо с точки зрения притязаний моло-
дых людей на быстрое достижение материального благо-
получия), гибкие условия труда, гибкий рабочий график 
для выпускников. Для предприятия это сокращает расходы 
и увеличивает прибыль, для государства – снижает бюд-
жетную нагрузку в части мер по поддержке безработных, 
а также доходы, получаемые в неформальном секторе, уве-
личивает совокупный спрос, который положительно вли-
яет на развитие национальной экономики в целом [23; 24].

Рассматривая период 2018–2021 гг., наиболее высо-
кие показатели доли занятого населения, работающего 
в неформальном секторе, имеет Томская область (рис. 3). 

Кемеровская область – Кузбасс имеет самую низкую 
долю неформально занятого населения, что обусловлено, 
в первую очередь, отраслевой структурой экономики, 
которая требует организации экономической деятель-
ности прежде всего юридическими лицами. Данный 
показатель имел тенденцию к снижению в 2018–2020 гг.  

10 Составлено по: Заработная плата. Регионы России. Социально-экономические показатели 2022. Федеральная служба государственной статистики. 
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokazateli_2022.rar (дата обращения: 12.09.2022).

В 2021 г. наблюдалось незначительное увеличение дан-
ного показателя (на 0,3 % по сравнению с уровнем 2020 г.). 
В дальнейшем возможен рост занятости в неформальном  
секторе, обусловленный легализацией самозанятости 
в связи с введением налога на профессиональный доход.

Уровень заработной платы, сложившийся на регио-
нальном рынке труда – еще один важный показатель, 
связанный с занятостью выпускников. Ее размер зави-
сит от профессиональных навыков, умений, квалифика-
ции, опыта работников. Однако в реальности заработная 
плата определяется в условиях различий между регио-
нами, секторами, отраслями, предприятиями, профессио-
нальными группами и др. Все эти факторы оказывают 
влияние на оценку качества рабочей силы выпускников 
СПО. Лидером по динамике увеличения среднемесячной 
заработной платы является Красноярский край, высокие 
темпы имеет Томская область (табл. 510).

Номинальная среднемесячная заработная плата 
в Кемеровской области – Кузбассе меньше, чем в общем 
по Российской Федерации. Среди представленных реги-
онов заработная плата в области на 4,3 % выше, чем 
в Новосибирской области, но при этом она составляет 

Табл. 4. Межрегиональная миграция занятого населения в возрасте от 15 лет и старше в субъектах СФО, 2018–2021 гг., тыс. человек 
Tab. 4. Interregional migration of the employed population aged 15 and older in the Siberian Federal District subjects, 2018–2021, thousand people

Субъект СФО

Численность занятого населения
Миграционный прирост / 

убыльВъезжающего на работу 
в субъект

Выезжающие на работу 
в другие субъекты

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Кемеровская область – Кузбасс 3,0 8,3 4,4 6,4 20,0 15,9 14,9 17,0 –17,0 –7,6 –10,5 –10,6

Новосибирская область 10,8 10,1 10,5 13,6 17,2 20,4 19,5 19,6 –6,4 –10,3 –9,0 –6,0

Красноярский край 27,8 28,9 35,0 30,4 15,2 14,3 16,1 16,5 12,6 14,6 18,9 13,9

Томская область 11,7 9,6 9,6 7,4 6,2 9,3 10,3 6,5 5,5 0,3 –0,7 0,9
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Рис. 3. Доля занятого населения в неформальном секторе в субъ-
ектах СФО, %
Fig. 3. Share of the employed population in the informal sector 
of the Siberian Federal District subjects, %

Табл. 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников в целом по экономике в РФ и в субъектах 
СФО, руб. 
Tab. 5. Average nominal monthly wages in the Russian Federation and 
the Siberian Federal District subjects, 2018-2021, rubles

Субъекты 2018 2019 2020 2021

Российская Федерация 43724 47867 51344 56545

СФО 37807 41310 44226 48570

Кемеровская область –  
Кузбасс 38023 41770 43429 48530

Новосибирская область 35686 39076 41534 46546

Красноярский край 45635 49932 54426 60058

Томская область 41901 45526 48730 50437
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80,8 % от уровня заработной платы в Красноярском крае 
и 96 % от уровня заработной платы в Томской области.

В Кемеровской области – Кузбассе наиболее высо-
кая заработная плата сформировалась в добывающих 
отраслях; финансовой и страховой деятельности; про-
фессиональной, научной и технической деятельности; 
административной и сопутствующей деятельности; 
в государственном управлении.

Заключение
В настоящее время ситуация в сфере занятости Кемеров-
ской области складывается под воздействием сформиро-
ванной отраслевой структуры производства, факторов 
конъюнктуры мировых рынков угля и металла, тенденций 
диверсификации экономики. Отраслевая структура эко-
номики создает обширный рынок труда для выпускни-
ков СПО, но рабочие места открыты преимущественно 
в традиционных производствах, малопривлекательных 
для современной молодежи.

Анализ социально-экономических показателей, свя-
занных с занятостью, показал, что в Кемеровской обла-
сти – Кузбассе в сравнении с другими регионами СФО 
уровень участия в занятости самый низкий (кроме того, 
данный показатель ниже, чем в целом по РФ и СФО). 
При этом в структуре занятых и безработных по уровню 
образования наибольшую долю составляют лица, имею-
щие среднее профессиональное образование. В области 
наблюдается сильный миграционный отток населения, 
в основном работников трудоспособного возраста.

Доля занятого населения, работающего в неформаль-
ном секторе, низкая, что в большей степени связано 
с отраслевой структурой экономики, предполагающей 
оформление производственной деятельности как юриди-
ческое лицо.

Размер средней заработной платы в Кузбассе ниже 
уровня средних показателей по стране и СФО. По анали-
зируемым регионам Кемеровская область отстает от сло-
жившегося уровня заработной платы в Красноярском 
крае и Томской области.

Развитию рынка труда в Кемеровской области –  
Кузбассе способствуют планы развития, заложенные 
в «Стратегии социально-экономического развития Кеме-
ровской области – Кузбассе до 2035 г.», а утвержденный 
перечень ТОП-регион в целом соответствует новым 
требованиям развития области и ставит перед систе-
мой среднего профессионального образования задачи 
по наращиванию подготовки по новым приоритетным 
профессиям и специальностям.

Можно выделить ключевые факторы, которые могут 
оказать влияние на эффективность реализации меро-
приятий по содействию трудоустройству выпускников 
в Кемеровской области – Кузбассе:

• больший приоритет выпускников с высшим образо-
ванием для работодателей некоторых отраслей эко-
номики;

• миграционный отток молодежи;
• невысокая привлекательность рабочих мест в тради-

ционных отраслях экономики области для молодежи;
• более высокая конкурентоспособность региональ-

ных систем образования в Новосибирской и Томской 
областях, поскольку эти регионы являются центрами 
притяжения молодежи с точки зрения продолжения 
обучения в высших учебных заведениях;

• более диверсифицированный рынок труда в Ново-
сибирской области, а следовательно, больше воз-
можностей в трудоустройстве для выпускников;

• невысокий уровень заработной платы;
Положительное влияние могут оказать:
• стратегическая диверсификация экономики региона, 

предусмотренная «Стратегией социально-экономи-
ческого развития Кемеровской области – Кузбасса 
на период до 2035 г.» (в ред. Закона Кемеровской 
области – Кузбасса № 163-ОЗ от 23.12.2020);

• реализация федеральных («Профессионалитет», 
«Билет в будущее») и национальных («Образова-
ние», «Первая профессия») проектов в Кемеров-
ской области – Кузбассе;

• развитие системы целевого обучения и трудоустрой-
ства выпускников в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №1681 от 13.10.2020 «О целевом 
обучении по образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования» 
(число обучающихся в области, имеющих договор 
о целевом обучении, выросло более чем в 7 раз 
в период 2018–2021 гг.);

• более емкий рынок труда для выпускников среднего 
профессионального образования;

• распространение самозанятости;
• перечень ТОП-регион, который соответствует зада-

чам наращивания подготовки по новым приоритет-
ным профессиям и специальностям.

