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«ЗЕЛЕНЫЙ» БАНКИНГ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 
 

Ольга Геннадьевна Аркадьева 1, Карина Сергеевна Трофимова 2 

1, 2 Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, Чебоксары, Россия 
1 knedlix@yandex.ru  
2 0609karinatr@gmail.com 

 
Аннотация. Цель – оценка соответствия деятельности финансового сектора Российской Феде-

рации климатической повестке. К задачам данной работы отнесены исследование особенностей теку-
щего этапа внедрения принципов устойчивого развития в банковскую деятельность в соответствии 
с общемировой повесткой; выделение особенностей реализации принципов Environmental, Social, and 
Governance в финансовом секторе; разработка рекомендаций по совершенствованию методик формирова-
ния рейтинга Environmental, Social, and Governance. Предметом исследования выступили процессы ин-
теграции принципов Environmental, Social, and Governance в деятельность финансового сектора, объ-
ектом – степень востребованности финансовым сектором Российской Федерации содержания клима-
тической повестки и устойчивого развития. 

В качестве методов исследования использовались общенаучные методы анализа и синтеза, ин-
дукции и дедукции. Основным прикладным методом выступило осуществление сравнительного ана-
лиза результатов исследований зарубежных и российских ученых по вопросам современных подходов 
к оценке кредитоспособности заемщиков в целом и формирования рейтингов Environmental, Social, 
and Governance в частности. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости доработки критериальной составля-
ющей методик в каждой из основных составляющих: социальной, управленческой и экологической,  
с учетом специфики российской экономики и особенностей текущего этапа ее функционирования. Обозна-
чение недостатков и направлений доработки рейтингов Environmental, Social, and Governance будет 
способствовать достижению глобальных целей в деятельности по снижению выбросов углекислого 
газа и развитию новых источников энергии. 

Ключевые слова: глобальный энергетический переход, «зеленые» принципы, климатические 
риски, ESG-рейтинг, рыночная эффективность 
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Т. 11, № 3. С. 6–18. DOI 10.35266/2312-3419-2023-3-6-18. 
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Abstract. The study aims to estimate the compliance of the Russian Federation’s financial sector with 
the climate agenda. The objectives are the following: analyzing the features of a current stage in the imple-
mentation of sustainable development principles into banking operation according to the global agenda; em-
phasizing the features of the implementation of the Environmental, Social, and Governance principles in the 
financial sector; compiling methodical guidelines for improvement of Environmental, Social, and Governance 
rating. The subject of the study is the process of integrating Environmental, Social, and Governance principles 
into the financial sector. The object of the study is the relevance of the climate agenda and sustainable devel-
opment in the financial sector of the Russian Federation. 

Research methods included general scientific methods of analysis and synthesis, induction and deduc-

tion. Comparative analysis of the results of foreign and Russian studies on issues of modern approaches to the 

evaluation of borrowers’ creditability in general as well as compiling Environmental, Social, and Governance 

ratings in particular was used as the main applied method. 

The findings highlight the need to enhance the criterion aspects of the methodologies utilized in each 

of the principles (social, governmental, and environmental) in accordance with the distinctiveness of the Rus-

sian economy and its current stage of operation. Identifying disadvantages and directions for improvement of 

Environment, Social, and Governance ratings will allow achieving global goals to reduce carbon dioxide emis-

sions and for developing new energy sources. 

Keywords: global energy transition, green principles, climate risks, ESG rating, market efficiency 

 

For citation: Arkadyeva O. G., Trofimova K. S. Green banking and climate agenda in the operation 

of financial sector. Surgut State University Journal. 2023;11(3):6‒18. DOI 10.35266/2312-3419-2023-3-6-18. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Энергия – движущая сила мировой эконо-

мики, спрос на которую постоянно растет. 
Производство и потребление энергии с ис-
пользованием ископаемого топлива приводят 
к климатическим изменениям, а выбросы не 
только загрязняют воду, воздух, почву,  
но также создают риски для здоровья и вос-
производства жителей планеты [1]. С тече-
нием времени климатические изменения  
переросли из экологической угрозы в эконо-
мическую [2], тем самым непосредственно 
выступая макроэкономическим фактором 
развития (в т. ч. финансовых систем) [3]. Ра-
нее авторами было установлено, что при ис-
следовании основных трендов, оказывающих 
влияние на трансформацию финансовых от-
ношений, переход на возобновляемые источ-
ники энергии в текущих условиях неизбежен 
и является одной из ключевых проблем совре-
менности [4]. 

Крупные транснациональные компании  
не первый год пытаются переориентировать 
свои производства на использование возоб-
новляемой энергии. К примеру, Unilever пре-
следует цель стать углеродно-нейтральной 
компанией. Apple борется с изменениями 
климата, P&G решает наиболее острые эколо-
гические проблемы в мире, а Nestle S. A. вно-
сит вклад в сокращение выбросов углекис- 

лого газа. Актуальный для сегодняшнего дня 
переход – это капиталоемкое решение, требу-
ющее непосредственного участия финансо-
вых институтов, в том числе и банков. Госу-
дарству отводится организующая роль [5], 
а банковскому сектору – ключевая роль кон-
центрации финансовых ресурсов для содей-
ствия в переходе и в укреплении финансовой 
устойчивости страны к воздействию экологи-
ческих рисков [6]. Исследователи подчерки-
вают, что различные формы определения 
устойчивости носят чисто описательный ха-
рактер, а измеримость и сопоставимость за-
труднены из-за отсутствия общепринятого 
индекса устойчивости [7]. 

Цель исследования состоит в оценке соот-
ветствия деятельности финансового сектора 
Российской Федерации климатической по-
вестке и исследовании особенностей текущего 
этапа внедрения принципов устойчивого разви-
тия в банковскую деятельность в соответствии 
с общемировой повесткой. К задачам исследо-
вания отнесены уточнение содержания стан-
дартов развития корпоративного сектора в трех 
составляющих (социальной, управленческой 
и экологической); выделение особенностей 
реализации ESG-принципов (Environmental 
(экология), Social (социальная политика) 
и Governance (управление)) в финансовом 
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секторе; разработка рекомендаций по совер-
шенствованию методик формирования ESG-
рейтинга. Предметом исследования выступили 
процессы интеграции ESG-принципов в дея-
тельность финансового сектора, объектом – 
степень востребованности финансовым секто-
ром Российской Федерации содержания клима-
тической повестки и устойчивого развития. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Этапы исследования включали сбор и си-

стематизацию российских и зарубежных ис-

точников, их дальнейшее обобщение с целью 

формирования актуальных выводов и реко-

мендаций. 