Учет данных факторов в работе по содействию 
в трудоустройстве выпускников СПО позволит повысить 
эффективность их трудоустройства, а также даст возмож-
ность решить дополнительные задачи по повышению 
конкурентоспособности выпускников в условиях совре-
менного рынка труда.
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Аннотация: Современная система образования во многих регионах испытывает кадровый голод как в количественном, 
так и в качественном отношении. Вполне обоснованные высокие требования к педагогическим работникам обуславли-
вают актуальность продуманного и скрупулезного подхода к вопросам формирования потенциала учителей, преподава-
телей, других наставников образовательных организаций. Исследование нацелено на определение понятия кадрового 
потенциала региональной системы образования и разработку системы показателей для его анализа. Именно с этого шага 
должна начинаться системная работа по обеспечению учреждений образования высококлассным персоналом. На основе 
анализа научных и методических источников о подходах к пониманию содержания и структуры кадрового потенциала 
предложено авторское определение кадрового потенциала региональной системы образования, а также количественные 
и качественные показатели для его характеристики. К количественным отнесены такие параметры, как численность пер-
сонала; половозрастной состав; показатели, отражающие уровень и профиль образования, трудовой стаж, опыт, квали-
фикацию; показатели здоровья и использования рабочего времени. К качественным – здоровье, физическое состояние; 
квалификация; профессионализм; творческий потенциал; деловые качества; социально-психологическая составляющая; 
временные ресурсы. Количественные показатели фиксируются и анализируются с помощью статистических данных, 
качественные исследуются преимущественно с помощью социологических и социально-психологических методов.
Ключевые слова: кадровый потенциал, педагогический работник, система образования, регион, количественные 
показатели, качественные показатели
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Abstract: In many regions, the system of education is experiencing a personnel shortage, both quantitatively and qualitatively. 
High requirements for teaching staff determine the necessity for thoughtful and scrupulous approach to the development 
of teachers’ potential. The research aims to define the concept of regional education system personnel potential and develop 
a system of indicators for its analysis, which is the first step to provide educational institutions with high-quality personnel. 
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Based on the analysis of scientific and methodological sources on the content and structure of human potential, the authors 
propose definition of regional education system human potential, as well as quantitative and qualitative indicators of its 
characteristics. Quantitative indicators are analyzed using statistical data, qualitative ones are investigated mainly using 
sociological and socio-psychological methods..
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Введение
Многие российские регионы в настоящее время испы-
тывают определенный кадровый голод. Социально- 
экономические, политические и морально-этические 
факторы привели к сокращению численности населения 
в большинстве субъектов федерации. Среди факторов 
прежде всего снижение рождаемости; высокий уровень 
миграции, особенно молодежной; рост ценности про-
живания в комфортных условиях с богатой инфраструк-
турой, обеспечивающей удовлетворение разнообразных 
потребностей; снижение чувства патриотизма по отно-
шению к малой родине [1–12]. 

Особую настороженность вызывает нехватка квали-
фицированных педагогических кадров, поскольку именно 
система образования закладывает не только качествен-
ные предметные знания, но и ценностную структуру лич-
ности, включающую понимание долга перед отечеством 
и политической целесообразности принимаемых реше-
ний, преданность профессии и трудовую доблесть, ответ-
ственность, альтруизм и другие личностные установки.

Кадровое обеспечение системы образования является 
важнейшей задачей как для страны в целом, так и для каж-
дого региона, городского или сельского округа. При этом 
необходимо не просто снабдить образовательные орга-
низации педагогическими работниками в соответствии 
со штатным расписанием, но и сформировать и привлечь 
к образовательной деятельности грамотных, компетент-
ных специалистов с высоким уровнем ответственности, 
морали и педагогического мастерства. Другими словами, 
кадровый потенциал системы образования должен в пол-
ной мере отвечать требованиям времени и актуальным 
задачам развития общества, причем с прицелом на буду-
щее. Для того, чтобы создать такой педагогический ресурс 
на региональном уровне, необходимо четко понимать, что 
представляет из себя соответствующая категория, каково 
состояние современного кадрового потенциала, каковы 
перспективы и пути его развития. Без соответствующей 
информации успешное управление кадровым потенциа-
лом не представляется возможным. В данной цепочке пер-
вой из задач является категориальная, на решение которой 
и были направлены усилия авторов данной работы.

Итак, целью исследования является дефиниция поня-
тия кадровый потенциал региональной системы образова-
ния, выделение количественных и качественных показате-
лей для его оценки и их содержательная характеристика.

В исследовании использовались традиционные позна-
вательные методы: обзор научной литературы и других 
документов, аналогия, анализ и синтез, систематизация 
и классификация. Методологической основой иссле-
дования стали труды ученых в области человеческих 
и трудовых ресурсов, кадрового потенциала и управле-
ния персоналом.

Результаты
Вопросы кадрового обеспечения экономики регионов 
и страны в целом рассматриваются многими исследовате-
лями [13–22]. Некоторые из них сосредоточивают вни-
мание на подготовке и развитии педагогического персо-
нала [23–32]. Однако в работах часто отсутствует четкое 
определение понятия кадровый потенциал как в целом, 
так и для определенной сферы деятельности, в том числе 
образовательной. В исследованиях редко отражено 
то, как данная категория сопряжена со многими другими 
понятиями предметного поля управления человеческими 
ресурсами, такими как человеческий капитал, человече-
ские и трудовые ресурсы, кадры, персонал, работники, 
трудовой потенциал и пр.

В задачи настоящего исследования не входит ана-
лиз соответствующего глоссария, остановимся лишь 
на самом понятии кадровый потенциал и его наполнении, 
подчеркнув его многовекторное пересечение с вышеука-
занными категориями.

Если под кадрами, как правило, понимается сово-
купность всех работников какой-либо организации 
или отрасли, занятых трудовой деятельностью и вклю-
ченных в ее штатный состав, то кадровый потенциал 
включает в себя не только персонал, но и его способно-
сти решать производственные задачи, в том числе пока 
не реализуемые.

В научной литературе существуют различные трак-
товки понятия, предлагаются к рассмотрению различные 
аспекты и составляющие: трудовой потенциал (человече-
ский, творческий, предпринимательский, интеллектуаль-
ный, инновационный, научный и др.), а также уровни обоб-
щения. Так, К. О. Магомедов утверждает, что «понятие  
"кадровый потенциал общества" генетически связано 
с такими социальными категориями, как "жизненные 
силы общества", "устойчивое развитие общества", "про-
цессы социального воспроизводства", "индекс развития 
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человеческого потенциала", "человеческие ресурсы", 
"трудовые ресурсы" и др. В более конкретном понима-
нии кадровый потенциал представляет собой профессио-
нально подготовленные ресурсы общества, способные 
участвовать в различных дифференцированных видах 
деятельности. При этом подразумевается, что в поня-
тие кадрового потенциала включаются не только нали-
чествующие возможности трудоспособного населения, 
но и пока еще нереализованные в силу объективных усло-
вий и субъективных факторов способности и ресурсы 
трудовой активности населения» [33, с. 135].