Научная работа была написана с использова-

нием общенаучных теоретических методов: 

- индукции (для наблюдения за примене-

нием отдельно взятых методов и инструмен-

тов финансового сектора в вопросах клима-

тической повестки и формирования на этой 

основе гипотез о закономерностях его влия-

ния на социально-экономические процессы 

в условиях воздействия глобальных трендов); 

- дедукции (для распространения общих 

закономерностей воздействия климатической 

повестки на отдельные сферы социально-эко-

номического, финансового развития и даль-

нейшего формирования рекомендаций по     

совершенствованию регулирования ESG-

принципов); 

- анализа (для изучения роли финансового 

сектора в вопросе климатической повестки, 

а также изучения степени развития участия 

стран в предотвращении климатического кри-

зиса с использованием инструментов финан-

сового сектора экономики); 

- синтеза (для формирования целостного 

представления воздействия климатической 

повестки на экономику в целом в условиях 

воздействия глобальных трендов). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Климатическая повестка за последние 

шесть рассматриваемых лет в России (табл. 1) 

с каждым годом занимает все более проч-

ную позицию в деятельности финансового 

сектора. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей «зеленого» финансирования в России за 2017–2022 гг. 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Инвестиции в основной капитал, направ-

ленные на охрану окружающей среды  

и рациональное использование ресурсов, 

млн руб. 

54 042 157 651 175 029 195 962 299 408 306 887 

Темп прироста объема инвестиций на 

охрану окружающей среды и рациональ-

ное использование ресурсов, % 

10,28 191,72 11,02 11,96 52,79 2,50 

Доля инвестиций в основной капитал, 

направленных на охрану окружающей 

среды и рациональное использование ре-

сурсов, % 

0,96 0,89 0,91 0,97 1,3 
нет  

данных 

Объем расходов на охрану окружающей 

среды, млн руб. 
658 035 720 905 872 456 969 965 988 600 

нет  

данных 

Объем расходов на охрану окружающей 

среды, в % к ВВП 
0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 

нет  

данных 

Примечание: составлено авторами по данным [8]. 

 

Одним из инструментов банковского  

сектора в содействии «зеленому» переходу 

и в укреплении финансовой устойчивости 

страны к экологическим рискам относится 

«зеленое» кредитование. В качестве «зеле-

ных» кредитов определяется кредит любого 

типа, предоставляемый исключительно для 

целей полного или частичного финансирова-

ния или рефинансирования новых и (или) су-

ществующих «зеленых» проектов, соответ-

ствующих установленным требованиям [9]. 
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Ориентировочные категории проектов, со-

ответствующих требованиям к «зеленым» 

проектам, включают производство и пере-

дачу энергии из возобновляемых источников, 

предотвращение и контроль загрязнений,  

рациональное управление природными ресур-

сами, сохранение биоразнообразия, адапта-

цию к последствиям изменения климата  

и «зеленое» строительство [10]. Принципы 

«зеленого» кредитования (далее – ПЗК)  

(в содержании которого имеется также описа-

ние того, что входит в понятие «зеленый» 

проект, «соответствующий установленным 

требованиям») устанавливают четкую си-

стему, позволяющую всем участникам рынка 

четко понимать характеристики «зеленого» 

кредита, исходя из следующих основных ком-

понентов: 

- использование поступлений; 

- процедура оценки и отбора проектов; 

- управление поступлениями; 

- представление отчетов. 

«Зеленое» кредитование включает ипотеч-

ные кредиты на личное жилье, автокредиты 

и услуги «зеленых» кредитных карт, наряду 

с проектным финансированием, кредитованием 

строительства, использования возобновляе-

мых источников энергии и повышения энер-

гоэффективности, а также лизинг оборудова-

ния для предприятий [9]. 

На сегодняшний день банковский сектор 

развитых стран показывает хорошие объемы 

по «зеленому» кредитованию и размещению 

«зеленых» облигаций. На рис. 1 проиллю-

стрировано, насколько по объемам продаж 

крупнейшие банки мира вовлечены в про-

цесс «озеленения» финансового сектора эко-

номики. 

 

 
 

Рис. 1. Объемы продаж банков-лидеров  

по «зеленым» облигациям и займам в первом полугодии 2023 г., млн долл. 

Примечание: составлено по [11]. 

 

Однако, рассматривая положительную 

сторону участия банковского сектора в реше-

нии климатического вопроса, не стоит забы-

вать и о другой стороне. Согласно рис. 2,  

на сегодняшний день кредитование и выпуск 

облигаций для нефтегазовой и угольной от-

раслей не может быть полностью прекращен, 

в связи с чем по объемам опережает кредито-

вание «зеленых» проектов. А такие банки, как 

Citigroup Inc., Bank of America Corp., JPMor-

gan Chase & Co., и вовсе лидируют  

по объемам как «зеленых», так и «нефтегазо-

вых и угольных» продаж. 
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Рис. 2. Объемы продаж банков-лидеров  

по нефтегазовым и угольным займам и облигациям в первом полугодии 2023 г., млн долл. 

Примечание: составлено по [11]. 

 

Несомненно, в целом, за последние 3,5 года 

имеется положительная динамика по объемам 

выпуска долговых обязательств, что указывает 

на тенденцию увеличения участия «зеленых» 

трендов и сокращения финансирования раз-

работки ископаемого топлива (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Объем выпуска «зеленых» долговых обязательств  

и ископаемого топлива за 2020–2023 гг. (первое полугодие), млрд долл. 

Примечание: составлено по [11]. 

 

Наращивание темпов участия финансового 

сектора в вопросах климатической повестки 

в рамках Российской Федерации за последние 

несколько лет осуществляется через выпуск 

«зеленых» облигаций. Основное отличие  

таких облигаций от обычных – поступления 

от размещения направляются на финансиро-

вание или рефинансирование (полное или ча-

стичное) новых и/или существующих «зеле-

ных» проектов, которые соответствуют од-

ному или нескольким стандартам в области 

«зеленого» финансирования. Так, за 2022 г. 

(табл. 2) объемы выпуска «зеленых» облига-

ций составили 64,47 млрд руб. 
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Таблица 2 

Объемы выпуска облигаций в формате устойчивого развития в 2022 г., млрд руб. 
 

№ 
Дата 

выпуска 
Эмитент облигаций 

Объем 

выпусков 

Тип 

облигаций 

1 21.07.2022 Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ 50,00 
«Зеленые» 

(64,47) 
2 30.11.2022 ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» 5,48 

3 06.12.2022 АО «Атомэнергопром», ГК «Росатом» 9,00 

4 01.07.2022 ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» 6,70 

Социальные 

(41,70) 

5 18.10.2022 ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» 15,00 

6 09.12.2022 ПАО «Ростелеком» 10,00 

7 21.12.2022 ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» 10,00 

Итого 7 выпусков 5 эмитентов 106,17  

Примечание: составлено авторами по данным [12]. 

 

Для перехода на «зеленые» принципы фи-

нансовому сектору требуется осознать важ-

ность перестройки собственной деятельности 

и развить подходы к оценке климатических 

рисков. Практически все рекомендации меж-

дународных организаций и национальных ре-

гуляторов в отношении учета климатических 

рисков включают подходы к интеграции кли-

матических рисков в систему управления рис-

ками финансовых организаций: финансовые 

институты должны обладать инструментами 

идентификации, оценки, мониторинга 

и управления в отношении климатических 

рисков [13]. 

Регуляторы стран мира придерживаются, 

в основном, мягкого подхода в отношении ре-

комендаций по учету климатических рисков 

финансовыми организациями. При таком 

подходе финансовым организациям рекомен-

дуется проводить стресс-тестирование на раз-

ных временных горизонтах для оценки по-

следствий изменения климата и осуществлять 

анализ влияния климатических рисков на кре-

дитный, рыночный и операционный риски, 

а также риск ликвидности. 

Жесткое регулирование распространено  

в меньшем количестве стран (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Жесткое регулирование (требования) по странам 
 

Заявления о введении Требования введены 

Канада 

США 

Швейцария 

Новая Зеландия 

Бразилия 

Гонконг 

Примечание: составлено авторами по данным [14]. 

 

Для интеграции климатических рисков  

в систему управления рисками необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

1) взаимосвязь. Интеграция климатических 

рисков требует сотрудничества структурных 

подразделений в рамках всей организации. 

Принцип взаимосвязи означает, что все струк-

турные подразделения участвуют в интегра-

ции климатических рисков в операционные 

процессы и управление рисками, осуществ-

ляют поддержку и развитие соответствую-

щих функций; 

2) срочность. Физические и переходные 

климатические риски следует анализировать 

в краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-

ной перспективе для целей оперативного 

и стратегического планирования, что может 

потребовать выхода за рамки традиционных 

горизонтов планирования в сложившейся си-

стеме планово-прогнозной деятельности; 

3) соразмерность. Интеграция климатиче-

ских рисков в процессы управления рисками 

должна быть пропорциональна управлению 

другими рисками организации, существен-
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ности ее подверженности климатическим 

рискам и последствиям для реализации 

ее бизнес-стратегии; 

4) соответствие. Методология, используе-

мая для интеграции климатических рисков, 

должна учитывать действующие в организа-

ции процессы управления рисками, чтобы 

обеспечить понятный анализ влияния кли-

матических рисков и их изменения во вре-

мени [13]. 

Банк России в докладе «Климатические 

риски в меняющихся экономических усло-

виях» в качестве этапов для интеграции кли-

матических рисков в существующие про-

цессы управления рисками предлагает следу-

ющую последовательность: 

- этап 1. Разработка общих внутренних до-

кументов, описывающих понятие климатиче-

ских рисков и потенциальные последствия 

для организации и ее контрагентов в случае 

их реализации; 

- этап 2. Определение подразделений, от-

ветственных за учет климатических рисков,  

и конкретных процессов, которые необхо-

димо скорректировать для интеграции кли-

матических рисков в процесс управления 

рисками; 

- этап 3. Интеграция климатических рис-

ков в существующий перечень рисков, кото-

рые отслеживаются и управляются организа-

цией. Климатические риски сопоставляются 

с существующими категориями и типами 

рисков (определяется, фактором каких из них 

является климатический риск). При этом ор-

ганизация может выделить климатический 

риск в отдельную категорию; 

- этап 4. Адаптация существующих про-

цессов и ключевых элементов системы управ-

ления рисками на основе результатов преды-

дущих этапов и характеристик климатических 

рисков [14]. 

Европейская комиссия в 2020 г. приняла 

Положение ЕС о таксономии. Данный регла-

мент – часть «Плана действий по финансиро-

ванию устойчивого роста» (2018 г.). Положе-

ние способно определить, какие виды эконо-

мической деятельности в будущем будут 

классифицироваться как экологически устой-

чивые. Таким образом, идет расчет на созда-

ние основы для направления капитала в эко-

логически устойчивые виды экономической 

деятельности. 

Для оценки степени устойчивости кон-

кретного нефинансового или финансового 

предприятия крайне важно раскрывать ин-

формацию о доле экономической деятельно-

сти, соответствующей Положению таксоно-

мии ЕС. Целесообразно учитывать ключевые 

показатели эффективности (КПЭ), измеряю-

щие долю экономической деятельности,  

согласованной с таксономией (далее – коэф-

фициенты таксономии). Коэффициент таксо-

номии нефинансовых предприятий может 

быть рассчитан как доля оборота, капиталь-

ных или операционных расходов, согласован-

ных с таксономией. 

Коэффициент таксономии, основанный 

на обороте («КПЭ по обороту») рассчитыва-

ется как доля чистого оборота, полученного 

от продуктов или услуг, связанных с эконо-

мической деятельностью, согласованной 

с таксономией (числитель), деленная на чи-

стый оборот, в т. ч. охваченный выручкой 

(знаменатель). Таким образом, КПЭ по обо-

роту компании определяется как отношение 

выровненного по таксономии оборота (TA) 

компании по отношению к общему обороту 

(T) компании (1): 
 

КПЭ по обороту = 
ТА

.
Т

 (1) 

 

Коэффициент таксономии, основанный 

на капитальных затратах («КПЭ капитальных 

затрат»), отражает инвестиции в активы или 

процессы, которые квалифицируются как 

экологически устойчивые или являются ча-

стью «Плана капитальных вложений» с це-

лью расширения экономической деятельно-

сти, согласованной с таксономией, или для 

того, чтобы экономическая деятельность, не 

соответствующая таксономии, могла быть 

приведена в соответствие с таксономией 

в обозримом будущем для компании (2). Зна-

менатель охватывает общие капитальные      

затраты компании (C), т. е. прирост матери-

альных и нематериальных активов в течение 
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финансового года у организации (учитыва-

ются до износа, амортизации, переоценки 

и обесценения). Любые поступления матери-

альных и нематериальных активов в резуль-

тате объединения организаций должны быть 

включены. 
 

КПЭ капитальных затрат = 
СТА

.
С

 (2) 

 

Совокупный коэффициент «зеленых» ак-

тивов для предприятий финансового сектора 

рассматривается как соотношение между  

совокупной долей кредитов и авансов, долго-

вых ценных бумаг и долевого участия  

финансовых предприятий (GA), финансирую-

щих экономическую деятельность, согласо-

ванную с таксономией (т. е. «зеленых»  

активов) и общего объема кредитов и аван-

сов, долговых ценных бумаг и долевого уча-

стия финансовых предприятий (TAC) (3): 
 

Совокупный коэффициент «зеленых» активов 

для предприятий финансового сектора = .
ТAC

GА
 

(3) 

 

Для сопоставления результатов активно-

сти кредитных организаций по внедрению 

«зеленых» принципов формируются ESG-

рейтинги кредитных организаций. Агентство 

кредитных рейтингов RAEX Europe форми-

рует рейтинги по ESG-принципам (табл. 4). 