Как правило, при оценке потенциала персонала учиты-
вается природный потенциал, личностный, когнитивный, 
эмоциональный; профессиональная компетентность, спо-
собность к обмену идеями, знаниями и т. д. Если основой 
для формирования потенциала персонала служат при-
родные свойства и задатки, то источником потенциала 
являются знания, навыки, умения и другие приобретен-
ные способности. Кадровый потенциал стоит трактовать 
через сумму навыков и умений сотрудников организации, 
которые могут быть использованы управленческим персо-
налом предприятия с целью достижения его целей и задач. 
Например, В. А. Дятлов, А. Я. Кибанов и В. Т. Пихало, 
одни из первых авторов, обратившихся к понятию кадро-
вого потенциала, рассматривали его как совокупность 
способностей всех людей, которые заняты в данной орга-
низации и решают определенные задачи по их мнению, 
кадровый потенциал заключается в тех функциях, кото-
рые работник выполняет как профессионал и, благодаря 
своим способностям, знаниям, опыту, может обеспечить 
эффективное функционирование производства [34].

Таким образом, кадровый потенциал чаще всего пони-
мается как обобщенная характеристика совокупных воз-
можностей и способностей сотрудников организации, 
как имеющих определенную квалификацию, так и про-
шедших профессиональную переподготовку. При этом 
все они должны обладать достаточными для эффектив-
ного выполнения трудового функционала знаниями, 
профессиональными навыками и практическим опытом 
работы в конкретной сфере деятельности, а также быть 
способными к выполнению своих функциональных обя-
занностей и давать желаемые результаты в соответствии 
с текущими и перспективными задачами.

Кадровый потенциал можно разделить на три боль-
шие группы: долгосрочные кадровые ресурсы, под кото-
рыми авторы часто понимают «объединенные вместе 
навыки, интеллект и специальные знания работников, 
которые можно рассматривать как основной актив орга-
низации» [35, с. 76], в том числе включая сотрудников, 
перед которыми стоят задачи, направленные на развитие 
организации; текущий кадровый резерв, направленный 
на выполнение основных операций организации; целевой 
совокупный кадровый потенциал, который решает задачи 
стратегического развития организации и не предназна-
чен для выполнения текущих задач.

Чтобы полнее раскрыть содержание понятие кадро-
вый потенциал и эффективно управлять человеческими 
ресурсами, необходимо четко представлять компоненты 
кадрового потенциала, которые могут выражаться через 
конкретные показатели. А. Н. Сырбу выделяет 8 основ-
ных компонентов кадрового потенциала, дифференцируя 
их по 4 уровням и предлагая для каждого из них набор 
индикаторов. 

1. Здоровье – трудоспособность, время отсутствия 
на работе по болезни (индивидуальный уровень); потери 
рабочего времени из-за болезней и травм, затраты на обе-
спечение здоровья персонала (уровень предприятия); 
средняя продолжительность жизни, затраты на здравоох-
ранение, смертность по возрастам (уровень страны или 
региона); затраты на обеспечение здоровья, потери рабо-
чего времени из-за болезней и травм, средняя продол-
жительность рабочей карьеры, средний возраст занятых 
(отраслевой уровень). 

2. Нравственность – отношение к окружающим (инди-
видуум); взаимоотношения между сотрудниками, потери 
от конфликтов (предприятие); отношение к инвалидам, 
детям, престарелым, преступность, социальная напря-
женность, коррупция (страна / регион); взаимоотноше-
ния между людьми, потери от конфликтов, социальный 
вклад отрасли, уровень коррупции (отрасль). 

3. Творческий потенциал – творческие способности 
(индивидуум); количество изобретений, творческих пред-
ложений на одного работника (предприятие); доходы 
от авторских прав, количество патентов и международных 
премий на одного жителя (страна / регион); количество 
изобретений, рациональных предложений на одного рабо-
тающего, доходы от авторских прав (отрасль).

4. Активность – стремление к реализации способно-
стей, предприимчивость (индивидуум); предприимчи-
вость (предприятие); темпы технического прогресса 
(предприятие); уровень предпринимательской активно-
сти, доля частных предприятий (отрасль).

5. Организованность – аккуратность, рациональность, 
дисциплинированность, порядочность, бережливость 
(индивидуум); потери от нарушения дисциплины, чистота, 
исполнительность (предприятие); качество законодатель-
ства, качество дорог и транспорта, соблюдение договоров 
и законов (страна / регион); потери от нарушения дисци-
плины, соблюдение договоров и законов, качество деятель-
ности отраслевых ассоциаций (отрасль). 

6. Образование – знания, количество времени, затрачен-
ного на обучение (индивидуум); доля специалистов с выс-
шим и средним образованием в общей численности рабо-
тающих, затраты на повышение квалификации персонала 
(предприятие); среднее количество лет обучения, доля 
затрат на образование в бюджете (страна / регион); доля 
специалистов с высшим и средним образованием в общей 
численности работающих, баланс имеющегося и необходи-
мого образования, в том числе по специальностям, затраты 
на повышение квалификации персонала (отрасль).
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7. Профессионализм – умения, уровень квалифика-
ции (индивидуум); качество продукции, потери от брака 
(предприятие); доходы от экспорта, потери от аварий 
(страна / регион); качество продукции, потери от брака, 
доля экспортных доходов (отрасль).

8. Ресурсы рабочего времени – время занятости 
в течение года (индивидуум); число сотрудников, коли-
чество часов работы на сотрудника в год (предприя-
тие); трудоспособное население, уровень безработицы, 
количество часов занятости за год (страна / регион); 
число работников, доля работников в структуре трудо-
способного населения, количество часов занятости в год 
(отрасль) [36, с. 93].

В качестве важного элемента анализа кадрового потен-
циала А. Н. Сырбу отмечает два аспекта – его качествен-
ное состояние и эффективность использования (табл.1).

Т. Н. Балина предложила свое видение структуры 
кадрового потенциала, выделив 7 основных структурных 
компонентов с расшифровкой их содержания через раз-
личные показатели:

1. Численность и стабильность персонала – соответ-
ствие списочного состава потребностям в количестве, 
половозрастной состав, стабильность (низкая текучесть 
кадров), движение рабочей силы.

2. Ресурсы рабочего времени – норма рабочего вре-
мени и степень ее выполнения, соблюдение рабочего гра-
фика и трудового распорядка дня, умение планировать 
и рационально использовать рабочее время.

3. Квалификация – стаж, опыт, профессиональная под-
готовка, повышение квалификации.

4. Уровень компетентности – степень соответствия 
занимаемой должности: общеобразовательный уровень, 
профессионально важные качества человека.

5. Социально-психологический компонент – иннова-
ционная и творческая активность, познавательная актив-
ность, эмоционально-волевые параметры, мотивация, 
ценностно-смысловые параметры.

1 Сост. по: [37, с. 92].

6. Командно-организационный компонент – соответ-
ствие структуры организации ее целям и задачам, работа 
в команде, разделение ценностей организации, понима-
ние и согласованность целей, удовлетворенность трудом, 
лояльность, уровень организационной культуры.

7. Физические и психофизиологические параметры – 
здоровье, работоспособность, цена деятельности, отсут-
ствие хронического утомления или профессионального 
выгорания и т. п. [37, с. 78].

В центре внимания любого подхода к структуриро-
ванию кадрового потенциала всегда находится работ-
ник. Нельзя не согласиться с А. В. Купера, которая видит 
в кадровом потенциале «человеческие качества, спо-
собность постановки собственных целей, инициировать 
и проявлять активность, способность к обучению, само-
контролю, саморазвитию, сотрудничеству и самоорга-
низации, возможность выступать не только объектом, 
но и субъектом воздействия на другие объекты, предо-
пределять доступ и эффективность использования других 
организационных ресурсов и т. д.» [38, с. 9].