Сам рейтинг охватывает организации из раз-

личных отраслей; каждая компания отнесена 

к одному из девяти рейтинговых классов  

в диапазоне от «С» до «AAA», отражающих 

уровень подверженности ESG-рискам и ис-

пользования возможностей, связанных с эко-

логическими и социальными факторами [15]. 

Рейтинг E-Rank складывается исходя из пока-

зателей объема выбросов в атмосферу,  

количества использованных водных ресур-

сов, объема произведенных отходов. 

Методика составления рейтинга, в первую 

очередь, подразумевает этап идентификации 

рисков [16]. Например, подверженность вод-

ному риску – чем выше водопотребление от-

расли, тем сильнее она подвержена риску 

водного стресса, а чем меньше пресной воды 

необходимо предприятию для полноценной 

работы, тем водный риск меньше. Предприя-

тиям рекомендуется очищать и использовать 

воду несколько раз и, соответственно, 

меньше использовать речную воду [17]. 

Следующий этап оценивает ключевые 

ESG-факторы. У каждого фактора ESG име-

ются три базовые составляющие: 

- наличие соответствующих политик 

и программ у организации (покрываются ли 

ключевые риски, указаны ли конкретные цели 

и временные рамки для их достижения?); 

- отчетность (полнота, последователь-

ность, сопоставимость); 

- эффективность и результат деятельности, 

который влияет на нивелирование рисков [18]. 

Важно указать, что при изучении рейтинга 

был замечен недостаток, который заключа-

ется в том, что из-за ограничений на распро-

странение отчетности рейтинг составляется 

на основе данных разных периодов. Рейтинг 

включает анализ данных за 2021 г. только  

у определенных банковских организаций: 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 

Группа ВТБ, ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК 

Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург». У всех остальных 

банковских организаций из табл. 4 проанали-

зирована отчетность только за 2020 г. 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК», согласно табл. 4, занимает наилуч-

шую позицию в своем секторе – имеет «А» 

по фактору экологии. ПАО «Совкомбанк» 

в 2021 г. первым среди российских банков 

поддержал рекомендации TCFD и включил во-

просы, связанные с климатом, в свою ежегод-

ную отчетность по устойчивому развитию [19]. 

 

Таблица 4 

Рейтинг кредитных организаций по ESG-принципам на апрель 2023 г. 
 

Наименование Место в рейтинге ESG-рейтинг E-Rank E-рейтинг 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 7 A 5 A 

Газпромбанк (Акционерное общество) 49 BB 45 B 

Группа ВТБ 55 BB 50 CCC 
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Окончание табл. 4 
Наименование Место в рейтинге ESG-рейтинг E-Rank E-рейтинг 

ПАО Сбербанк 51 BB 52 CCC 

ПАО Банк «ФК Открытие» 56 BB 58 CCC 

АО «Райффайзенбанк» 84 B 70 CC 

АО «АЛЬФА-БАНК» 70 B 74 CC 

ПАО «Совкомбанк» 53 BB 78 CC 

АО «Тинькофф Банк» 82 B 88 CC 

ПАО «АК БАРС» БАНК 72 B 93 CC 

ПАО Росбанк 78 B 95 CC 

ПАО «Промсвязьбанк» 112 CCC 96 CC 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 80 B 97 CC 

АО «Россельхозбанк» 91 B 101 CC 

АО ЮниКредит Банк 73 B 112 C 

АО КБ «Ситибанк» 98 CCC 122 C 

Банк «ВБРР» (АО) 106 CCC 124 C 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 119 CCC 128 C 

АО «АБ «РОССИЯ» 140 CC 149 C 

Примечание: составлено авторами по данным [15]. 

 

Основным дискуссионным вопросом вы-

ступает наличие связи между реализацией 

финансовой корпорацией ESG-принципов  

в своей деятельности и ее рыночной стоимо-

стью. Результаты, полученные зарубежными 

исследователями, показывают, что высокие 

экологические, социальные и управленческие 

рейтинги корпораций Китая значительно 

ослабляют положительную корреляцию 

между неопределенностью денежно-кредитной 

политики и эмиссионными премиями по обли-

гациям [20]. По мере развития ESG в Китае бу-

дущие исследования могут рассматривать бо-

лее длительные временные масштабы и более 

широкие перспективы для изучения эффек-

тивности устойчивого развития самих ком-

мерческих банков, а также их роли в местной 

экономике и трансформации промышленно-

сти [21]. Опыт США показывает, что раскры-

тие ESG снижает показатель ожидаемой не-

определенности инвестиций [22]. Инвесторы 

в европейских странах (кроме Италии) не 

рискуют своей прибылью, инвестируя  

в компании с высоким ESG-скорингом [23]. 

Влияние отдельных составляющих ESG-рей-

тингов разнородно – так, на Z-показатель Альт-

мана отрицательно влияют E и S, а не G [24]. 

Портфели с ярко выраженной подверженно-

стью риску ESG подвержены значительно более 

высоким совокупным рискам [25]. ESG-порт-

фели, формируемые в научных целях, относи-

тельно менее турбулентные по сравнению с 

эталонным рыночным портфелем S&P 500 [26]. 

Отмечено и негативное влияние климатиче-

ской повестки на рынок: банки с высоким ESG 

чаще, чем банки с низким ESG, отклоняют за-

явки на ипотечные кредиты в бедных районах. 

Банки используют просоциальную риторику 

и символические действия, мало кредитуют не-

благополучные слои, игнорируя социаль-

ную функцию, которую они должны выпол-

нять [27]. 

Изучение отечественного опыта проде-

монстрировало, что российские организации 

финансового сектора, адаптирующиеся к санк-

циям, стали действовать очень быстро, ис-

пользуя как пассивные (снижающие инвести-

ции и затраты на персонал), так и активные 

(поиск новых сегментов и новых рынков, за-

пуск мероприятий по модернизации) методы 

адаптации. Проблемы изменения климата 

мало отражаются на их деятельности. Эти во-

просы решаются в основном теми субъектами 

экономики, чья деятельность непосредственно 

связана с рисками изменения климата и высо-

ким углеродным следом. Исследование под-

твердило, что большинство организаций все 

еще не воспринимают концепцию ESG как 

инструмент формирования долгосрочного 

конкурентного преимущества [28], возникают  



 

Вестник Сургутского государственного университета. 2023. Т. 11, № 3 

Surgut State University Journal. 2023. Vol. 11, No. 3 

 

 

© Аркадьева О. Г., Трофимова К. С., 2023 

15 

«невидимые» границы раздела рынка по 

наиболее интересным с позиции будущего 

финансового потенциала отраслям нацио-

нальной экономики [29]. В условиях беспреце-

дентного санкционного давления    ESG-стан-

дартизация будет осуществляться с учетом 

национальных особенностей в целях развития 

ESG-суверенитета страны [30]. 
Можно заключить, что преимущества 

ESG-концепции очевидны для крупнейших 
игроков российского финансового сектора  
(в части банковского сектора – обозначенных 
как системно значимые кредитные организа-
ции), которые и задают общий тренд и фор-
мируют климатическую повестку. ESG-стра-
тегии в банковской сфере стимулируют           
внедрение инноваций и удешевляют меры по 
удержанию собственной доли рынка для та-
ких компаний, делают преимущества «произ-
водства смыслов» в предоставлении финансо-
вых услуг очевидными. Для менее крупных 
игроков ESG-повестка в большей степени вы-
ступает декларативной, а преимущества ни-
велированы дополнительными расходами, не 
трансформирующимися в рост рыночной сто-
имости таких компаний. Резкие колебания 
процентных ставок 2022 г. повлияли на пер-
вичное размещение рублевых долговых обя-
зательств, вызвав временное прекращение 
активности, что отразилось и на рынке ESG-об-
лигаций. В результате многие корпорации пе-
ресмотрели свои стратегии устойчивого разви-
тия, что привело к уменьшению объема новых 
размещений и некоторому снижению активно-
сти по внедрению ESG, за исключением лиде-
ров рынка. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Направление изучения климатической по-

вестки в деятельности финансового сектора 
экономики становится все более актуальным 
как в мире, так и в России. В последние годы 
ESG-принципы стали внедрять многие орга-
низации разных сфер деятельности, т. к. ESG-
стратегия позволяет сформировать направле-

ния деятельности организаций, которые бу-
дут способствовать увеличению прибыльно-
сти организаций и сокращению принимаемых 
во внимание рисков. Банком России предпри-
нимается комплекс мер для формирования 
национального рынка устойчивых финансов 
и «озеленения» экономики [31]. 

Методология оценки климатических рис-
ков финансовым сектором на сегодняшний 
день находится в стадии разработки. Форми-
рование единой методологии даст многосто-
роннее представление о степени согласован-
ности деятельности кредитных организаций 
с наднациональной таксономией и позволит 
заинтересованным сторонам провести анализ 
устойчивости конкретного кредитного учре-
ждения по различным параметрам. Информа-
ция, полученная благодаря созданию единой 
методологии и до текущего времени не рас-
крывавшаяся большинством кредитных орга-
низаций, может также инициировать дискус-
сии между руководством и акционерами или 
другими заинтересованными сторонами от-
носительно будущей стратегии устойчивого 
развития кредитных организаций. Кроме 
того, национальная особенность реализации 
ESG-принципов может заключаться в том, 
сделают ли регулирующие органы и заинте-
ресованные пользователи выводы из раскры-
тых данных в различных сегментах финансо-
вого сектора, особенно, если представленные 
показатели эффективности окажутся ниже 
ожидаемых. 

Деятельность финансового сектора Россий-
ской Федерации в целом ориентирована на об-
щемировую климатическую повестку, теку-
щий этап внедрения принципов устойчивого 
развития в банковскую деятельность согласу-
ется с общемировой повесткой, однако в пол-
ной мере это утверждение относится лишь 
к крупнейшим игрокам финансового рынка 
в силу ориентации на имиджевые цели и сла-
бой связью интеграции ESG-принципов с ры-
ночными показателями развития компаний, 
высокой затратности таких мероприятий. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ И РАЗЛИЧИЙ 

В ЭКОНОМИКЕ СУБЪЕКТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Ирина Анатольевна Белова 

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия,  

belova@csu.ru, https://orcid.org/0000-0001-6308-5011  
 

Аннотация. Проведена оценка различий и интенсивности структурных сдвигов отраслевой 

структуры валовой добавленной стоимости экономики субъектов Уральского федерального округа  

с помощью индекса Рябцева. Предложено пять подходов к оценке таковых различий. Установлено, что 

отраслевая структура Уральского федерального округа имеет значительный уровень различия струк-

тур в сравнении со структурой Российской Федерации. Выявлены субъекты Уральского федерального 

округа, имеющие наибольшую и наименьшую схожесть с отраслевой структурой Уральского феде-

рального округа в целом. Определены субъекты Уральского федерального округа, имеющие наиболь-

шие и наименьшие различия от отраслевой структуры субъекта Уральского федерального округа, доля 

которого в структуре валого регионального продукта Уральского федерального округа доминирую-

щая. Установлена несущественность ежегодных сдвигов в отраслевой структуре Российской Федера-

ции, Уральского федерального округа и его субъектах в 2016–2020 гг. 

Исследование основано на данных Федеральной службы государственной статистики. В прак-

тических целях полученные результаты могут быть использованы в формировании комплексной струк-

турной политики субъектов Уральского федерального округа, что позволит решить ряд задач про-

странственного развития. 

Ключевые слова: структурные различия, структурные сдвиги, интенсивность структурных 

сдвигов, отраслевая структура, экономика регионов, валовая добавленная стоимость, виды экономиче-

ской деятельности, индекс Рябцева, Уральский федеральный округ 
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Abstract. The differences and intensity of structural shifts in the sectoral structure of the gross value 

added of the economy of the subjects of the Ural Federal District are assessed using the Ryabtsev index. Five 

approaches to assessing such differences are proposed. The Ural Federal District’s sectoral structure differs by 

far from that of the Russian Federation. The study identifies the Ural Federal District’s subjects with the great-

est and least similarity to the sectoral structure of the Ural Federal District as a whole, as well as those with 

the greatest and least differences from the sectoral structure of the Ural Federal District’s subject that has the 

prevalent share in the structure of the gross regional product of the district. The insignificance of annual shifts 

in the sectoral structure of the Russian Federation, Ural Federal District, and its subjects, which took place in 

2016‒2020, has been established. 



Белова И. А. 

Интенсивность структурных сдвигов и различий  

в экономике субъектов Уральского федерального округа  

 

 

© Белова И. А., 2023 

20 

The study is based on data from the Federal State Statistics Service. In practice, the results obtained 

may help solve a set of issues related to spatial development by establishing a comprehensive structural policy 

for the Ural Federal District’s subjects. 

Keywords: structural differences, structural shifts, intensity of structural shifts, sectoral structure,  

regional economy, gross value added, types of economic activity, Ryabtsev index, Ural Federal District 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие социально-эконо-

мическому развитию регионов уделяется  

достаточно большое внимание со стороны ор-

ганов власти как федерального, так и регио-

нального уровня. Реализуются государствен-

ные программы, направленные на достижение 

национальных целей развития на период  

до 2030 г. Одним из семи направлений гос-

программ выступает сбалансированное реги-

ональное развитие, в рамках которого будет 

обеспечено комплексное развитие региональ-

ной экономики, повышение ее конкурентоспо-

собности (https://programs.gov.ru/Portal/home). 