Также можно выделить регионально-отраслевой 
или муниципально-отраслевой кадровый потенциал. 
В. С. Усков утверждает, что кадровый потенциал пред-
ставляет собой «кадровые ресурсы в определенной обла-
сти деятельности, обладающие способностью к осущест-
влению целенаправленных действий для эффективного 
функционирования и развития этого вида деятельности. 
Кадровый потенциал инновационной экономики реги-
она – это общая черта кадровых ресурсов, связанная 
с внедрением инновационного процесса в регионе для 
развития экономики» [22, с. 195]. 

Под кадровым потенциалом предлагаем понимать 
совокупность сотрудников, их физических, социально- 
психологических, профессионально-квалификационных, 
деловых способностей и личностных возможностей для 
эффективного выполнения профессиональных обязанно-
стей при решении как текущих, так и перспективных задач.

Табл. Структура и оценка кадрового потенциала по А. Н. Сырбу 
Tab. Structure and evaluation of personnel potential according to A. N. Syrbu

Элементы анализа Показатели

Качественное состояние Демографические (возрастная структура, средний возраст, половая структура)

Профессионально-квалификационные (общий стаж работы, стаж работы по специальности, уровень 
подготовки, уровень квалификации)

Социально-психологические (мотивация деятельности, тип личности, стиль управления)

Использование Уровень социальной активности

Производственная активность 

Культурно-бытовая активность

Общественно-политическая активность
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Кадровый потенциал дифференцируется на организа-
ционный, муниципальный, региональный, федеральный, 
отраслевой уровни. Также можно говорить одновременно 
о кадровом потенциале определенной отрасли (сферы 
деятельности) и территории. Так, кадровый потенциал 
региональной системы образования можно определить как 
совокупность сотрудников образовательных организаций 
региона, их физических, социально-психологических, про-
фессионально-квалификационных, деловых способностей 
и личностных возможностей для эффективного выполне-
ния профессиональных обязанностей при решении как 
текущих, так и перспективных задач.

Для оценки кадрового потенциала необходимо 
использовать количественные и качественные характе-
ристики. К первым относятся: численность персонала 
(человеческих ресурсов); половозрастной состав; показа-
тели, отражающие уровень и профиль образования, тру-
довой стаж, опыт, квалификацию (например, категория, 
разряд); показатели здоровья; использования рабочего 
времени. Соответствующие параметры фиксируются 
с помощью статистических данных.

Среди качественных характеристик предлагается 
выделять 7 содержательных составляющих: здоровье, 
физическое состояние (самочувствие, напряженность 
труда, усталость); квалификация (соответствие уровня 
и профиля образования, в том числе дополнительного, 
выполняемым обязанностям, наличие категории, уче-
ной степени, звания и т. п.); профессионализм (знания, 
навыки, уровень компетентности по профилю деятель-
ности); творческий потенциал (креативность, инно-
вационность, исследовательские способности, особые 
таланты); деловые качества (активность, организован-
ность, ответственность, инициативность, трудолюбие); 
социально-психологическая составляющая (мораль-
но-психологическое самочувствие, удовлетворенность 
корпоративной культурой, отношениями с коллегами 
и руководством, лояльность к организации); временные 
ресурсы (достаточность времени на выполнение трудо-
вых обязанностей, рациональное планирование и исполь-
зование рабочего времени). Качественные характери-
стики отражают содержательные аспекты кадрового 
потенциала и исследуются с помощью социологических 
и социально-психологических методов. 

Следует подчеркнуть, что качественные характери-
стики кадрового потенциала имеют особенности, обу-
словленные спецификой профессиональной деятельно-
сти. Так, одни профессии требуют сильного физического 
здоровья, вторые – творческих способностей, третьи – 
коммуникативных навыков, четвертые – интеллектуаль-
ных талантов и т. д. Рассмотрим специфику желаемого 
потенциала педагогических работников.

2 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель). Профессиональные стандарты. URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-
standartov/reestr-professionalnykh-standartov/?ELEMENT_ID=56367 (дата обращения: 22.09.2022).

Здоровье, физическое состояние. Здоровье является уни-
версальной ценностью, важной для каждого человека. 
Однако в системе образования важно не только физиче-
ское, но и эмоциональное здоровье. Педагоги чаще дру-
гих специалистов подвержены профессиональному выго-
ранию. Испытывая высокие эмоциональные нагрузки, 
педагоги нуждаются в дополнительных умениях и сред-
ствах снятия напряжения нервной системы, должны 
владеть соответствующими техниками и навыками. При 
этом некоторые педагогические специализации, прежде 
всего преподавание физической культуры и спорта, тре-
буют повышенной выносливости и в физическом плане.

Квалификация. Сегодня существуют профессиональ-
ные стандарты2 и другие нормативные документы, регла-
ментирующие требования к образованию педагогических 
работников как по профилю, так и по уровню. Но в усло-
виях дефицита кадров учителям и преподавателям иногда 
приходится вести предметы за пределами полученной 
квалификации. Однако дело не только в формальной 
стороне вопроса, поскольку в образовательных орга-
низациях встречаются как преподаватели- предметники 
с профильным дипломом, но с поверхностными или уста-
ревшими знаниями, так и не имеющие подтвержденной 
документами квалификации, но прекрасно знающие свой 
предмет, интересующиеся актуальными научными дости-
жениями по преподаваемым дисциплинам. Отличаются 
работники и своим стремлением к повышению квалифи-
кации, профессиональному развитию. Данные аспекты 
также необходимо учитывать при оценке кадрового 
потенциала педагогов.

Профессионализм. Данная характеристика должна 
более глубоко и детально отражать знания, умения, навыки 
педагогических работников. Это касается, во-первых,  
той предметной области, по которой они ведут занятия, 
во-вторых, их педагогического мастерства. К сожалению, 
в школах, техникумах и вузах можно встретить педаго-
гов, которые отлично знают материал своих дисциплин, 
но не могут доходчиво его объяснить и донести до обу-
чающихся; погружены в профильные научные исследо-
вания, но не способны заинтересовать учеников своим 
предметом. В целом профессионализм для преподава-
телей является интегральным показателем специальной 
и педагогической компетентности.

Творческий потенциал. Работа с подрастающим поко-
лением и преподавание априори предполагают наличие 
творческой составляющей. Чтобы пробудить у школьни-
ков и студентов потребность в познании, интерес к тому 
или иному предмету или исследовательской деятельно-
сти, добиться серьезного отношения к обучению и высо-
кой дисциплинированности, необходимы особые под-
ходы, нестандартные решения, а значит – креативность  
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и инновационность. Успешные педагоги с творческой 
натурой умеют находить верные мотивационные меха-
низмы, проводят познавательные занятия, организовы-
вают интересные внеучебные мероприятия, трансли-
руя учащимся понимание ценности творчества в труде. 
Если же педагог обладает какими-то особыми талантами 
(художественными, спортивными, исследовательскими 
и т. п.), его творческий потенциал заметно возрастает.

Деловые качества. Важными составляющими кадро-
вого педагогического потенциала являются такие деловые 
характеристики, как ответственность, стрессоустойчи-
вость, целеустремленность, трудолюбие, коммуникабель-
ность, стремление к развитию, дисциплинированность 
и др. Они важны и с точки зрения профессиональной 
деятельности преподавателя, и с точки зрения их культи-
вирования у обучающихся, поскольку педагог по своему 
статусу является примером, образцом для подражания.

Социально-психологический потенциал. Где бы ни тру-
дился человек, он взаимодействует с другими людьми –  
коллегами, руководителями, подчиненными, вышесто-
ящими органами управления, потребителями товаров 
и услуг, что обуславливает значимость навыков обще-
ния, установления позитивных отношений с социальным 
окружением, важность благоприятного морально-пси-
хологического климата и удовлетворенности корпора-
тивной культурой. Педагоги не являются исключением, 
но специфика их труда состоит в постоянной взаимосвязи 
не только с сотрудниками и партнерами образовательной 
организации, но и с обучающимися, а зачастую и их роди-
телями, причем если учитель, преподаватель или мастер 
производственного обучения испытывает морально-пси-
хологическую удовлетворенность от своей работы, кол-
лектива, общения с учениками, то его профессиональный 
потенциал, безусловно, возрастает.

Временные ресурсы. С качественной точки зрения 
в данном случае следует говорить, прежде всего, об уме-
нии грамотного целеполагания, рационального распре-
деления временных ресурсов между трудом и досугом, 
планирования рабочего дня и т. д. Педагоги, как правило, 
трудятся в условиях многозадачности, им необходимо  
готовиться к занятиям, проводить их, проверять учени-
ческие и студенческие работы, организовывать внеу-
чебные мероприятия, общаться с родителями, готовить 
учебно-методические материалы, отчетные документы, 
повышать квалификацию, заниматься научно-исследова-
тельской деятельностью и т. д., поэтому умение управлять 
временем – важное качество, которое серьезно влияет 
на педагогический потенциал.

Анализ количественных и качественных характери-
стик кадрового потенциала позволит получить макси-
мально полную картину о его состоянии и имеющихся 
проблемах.

Заключение 
Каждая организация, отрасль, территориальное образо-
вание заинтересовано в качественном кадровом потен-
циале. Высокий уровень потенциала персонала положи-
тельно влияет не только на экономические показатели 
(эффективность, конкурентоспособность, финансовую 
устойчивость и т. п.), но и на социально- психологические 
аспекты деятельности – увеличивает удовлетворен-
ность сотрудников трудом, улучшает их морально- 
психологическое самочувствие, устанавливает пер-
спективные ориентиры организационного поведения, 
повышает уровень компетентности и мотивации персо-
нала. Данные взаимообусловленные обстоятельства под-
черкивают значимость вопросов формирования, поддер-
жания и развития кадрового потенциала.

Для характеристики кадрового потенциала региональ-
ной системы образования предлагается использовать 
количественные (численность персонала; половозраст-
ной состав; показатели, отражающие уровень и профиль 
образования, трудовой стаж, опыт, квалификацию; показа-
тели здоровья и использования рабочего времени) и каче-
ственные (здоровье, физическое состояние; квалифика-
ция; профессионализм; творческий потенциал; деловые 
качества; социально-психологическая составляющая; вре-
менные ресурсы) показатели. Количественные показатели 
фиксируются и анализируются с помощью статистических 
данных, качественные исследуются преимущественно 
с помощью социологических и социально-психологиче-
ских методов.

Всесторонний анализ состояния кадров и имеющихся 
потенциальных ресурсов позволит выстроить более 
грамотную, целенаправленную, адекватную политику 
по обеспечению образовательных организаций высоко-
профессиональным педагогическим персоналом.
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Аннотация: Нестабильность современной экономики вынуждает субъектов экономической деятельности пере-
сматривать стратегию развития своего бизнеса, методы управления рисками и возможности их снижения. Поэтому 
сегодня финансовые посредники (банки и страховые компании) как участники финансового рынка все чаще объеди-
няются для осуществления совместной деятельности и решения возникающих проблем. Их взаимодействия приводят 
к развитию банкострахования, оно становится одним из наиболее перспективных путей развития российского финан-
сового рынка. Цель – проанализировать рынок банкострахования и выявить перспективы его развития. Приведены 
различные определения понятия банкострахование, на их основе составлено авторское определение; рассмотрены 
модели взаимодействия, преимущества и недостатки взаимодействия банков и страховых компаний. Изучено состоя-
ние рынка банкострахования на основе статистических данных Центрального банка России и Рейтингового агентства 
«Эксперт РА» за период 2012–2020 гг., изучена структура, динамика рынка как в целом, так и по сегментам. Доля 
банкострахования составляет более трети в общем объеме страхования и продолжает расти, структура рынка сильно 
изменилась с 2012 г. Наименее развитым сегментом рынка банкострахования является страхование рисков банков, 
бо՛льшая часть в нем отведена на страхование сотрудников банков; наиболее развитым является некредитное страхо-
вание, но его доля постепенно снижается. Кредитное страхование развито несколько меньше, но его доля постепенно 
растет за счет страхования жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов.
Ключевые слова: банкострахование, банки, риск, страхование, страховая компания, финансовый рынок
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Abstract: The instability of modern economy forces economic entities to revise their business development strategies 
and risk management methods. As a result, financial intermediaries (banks and insurance companies) as financial market 
participants are cooperating to carry out joint activities and solve emerging problems. This leads to the development 
of bancassurance, one of the most promising ways to advance the Russian financial market. The purpose of the study 
is to analyze the bancassurance market and identify prospects for its development. The authors provide various definitions 
for the bancassurance concept, propose a new definition, and consider the interaction models as well as advantages and 
disadvantages of interaction between banks and insurance companies. To study the bancassurance market the researchers 
used statistical data of the Central Bank of the Russian Federation and the RAEX Rating Agency for 2012–2020. The authors 
examined the structure and dynamics of the market as a whole and by segments. The bancassurance accounts for more 
than a third of the total insurance market volume and continues to grow. The structure of the bancassurance market has 
radically changed since 2012. The least developed segment is bank risk insurance, most of which is devoted to insurance 
of bank employees. Non-credit insurance is the most developed, but its share is gradually decreasing. Credit insurance is less 
developed, but its share is steadily growing due to life and health insurance of consumer loans borrowers..
Keywords: bancassurance, bank, risk, insurance, insurance company, financial market
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Введение
Характерной особенностью современной экономической 
действительности является нестабильность. В таких усло-
виях экономическим агентам приходится изменять стра-
тегию развития бизнеса, искать новые методы управления 
рисками, а также средства повышения своей конкуренто-
способности на рынке. Появляется необходимость осво-
ения новых каналов получения прибыли. Анализируя 
современную действительность, участники рыночных 
отношений приходят к тому, что интеграция может быть 
одним из наиболее подходящих вариантов поведения.

Примером интеграции может служить процесс слия-
ния и поглощения финансовых посредников, который 
в России начал происходить в середине 90-х гг. ХХ в. 
Наиболее ярко этот процесс выражался в сотрудничестве 
банков и страховых компаний, которые активно созда-
вали союзы и объединения, что привело к появлению 
нового направления – банкострахования. В современных 
условиях банкострахование является одним из наиболее 
перспективных путей развития российского финансо-
вого рынка.

Банкострахование представляет собой значимую 
область деятельности финансового рынка и включает 
в себя два сектора экономики: банковский и страховой. 
Банкострахование стало широко применяться на прак-
тике в период роста кредитования в России. Еще одним 
рычагом развития этого направления стало повышение 
спроса кредитных организаций на страхование своих 
собственных рисков. Таким образом, взаимоотношения 
банков и страховых компаний возможны в нескольких 
направлениях: при страховании самого банка и продви-
жении страховых продуктов через банковские учреж-
дения. На современном этапе рынок банкострахования 
России отстает по развитию от рынков банкострахова-
ния других стран, где процесс его формирования начался 
раньше и имел свои особенности. Но цифровая транс-
формация, затрагивающая все сферы современного 
общества, оказывает большое влияние и на рынок банко-
страхования, что выражается в автоматизации и упроще-
нии взаимодействия банков, страховых компаний и стра-
хователей [1; 2].

Возникает необходимость в анализе рынка банко-
страхования в российском сегменте финансового рынка. 
Таким образом, целью исследования выступает анализ 
рынка банкострахования и выявление перспектив его 
развития. Для этого необходимо рассмотреть определе-
ния понятия банкострахование и уточнить его, а затем 

оценить современный рынок банкострахования в Рос-
сийской Федерации на основе статистических данных. 
Объектом исследования выступает рынок банкострахо-
вания России.