В этом ключе на первый план выходит задача 

использования потенциала развития субъек-

тов РФ, ориентированного на обеспечение до-

стойных условий жизни населения каждого 

региона. Важным становится устранение 

диспропорций в территориальном развитии 

регионов; формирование условий для благо-

приятного инвестиционного климата реги-

она; расширение возможностей трудо-

устройства; обеспечение надлежащего 

уровня транспортной, социальной, инноваци-

онной, институциональной и иной инфра-

структурой; эффективное использование всех 

видов региональных ресурсов. В связи с этим 

актуальным становится исследование терри-

ториальных особенностей формирования от-

раслевой структуры регионов, федеральных 

округов, необходимость оценки структурных 

различий экономики всех субъектов РФ, в том 

числе обусловленных адаптацией экономиче-

ских субъектов к условиям нестабильности 

и санкций. 

Исследование отраслевой структуры реги-

ональной и национальной экономики находит 

отражение в многочисленных работах науч-

ного сообщества. Можно выделить несколько 

направлений исследования отраслевой струк-

туры: в разрезе валовой добавленной стоимо-

сти, в разрезе инвестиций в основной капитал, 

в разрезе занятости по видам экономической 

деятельности, в разрезе видов бизнеса в зависи-

мости от его размера (крупный бизнес, малый 

и средний бизнес) и пр. 

В частности, изучение пространственных 

особенностей отраслевой структуры валовой 

добавленной стоимости экономики субъектов 

ДВФО провел А. В. Мошков 1. Автор вы-

явил «северные» и «южные» субъекты 

ДВФО, отличающиеся ведущими факторами 

формирования и развития структуры таких 

субъектов. Аналогичный подход был исполь-

зован А. А. Башировой 2, изучающей отрас-

левую структуру экономики СКФО; Ю. В. Три-

фоновым и Н. В. Веселовой 3, которые про-

вели анализ структуры экономики Нижего-

родской области. Структурные различия 

и сдвиги в отраслевой структуре валовой до-

бавленной стоимости в разрезе федеральных 

округов были исследованы И. А. Елхиной 4. 

На основе рассчитанного индекса Рябцева 

были выделены шесть совокупностей регио-

нальных экономик, отличающихся разными 

уровнями структурных различий, начиная 

от тождественности структур и заканчивая 

весьма значительным уровнем структурных 

различий. 

Структурные сдвиги и их интенсивность 

во взаимосвязи с экономическими циклами 

развития в разрезе структуры инвестиций  

в основной капитал и занятности по видам 

экономической деятельности исследовал  

А. Н. Лякин 5. Автором показано снижение 

интенсивности структурных сдвигов в эконо-

мике в 2006–2016 гг. Это характерно для 

обеих изучаемых структур. 
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Исследование отраслевой структуры круп-
ного бизнеса в разрезе федеральных округов 

проведено В. И. Бархатовым и соавт. 6, 7. 
Установлена неравномерность распределения 
крупных предприятий как в разрезе регионов, 
так и в разрезе сфер деятельности. Выявлены 
диспропорции в отраслевой структуре каж-
дого округа, заключающиеся в существенном 
перекосе в сторону сферы оптовой и розничной 
торговли. Изучение отраслевой структуры рос-
сийского малого и среднего предприниматель-

ства провела Ю. С. Пиньковецкая 8. Автор 
делает вывод, что в отраслевой структуре 
этих субъектов преобладает сфера оптовой 
и розничной торговли и операции с недвижи-
мым имуществом. 

Влияние инновационной составляющей  
в отраслевой структуре субъектов ЦФО на 
экономическое развитие региона изучила  

Г. Л. Попова 9. Автором выявлено положи-
тельное влияние производства продукции 
сельского хозяйства и инновационных това-
ров на рост ВРП на душу населения. 

Исследование межстрановых структурных 
различий экономик в разрезе 193 стран мира 

провела А. Г. Волкова 10. Автор на основе 
предложенной методики определения типа от-
раслевой структуры экономики проанализиро-
вала закономерности между типом структуры 
и уровнем дохода населения страны. 

Цель настоящего исследования заключается 
в оценке интенсивности структурных сдвигов 
и различий в экономике субъектов УФО. 

Задачи исследования: 
1. Оценить уровень различий отраслевой 

структуры субъектов УФО в сравнении  
с общероссийской структурой; со структурой 
УФО в целом; со структурой региона УФО, 
имеющего доминирующую долю в структуре 
ВРП округа; со структурой остальных феде-
ральных округов; в динамике за период  
с 2016 по 2020 гг. 

2. Выявить регионы УФО, имеющие 
наибольшую и наименьшую схожесть с каж-
дой из сравниваемых структур на основе 
шкалы оценки меры существенности струк-
турных различий по индексу Рябцева. 

3. Выявить структурные сдвиги в эконо-
мике РФ, УФО, его субъектах и оценить их 
интенсивность. 

4. Оценить применимость полученных ре-
зультатов для разработки стратегии регио-
нальной структурной политики и соответ-
ствие целям концепции пространственного 
развития РФ. 

Представленные подходы к оценке струк-
турных различий и интенсивности структур-
ных сдвигов в рамках реализации концепции 
пространственного развития позволяют вы-
явить перспективные с точки зрения стратеги-
ческого развития отрасли в субъектах УФО. 
В регионах так называемого индустриального 
типа (Свердловская, Челябинская, Курган-
ская области) к таковым отраслям относятся 
обрабатывающие производства, где необхо-
димо наращивание доли высокотехнологич-
ных производств. В регионах сырьевой 
направленности (Тюменская область с авто-
номными округами – Ханты-Мансийский  
и Ямало-Ненецкий) целесообразно формирова-
ние и развитие минерально-сырьевых центров. 
Кроме того, с практической точки зрения в ре-
гионах, имеющих наименьшие различия в от-
раслевых структурах, необходимо стимули-
рование межрегионального взаимодействия 
и координации с целью достижения макси-
мального социально-экономического эф-
фекта для каждого субъекта. Таким образом, 
выявление тенденций в структурных разли-
чиях и сдвигах на межрегиональном уровне, 
уровне макрорегионов может быть положено 
в основу комплексной структурной политики 
региона, что позволит решить ряд задач про-
странственного развития и окажет положитель-
ное влияние на региональные экономики 
субъектов УФО. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Теоретическую и методологическую базу ис-
следования составили аналитические и обзор-
ные статьи в области изучения отраслевой 
структуры экономики на региональном и наци-
ональном уровнях, оценки структурных разли-
чий экономики в разрезе субъектов РФ, анализа 
структурных сдвигов и их интенсивности. 

Информационную базу исследования  
составили данные Федеральной службы гос-
ударственной статистики, включая офици-
альную статистику об отраслевой структуре 
добавленной стоимости по видам экономиче-
ской деятельности за 2016–2020 гг. в разрезе 
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федеральных округов (детально по субъектам 
УФО) и России в целом. 

В качестве методологического инстру-

ментария исследования были использованы 

общенаучные методы и подходы: индукция, 

дедукция, аналогия, сравнительный анализ, 

системный подход. Для оценки структурных 

различий в отраслевой структуре экономики 

был использован индекс Рябцева (IR): 
 

1 0 2
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1 0 2
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i ii
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где 
1

id , 
0

id  – удельные веса отдельных эле-

ментов (доли сравниваемых видов эконо-

мической деятельности) в субъекте УФО 

(
1

id ) и в целом в УФО (
0

id );  

n – число видов экономической деятель-

ности в отраслевой структуре валовой  

добавленной стоимости. 

Индекс Рябцева позволяет оценить интен-

сивность структурных различий, а динамика 

данного показателя позволяет сделать вывод 

о трансформации структуры экономики  

в процессе изменения ее масштабов. Возмож-

ная величина индекса лежит в диапазоне от 

0 до 1. В числе особенностей индекса Рябцева 

можно выделить: отсутствие зависимости 

от числа элементов совокупности; получение 

итогового значения индекса даже в случае ра-

венства удельного веса структурного эле-

мента нулю; наличие шкалы оценки меры 

существенности структурных различий 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Шкала оценки меры существенности структурных различий по индексу Рябцева (IR) 
 

Интервал значений IR Характеристика меры структурных различий 

0,000–0,030 Тождественность структур 

0,031–0,070 Весьма низкий уровень различия структур 

0,071–0,150 Низкий уровень различия структур 

0,151–0,300 Существенный уровень различия структур 

0,301–0,500 Значительный уровень различия структур 

0,501–0,700 Весьма значительный уровень различия структур 

0,701–0,900 Противоположный тип структур 

0,901 и выше Полная противоположность структур 

Примечание: составлено автором по [11]. 

 

В рамках данного исследования предло-

жено пять подходов к оценке структурных 

различий валовой добавленной стоимости  

по видам экономической деятельности субъ-

ектов УФО: 

1. Оценка структурных различий в сравне-

нии с общероссийской отраслевой структу-

рой валовой добавленной стоимости. 

2. Оценка структурных различий в сравне-

нии с отраслевой структурой УФО в целом. 

3. Оценка структурных различий в сравне-

нии с регионом, удельный вес ВРП которого 

занимает наибольшую долю в структуре ВРП 

УФО. Таким регионом выступает Тюменская 

область, в число которой входят Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, Ямало-Не-

нецкий автономный округ. Согласно расчетам 

автора, произведенным по данным Рос-       

стат 12, доля данного субъекта в ВРП УФО 

по итогам 2020 г. составила 62,4 %. 

4. Оценка структурных различий УФО  

в сравнении с другими федеральными окру-

гами. 

5. Оценка структурных различий субъек-

тов РФ (в частности, УФО, регионов УФО)  

и РФ в целом в динамике (за период 2016–

2020 гг.). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим отраслевую структуру валовой 

добавленной стоимости по видам экономиче-

ской деятельности в УФО и его субъектах 

в 2020 г. (табл. 2). 
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Таблица 2 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в РФ, УФО и его субъектах, 

2020 г. (в текущих основных ценах; в процентах к итогу) 
 

Вид экономической деятельности РФ УФО 

Субъекты УФО 
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Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-

боловство и рыбоводство 
4,7 1,8 9,9 2,4 4,1 0,8 0,3 0,1 3,9 

Добыча полезных ископаемых 10,5 36,0 0,9 2,3 4,9 55,8 61,5 66,5 13,8 

Обрабатывающие производства 17,0 14,7 20,9 31,7 30,4 5,3 2,3 4,5 15,4 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

3,0 2,6 3,6 3,4 2,9 2,1 2,5 1,4 3,0 

Водоснабжение; водоотведение, органи-

зация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений 

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

Строительство 5,8 7,7 4,4 4,6 6,1 9,2 7,4 12,1 7,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
14,1 7,0 8,7 14,2 10,5 3,6 2,8 1,5 11,0 

Транспортировка и хранение 7,1 6,2 10,0 5,9 6,8 6,1 6,5 4,1 9,6 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 1,2 

Деятельность в области информации  

и связи 
3,4 1,4 3,4 2,6 2,0 0,8 0,6 0,5 1,9 

Деятельность финансовая и страховая 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 

Деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом 
10,6 6,1 9,5 10,2 9,3 3,9 4,5 1,1 9,0 

Деятельность профессиональная, научная 

и техническая 
4,5 2,7 1,8 4,0 4,0 2,0 1,2 0,6 7,7 

Деятельность административная и сопут-

ствующие дополнительные услуги 
2,3 2,1 1,4 1,8 2,1 2,2 2,3 2,0 2,1 

Государственное управление и обеспе-

чение военной безопасности; социаль-

ное обеспечение 

6,0 3,8 10,0 6,1 5,0 2,5 2,3 1,7 5,0 

Образование 3,1 2,3 5,0 3,2 3,4 1,7 1,8 0,9 3,3 

Деятельность в области здравоохране-

ния и социальных услуг 
4,6 3,4 7,5 4,4 5,5 2,5 2,6 1,9 3,4 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
0,8 0,5 1,1 0,7 0,6 0,4 0,4 0,2 0,6 

Предоставление прочих видов услуг 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,3 

Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Примечание: составлено автором по [12]. 

 
В отраслевой структуре регионов УФО 

четко выделяются две группы субъектов, 
имеющих существенное отличие в рассмат-
риваемой структуре. Первую группу субъек-
тов формируют регионы, территориально за-
нимающие центральную и южную части 
УФО: Курганская, Свердловская, Челябин- 

ская области. Для данной группы субъектов 
характерно доминирование доли обрабатыва-
ющих производств в соответствующей регио-
нальной отраслевой структуре. Так, доля об-
рабатывающих производств в анализируемой 
структуре Свердловской области по итогам 
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2020 г. составила 31,4 %, Челябинской обла-
сти – 30,4 %, Курганской области – 20,9 %. При-
чем доля обрабатывающих производств каж-
дого из этих регионов выше аналогичного 
показателя по УФО и РФ в целом. Кроме 
того, в числе особенностей отраслевой струк-
туры данных регионов можно выделить отно-
сительно высокую долю (на фоне других 
субъектов УФО и РФ в целом) сельского 
и лесного хозяйства; сферы обеспечения 
электрической энергией, газом и паром; обра-
зования; здравоохранения и социальных 
услуг. Во многом сложившуюся отраслевую 
структуру данных регионов определяют высо-
кая плотность населения, развитая инфра-
структура и выгодное транспортно-географи-
ческое положение, разнообразие ресурсной 
базы (минеральное сырье, металлы), природно-
климатические условия, научно-производ-
ственный потенциал. 