В качестве метода сбора информации использован 
контент-анализ литературных и интернет-источников. 
Важнейшим аспектом исследования послужили такие 
общенаучные методы, как группировка, сравнение, ана-
лиз, синтез, а также статистические методы обработки 
информации.

Существуют различные определения понятия банко-
страхование. Впервые этот термин появился во Фран-
ции в конце 1970-х гг. [3]. В методологии рейтингового 
агентства «Эксперт РА» определение звучит следующим 
образом: «банкострахование – реализация страховых 
продуктов через банковский канал продаж, а также стра-
хование рисков самих банков»1 .

А. О. Епифанов, И. О. Школьник и Ф. Павелко считают, 
что «банкострахование – это объединение банков и стра-
ховых компаний с целью координации продаж их продук-
тов и их интеграции, налаживания общих каналов реали-
зации, использования единой клиентской базы с целью 
расширения их деятельности и роста прибыли» [4 с. 48].

Ф. Н. Ахмедов и У. И. Алиев рассматривают банкостра-
хование как «процесс интеграции банков и страховщи-
ков в целях реализации как страховых, так и банковских 
продуктов» [5, с. 70]. Ю. А. Ровенский и Т. В. Белянчи-
кова дают более развернутое определение: «Банкостра-
хование – это объединение банков и страховых компаний 
с целью координации продаж их продуктов и их интегра-
ции, налаживания общих каналов реализации, исполь-
зования единой клиентской базы с целью расширения 
их деятельности и роста прибыли» [6, с. 391].

О. Ю. Донецкова и соавторы в своих работах отме-
чают, что понятие bancassurance имеет французское про-
исхождение и представляет собой интеграцию банков 
и страховщиков с целью координации продаж, совмеще-
ния страховых и банковских продуктов, каналов их рас-
пространения или выхода на одну и ту же клиентскую 
базу, а также доступ к внутренним финансовым ресурсам 
партнера [7]. При этом они также приводят определения 
банкострахования с двух точек зрения: функциональной 
и институциональной.

С функциональной точки зрения банкострахование 
представляет собой «спектр финансовых услуг, который 
включает в себя как банковские, так и страховые услуги». 
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С институциональной точки зрения это «процесс орга-
низации взаимодействия и ведения бизнеса в процессе 
слияния банковского и страхового дела» [8, с. 8–9].

Экономист Ю. Ю. Мягкова считает, что банкострахо-
вание представляет собой объединение банков и стра-
ховых организаций, основанное на более эффективном 
использовании инфраструктуры и сети продаж [9]. Прак-
тик М. Коноваленко понимает под банкострахованием 
«сотрудничество банков и страховых компаний в целях 
использования банковских каналов продаж для распростра-
нения страховых продуктов. С точки зрения бизнеса, бан-
кострахование – это предложение услуг, связанных со стра-
хованием заемщиков банка, объектов залога и рисков самих 
банков, в процессе оформления кредита»2.

Обобщая все определения, можно сделать вывод, что 
банкострахование основано на долгосрочном обоюдо-
выгодном сотрудничестве субъектов банковского и стра-
хового рынков для решения стратегических целей и повы-
шения конкурентоспособности страхового и банковского 
бизнеса.

Предложим авторское определение понятия. Под 
банкострахованием будем понимать взаимовыгодное 
сотрудничество банков и страховых компаний, кото-
рое позволяет им расширять перечень предоставляемых 
услуг, объединять клиентскую базу, тем самым увеличи-
вать получаемый доход. Это сотрудничество происходит 
при распространении страховых продуктов через бан-
ковскую сеть, а также при страховании специфических 
рисков самого банка. Отметим, что в авторском опреде-
лении внимание не акцентируется на одном направлении 
сотрудничества банков и страховых компаний, они рас-
сматриваются комплексно. 

Опираясь на определение, выделим участников рынка 
банкострахования. К ним относятся банки, страховые 
компании и клиенты банков, которые становятся клиен-
тами и страховой компании [10]. 

Стоит отметить, что регулирующим звеном на рынке 
банкострахования выступает Центральный Банк РФ (ЦБ),  
поскольку он регулирует банковский и страховой сектора, 
являясь мегарегулятором финансового рынка с 2013 г.  
Именно ЦБ отвечает за надзор, регулирование и развитие 
во всех секторах финансового рынка.

Как было отмечено ранее, банкострахование имеет 
французские корни, первые предпосылки этого явления 
появились во Франции еще в 1920-е гг. [11; 12]. Рассмо-
трим основные модели развития отношений между бан-
ками и страховыми компаниями.

1. Соглашение о сотрудничестве и распростране-
нии. В этой модели банковские организации играют роль 
посредников между страховыми компаниями и их кли-
ентами. Такие взаимоотношения получили распростра-
нение в Германии, США, Южной Корее, Японии.  

2 Коноваленко М. FLEXTERA «Банкострахование»: технология интеграции систем банка и страховой компании. The Retail Finance. URL: http://
rfinance.ru/magazine/?id=12013&aid=12020&tid=15 (дата обращения: 20.05.2022).

В качестве сильных сторон модели можно выделить 
низкие капитальные вложения и небольшие временные 
затраты, в качестве слабых сторон – трудности, возника-
ющие при запуске новых продуктов и услуг [13].

2. Соглашение о совместном предприятии. Основой 
модели служит сотрудничество банков и страховых ком-
паний в преобразовании их продуктов и услуг для уве-
личения объемов продаж. Такое взаимодействие позво-
ляет организациям обмениваться опытом и навыками, 
но могут возникать проблемы, связанные с управленче-
скими процессами. Модель получила развитие в Испании, 
Южной Корее, Португалии и Италии.

3. Интегрированные бизнес-группы. В рамках этой 
модели банки и страховые компании создают новое 
совместное учреждение. Сильной стороной является 
единая структура, которая позволит удерживать и при-
влекать клиентов в условиях конкуренции, но создание 
такой структуры сопровождается значительными капи-
тальными вложениями. [14; 15].

История страхования банковских рисков в России при-
ходится на начало 1990-х гг. В это время взаимодействие 
банков и страховых компаний еще зарождалось и было 
ограничено только страхованием кредитных рисков банков. 
С середины 1990-х гг. банкострахование перешло на следу-
ющий этап своего развития. Именно тогда появилось стра-
хование юридических лиц под залог имущества [16].

В России первые шаги в развитии рынка банкостра-
хования были сделаны Промышленно-страховой компа-
нией (ПСК). В 1990-е гг. компания начала реализацию 
комплексной программы банковского страхования, кото-
рая получила название «Прибыль. Страхование. Консал-
тинг» [17]. Она включала следующие направления:

• Прибыль. Это направление подразумевало получе-
ние банком дохода и комиссионного вознагражде-
ния, например от продажи страховых услуг корпо-
ративным или индивидуальным клиентам.

• Страхование. Это направление было связано со стра-
хованием имущественных и иных интересов банка,  
а также его персонала.

• Консалтинг. В рамках этого направления ПСК кон-
сультировала банк и его клиентов по различным 
вопросам страхования, внедрения системы управ-
ления рисками, а обучения персонала банка в обла-
сти страхования и т. д. [18; 19].

В начале XXI в. сотрудничество банков и страховых 
компаний было основано на осуществлении банком 
функций страхового агента по договору поручения. 
С развитием рыночной инфраструктуры и изменением 
социально-экономической ситуации в стране сотрудни-
чество банков и страховых компаний стало совершен-
ствоваться за счет формирования долгосрочных отно-
шений, разработки и внедрения новых инновационных 
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программ, а также увеличения числа кэптивных стра-
ховщиков [20]. В настоящее время в России развиты 
различные модели сотрудничества банков и страховых 
компаний, но наиболее распространена кэптивная форма 
банкострахования [21].

У клиентов появляются определенные преимущества 
при обращении к представителям банкострахового объе-
динения. Они получают доступ к широкому выбору услуг 
и комплексному обслуживанию в одном месте, клиенты 
сокращают свои издержки на приобретение услуг и про-
дуктов. Для банков и страховых компаний также просле-
живаются определенные достоинства от таких объедине-
ний, например:

1. Повышение лояльности клиентов при помощи 
разно образных комплексных услуг, увеличение клиент-
ской базы.

2. Увеличение размеров привлеченных свободных 
средств страховщиков на счетах банков.

3. Получение комиссионного вознаграждения и рост 
прибыли с каждого клиента благодаря перекрестной реа-
лизации нескольких продуктов.

4. Повышение качества обслуживания и уровня 
конкурентоспособности.

5. Сокращение издержек с помощью консолидации 
финансовых услуг [22–24].

Страховщики получают следующие преимущества:
1. Рост качества предоставляемых для клиентской базы 

услуг с помощью консультаций по выбору банков, авто-
салонов и т. д.

2. Уменьшение операционных затрат (аренда офисов,  
персонал и др.).

3. Прирост размеров страховых премий за счет при-
влечения клиентов банков.

4. Снижение издержек на привлечение клиентов [25–27].

Оценка современного рынка  
банкострахования в России
Далее будут рассмотрены основные показатели состояния 
рынка банкострахования за период 2012–2021 гг. Анализ 
проводился на основании статистических данных ЦБ РФ3 
и Рейтингового Агентства «Эксперт РА»4 . В первую 
очередь определим долю банкострахования в общем объ-
еме страхового рынка (рис. 1).

3  Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru (дата обращения: 20.05.2022).
4 Рэнкинги лидеров банкострахования. Эксперт РА. URL: https://raexpert.ru/rankings/bankinsur/ (дата обращения: 20.05.2022).

С 2012 по 2015 гг. доля банкострахования в общем объ-
еме составляла около 21–22 %, начиная с 2016 г. наблю-
дался постепенный рост. Пика доля банкострахования 
достигла в 2018 г. и составила 47,2 %. В 2019 г. показатель 
снизился на 5,5 %. Как отмечает рейтинговое агентство 
«Эксперт РА», основной причиной падения объема взно-
сов, получаемых страховщиками через банковский канал 
продаж, стало сжатие инвестиционного страхования 
жизни. В 2020 г. произошел рост показателя примерно 
на 2 %, но значений 2018 г. он не достиг. В 2021 г. снова 
произошло небольшое снижение доли банко страхования 
в общем объеме страховых премий.

В таблице представлены данные по динамике собран-
ных страховых премий через канал банкострахования 
и их темпы прироста.

Рынок банкострахования возрастал в 2012–2018 гг., 
в 2016 г. увеличился в 2 раза. После этого темпы приро-
ста взносов стали меньше. В 2019 г. собранные премии 
уменьшились на 11,5 % в сравнении с 2018 г. и соста-
вили 618 млрд руб. В 2020 г. ситуация улучшилась, стра-
ховые премии увеличились на 50 млрд руб., прирост 
составил  8,1 %. В 2021 г. количество собранных пре-
мий не изменилось, поэтому снижение доли банко-
страхования в общем объеме страховых премий связано 
с увеличением количества собранных премий по другим 
каналам продаж.

Также имеет смысл рассмотреть структуру комис-
сионного вознаграждения, получаемого посредниками 
на рынке страхования (рис. 2).

Табл. Динамика собранных страховых премий, 2012–2021 гг. 
Tab. Dynamics of collected insurance premiums, 2012–2021

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Страховые премии в канале  
банкострахования, млрд руб. 168 193 214 213 332 483 698 618 668 668

Темп прироста взносов, % 34,40 14,88 10,88 –0,47 55,87 45,48 44,51 –11,50 8,10 –

Рис. 1. Доля банкострахования в общем объеме страхования, %
Fig. 1. Share of bancassurance in total insurance market volume, %
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Можно заметить, что в 2019 г. доля комиссионного 
вознаграждения кредитных организаций на рынке стра-
хования выросла на 7,4 %, несмотря на то, что доля стра-
ховых премий несколько снизилась. Также стоит отме-
тить, что кредитные организации имели самую большую 
долю среди всех посредников. В 2020 г. кредитные орга-
низации получали бо՛льшую часть комиссионного возна-
граждения, а именно 210,2 млрд руб. (что на 4,8 % выше, 
чем в 2019 г.). В этом же году произошло небольшое 
увеличение этого показателя у физических лиц и автоди-
леров (на 1,3 % и 0,6 % соответственно). В 2021 г. прои-
зошло увеличение доли комиссионного вознаграждения 
кредитных организаций (на 1,6 % больше, чем в 2020 г.).

Рассмотрев динамику развития рынка банкострахова-
ния и его долю в страховом рынке, можно проанализиро-
вать изменение структуры банкострахования за период 
2012–2020 гг. (рис. 3). 

С 2013 г. банки и страховые компании начали разви-
вать и некредитное страхование. В связи с этим с 2012 г. 
структура банкострахования сильно изменилась. Так, 
в 2018 г. доля кредитного страхования была более, чем 
в 2 раза меньше показателя 2012 г., а некредитное стра-
хование составляло 60 %. В 2019 г. доли кредитного 
и некредитного страхования стали более сбалансиро-
ваны. Самую малую долю составляло страхование рисков 
банков – за период 2012–2019 гг. оно снизилось с 6,1 % 
до 1,8 %. На это во многом повлияло сокращение опера-
ций по страхованию сотрудников банковских учрежде-
ний. В 2020 г. ситуация изменилась незначительно – доля 
страхования рисков банков увеличилась на 1 %, а доля кре-
дитного страхования уменьшилась на такое же значение.

Рассмотрим структуру кредитного страхования 
(физических и юридических лиц), некредитного страхо-
вания и страхования банковских рисков, чтобы понять 
какие виды страхования являются преобладающими 
в каждой категории. Структуру этих видов страхования 
будем рассматривать в динамике, для сравнения будут 
использованы данные за период 2018–2020 гг.

Первой рассмотрим динамику структуры кредитного 
страхования физических лиц (рис. 4). Отметим, что 
в 2020 г. кредитное страхование составило 45,5 % взно-
сов, полученных через банковский канал, из них 42,9 % 
пришлось на кредитное страхование заемщиков физиче-
ских лиц, 2,5 % – на юридических лиц.

Можно заметить, что в 2018–2020 гг. в структуре 
кредитного страхования преобладало страхование 
жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов. 
В 2020 г.  его объем составил 189,6 млрд руб., что на 2,6 % 
ниже показателя 2019 г. До 50,2 млрд руб. Увеличилась 
доля ипотечного страхования. Это произошло благодаря 
ипотечным программам с пониженными процентными 
ставками. На протяжении всего периода снижалась доля 
страхования заемщиков от потери работы – с 2018 г. сни-
жение произошло более чем в 2 раза.

Рис. 2. Структура комиссионного вознаграждения, %
Fig. 2. Commission fee structure, %

54,2

61,6

61,4

63

20,9

16,3

17,6

16   

6,2

6,3

6,9

6   

10,4

8,5

6,1

7   

6,2

5,3

5,8

6   

2,1

2,1

2,2

2   

 0 10   20   30   40   50   60   70   80   90   100

2018

2019

2020

2021

Кредитные организации Физические лица ( в том числе ИП)

Автодилеры Другие ЮЛ

Прочие Страховые брокеры 

Рис. 3. Структура банкострахования, %
Fig. 3. Bancassurance structure, %

89,5

81,8

68

54,8

45,2

42,5

38,7

46,5

45,5

6,1

4,3

4,9

6,4

3,8

1,9

1,6

1,8

2,8

4,4

13,9

27,1

38,8

51

55,6

59,7

51,7

51,7

0 04 100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20 60 80

Страхование рисков банковКредитное страхование 

Некредитное страхование

55,6

68,7

66,1

14,6

15,4

17,5

9,3

6,5

4,4

6,3

3,2

2,8

14,2

6,2

9,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2018

2019

2020

Страхование жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов 

Ипотечное страхование

Страхование заемщика от потери работы

Автострахование

Прочие виды страхования заемщиков – ФЛ

Рис. 4. Динамика структуры кредитного страхования физических 
лиц, %
Fig. 4. Dynamics of individuals credit insurance structure, %



117

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета

политология, социология и экономика

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2023-8-1-112-120

Соловова А. А., Гавриленко И. В. 

Развитие рынка банкострахования

Ф
И

Н
А

Н
С

Ы

На рис. 5 представлена структура кредитного страхо-
вания юридических лиц за 2018–2020 гг. Можно заметить 
тенденцию к увеличению страхования имущества заемщи-
ков (юридических лиц), в 2020 г. на него приходилось уже 
три четверти всего кредитного страхования юридических 
лиц (12,7 млрд руб.). Это можно связать с мерами под-
держки бизнеса в виде льготного кредитования во время 
пандемии. Остальные виды кредитного страхования юри-
дических лиц за выбранный период снижались.

На рис. 6 представлена структура некредитного стра-
хования за 2018–2020 гг. В 2018 г. 75 % приходилось 
на инвестиционное страхование жизни, однако посте-
пенно этот показатель снижался и в 2020 г. составил 
чуть больше 52 % или приблизительно 181,5 млн руб. 
Напротив, увеличилась доля накопительного страхова-
ния жизни – в 2019 г. она составила 27,1 %, а в 2020 г. уже 
34 % (117,7 млрд руб.). Снижение доли инвестицион-
ного страхования жизни можно связать с утратой инте-
реса клиентов из-за неоправдавшихся ожиданий высо-
кой доходности инвестиционного страхования жизни, 
а также с введенными ЦБ РФ мерами по требуемому 
информированию граждан о приобретаемом продукте. 
Следовательно, накопительное страхование жизни стало 
определенным замещением инвестиционного страхова-
ния жизни. Росту накопительного страхования жизни 
способствует и желание граждан получать более высокую 
доходность, чем по депозитам.

Рис. 7 отражает структуру страхования рисков бан-
ков в 2018–2020 гг. Ситуация в распределении долей 
за этот период менялась незначительно. В этом виде 
страхования наибольшую долю занимало страхование 
сотрудников банков, включающее добровольное меди-
цинское страхование, страхование от несчастных слу-
чаев и болезней и страхование жизни, а именно 74,1 % 
или 14 млрд руб. На страхование специфических рисков 
банков, таких как комплексное банковское страхование 
(Bankers Blanket Bond, BBB), страхование банкоматов, 
страхование ответственности директоров и руково-
дителей (Directors & Officers Liability, D&O), страхо-
вание эмитентов банковских карт, приходится всего 
1,9 млрд руб. Страхование имущества банков в 2020 г. 
составило 9,5 % или примерно 2 млрд руб.

Проанализировав рынок банкострахования, можно 
сделать определенные выводы. С 2018 г. доля банкостра-
хования в общем объеме страхования составляла не менее 
40 %. Кредитные организации получали основную часть 
комиссионного вознаграждения в страховании (61,4 %), 
на всех остальных посредников приходилось менее 40 %.

Структура банкострахования значительно изменилась 
с 2012 г. Теперь бóльшая доля приходится на страхование 
рисков банков (51,7 %), чуть меньше занимает кредит-
ное страхование (45,5 %), самая малая часть приходится 
на некредитное страхование (2,8 %).

Если рассмотреть структуру банкострахования под-
робнее, то можно увидеть, что среди кредитного стра-
хования физических лиц основная доля направлена 
на страхование жизни и здоровья заемщиков потреби-
тельских кредитов (более 65 %). В кредитном страховании  
юридических лиц наибольшую часть составляет страхо-
вание имущества заемщиков (более 75 %). В некредитном 
страховании бóльшую долю занимает инвестиционное 
страхование жизни (более 50 %), но наблюдается тен-
денция к его замещению накопительным страхованием 
жизни, которое в последние годы активно развивается 
(более 30 %). В структуре страхования рисков банков 
перевес наблюдается в сторону страхования сотрудников 
банков, на которое приходится почти 75 % всего страхо-
вания банковских рисков.

Рис. 5. Динамика структуры кредитного страхования юридических 
лиц, %
Fig. 5. Dynamics of legal entities credit insurance structure, %
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Рис. 6. Динамика структуры некредитного страхования, %
Fig. 6. Dynamics of non-credit insurance structure, %
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Рис. 7. Динамика структуры страхования рисков банков, %
Fig. 7. Dynamics of the bank risk insurance structure, %
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Выделим основные факторы, влияющие на рынок бан-
кострахования в РФ:

1. Уровень финансовой грамотности населения. Чем 
он выше, тем сильнее люди заинтересованы в таком виде 
снижения своих рисков, как страхование.

2. Изменение процентных ставок. При увеличении 
процентных ставок по кредитованию у людей снижа-
ется платежеспособность, что сказывается на количе-
стве выдаваемых кредитов и, как следствие, договоров 
страхования.

3. Наличие льготных программ по ипотечному креди-
тованию и автокредитованию. Такие программы позво-
ляют увеличить объем выдаваемых кредитов и договоров 
страхования [28].

Заключение
Рассмотрены различные подходы к определению понятия 
банкострахование и проанализировано состояния рынка 
банкострахования за период 2012–2020 гг. на основе ста-
тистических данных ЦБ РФ и Рейтингового Агентства 
«Эксперт РА».

Банкострахование является относительно новым 
направлением на страховом и банковском рынках  РФ,  
поэтому существует достаточно много различных опреде-
лений этого понятия. Можно сказать, что банкострахова-
ние основано на долгосрочном обоюдовыгодном сотруд-
ничестве субъектов банковского и страхового рынков для 
решения стратегических целей и повышения конкуренто-
способности страхового и банковского бизнесов.

Рынок банкострахования можно охарактеризовать как 
постепенно развивающийся в нашей стране. Ускорение 
процессов цифровизации, которое произошло в 2020 г., 
также поспособствует укреплению позиций банкостра-
хового сегмента. Банкострахование позволяет страховой 
компании также, как и банкам, увеличивать количество 
клиентов, диверсифицировать каналы продаж, снижать 
операционные затраты на привлечение клиентов, повы-
шать качество обслуживания клиентов и т д.

Исходя из проведенного анализа и выделенных фак-
торов, можно определить перспективы развития рынка 
банкострахования.

1. Вслед за рынком страхования будет наблюдаться 
рост рынка банкострахования по собранным премиям. 
Это будет происходить в том числе из-за того, что бóль-
шая доля комиссионного вознаграждения приходится 
именно на кредитные организации.

2. Структура банкострахования будет сохраняться, 
основными долями будет являться кредитное и некредит-
ное банкострахование.

3. Структура кредитного страхования может изме-
ниться из-за снижения объемов страхования жизни 
и здоровья заемщиков, которое связано с ростом ставок 
на потребительское кредитование.

4. Структура некредитного страхования также изме-
нится. Здесь начнет преобладать накопительное страхо-
вание жизни, это связано с сохранением низких ставок 
по депозитам.

Можно сделать вывод, что банкострахование является 
перспективным направлением развития финансового 
рынка РФ, важность которого в сегменте классического 
страхования постепенно возрастает.
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