Вторую группу субъектов составляют  
регионы, пространственное размещение ко-
торых приходится на северную часть УФО – 
Тюменская область. В состав данной области 
входят два автономных округа: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра  
и Ямало-Ненецкий автономный округ.  
Для данной группы субъектов характерна вы-
сокая доля такого вида экономической  
деятельности, как добыча полезных ископае-
мых; низкая доля обрабатывающих произ-
водств, сельского и лесного хозяйства.  
Причем отраслевая структура Тюменской об-
ласти в целом определяется исключительно 
структурой ее автономных округов. Так, су-
щественная доля отрасли добычи полезных 
ископаемых свойственна именно автоном-
ным округам области (Югра и ЯНАО),  
в которых эксплуатируются основные газо-
вые и нефтяные месторождения. 

Таким образом, отраслевая структура вало-
вой добавленной стоимости субъектов УФО 
формируется под влиянием совокупности эко-
номико-географических, природно-ресурсных 
и социально-экономических факторов. 

Далее последовательно представим ре-

зультаты предложенных подходов оценки 

структурных различий валовой добавленной 

стоимости по видам экономической деятель-

ности субъектов УФО. 

Первый подход. Оценка структурных раз-

личий субъектов УФО в сравнении с обще-

российской отраслевой структурой валовой 

добавленной стоимости (табл. 3) позволяет 

выявить пять уровней различия структур. 

Так, низкий уровень различия структур 

имеет только один регион – это Тюменская  

область без автономных округов. То есть от-

раслевая структура этого региона наиболее 

схожа с отраслевой структурой РФ в целом. 

Три региона (Курганская область, Свердлов-

ская область, Челябинская область) имеют су-

щественный уровень различия структур пре-

имущественно за счет высокой доли  

в структуре добавленной стоимости этих регио-

нов таких видов деятельности, как обрабаты-

вающие производства, сельское и лесное хо-

зяйство, образование, здравоохранение  

и социальные услуги. Два региона (Тюмен-

ская область в целом, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра) имеют весьма зна-

чительный уровень различий структур,  

а Ямало-Ненецкий автономный округ – про-

тивоположный тип структур. Такие различия 

в большей степени обусловлены доминирую-

щими долями в структурах данных регионов 

отрасли добычи полезных ископаемых. В це-

лом отраслевая структура УФО имеет значи-

тельный уровень различия структур  

в сравнении со структурой РФ, что, безусловно, 

определяется спецификой отраслевой струк-

туры его субъектов. 
Второй подход. Оценка структурных раз-

личий субъектов УФО в сравнении с отрасле-
вой структурой УФО в целом (табл. 3) свиде-
тельствует о том, что уровень различия хоть 
и не существенно, но снижается. Так,  
в результате проведенной оценки выявлено 
три группы субъектов, имеющих различия  
в региональных структурах в сравнении  
со структурой УФО в целом. Первая группа 
субъектов УФО (Тюменская область в целом, 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра) имеют существенный уровень разли-
чия структур. В данном случае это наимень-
шее различие. Таким образом, отраслевая 
структура валовой добавленной стоимости 
этих регионов в наибольшей мере схожа с от-
раслевой структурой УФО в целом.  
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Вторая группа (Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Тюменская область без автономных 
округов) – значительный уровень различия 
структур. Третья группа (Курганская область, 
Свердловская область, Челябинская область) – 
весьма значительный уровень различий 
структур. Отраслевая структура этих регио-
нов в наименьшей мере схожа со структурой 
округа. 

Третий подход. Оценка структурных раз-
личий субъектов УФО в сравнении с регио-
ном, удельный вес ВРП которого занимает 
наибольшую долю в структуре ВРП УФО 
(табл. 3). Таким регионом, как уже выясни-
лось выше, является Тюменская область  
с автономными округами. В этом случае  
получен существенный разброс значений 

структурных различий, начиная от весьма 
низкого уровня различия структур, заканчи-
вая противоположным типом структур. 
Наименьшие различия в структурах имеют 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Эти округа являются основополагающими 
при определении отраслевой структуры Тю-
менской области в целом. В региональной 
структуре данных округов доминирует доля 
отрасли добычи полезных ископаемых. 
Наибольшие различия в структурах (противо-
положный тип структур) имеют Курганская 
область, Свердловская область, Челябинская 
область. В региональной экономике данных 
субъектов высокая доля обрабатывающих 
производств. 

 

Таблица 3 

Оценка существенности структурных различий 

в валовой добавленной стоимости экономики субъектов УФО, 2020 г. 
 

Субъекты 

В сравнении  

со структурой РФ 

В сравнении  

со структурой УФО 

В сравнении со структурой 

Тюменской области  

с автономными округами 

IR Интерпретация IR Интерпретация IR Интерпретация 

РФ 0,000 - - - - - 

УФО 0,404 
Значительный уровень 

различия структур 
0,000 - - - 

Курганская  

область 
0,239 

Существенный уровень 

различия структур 
0,592 

Весьма значительный 

уровень различия 

структур 

0,827 
Противоположный 

тип структур 

Свердловская  

область 
0,254 

Существенный уровень 

различия структур 
0,553 

Весьма значительный 

уровень различия 

структур 

0,802 
Противоположный 

тип структур 

Челябинская  

область 
0,231 

Существенный уровень 

различия структур 
0,504 

Весьма значительный 

уровень различия 

структур 

0,747 
Противоположный 

тип структур 

Тюменская 

область с авто-

номными окру-

гами 

0,628 

Весьма значительный 

уровень различия  

структур 

0,229 

Существенный  

уровень различия 

структур 

0,000 - 

Ханты-Ман-

сийский  

автономный  

округ – Югра 

0,674 

Весьма значительный 

уровень различия  

структур 

0,281 

Существенный  

уровень различия 

структур 

0,057 

Весьма низкий  

уровень различия 

структур 

Ямало-Ненец-

кий автоном-

ный округ 

0,702 
Противоположный  

тип структур 
0,312 

Значительный уровень 

различия структур 
0,096 

Низкий уровень 

 различия структур 

Тюменская  

область без  

автономных  

округов 

0,119 
Низкий уровень  

различия структур 
0,343 

Значительный уровень 

различия структур 
0,558 

Весьма значительный 

уровень различия 

структур 

Примечание: составлено автором по [11, 12]. 

 

Четвертый подход. Оценка структурных 

различий УФО в сравнении с другими феде-

ральными округами представлена в табл. 4. 

На основе полученных значений индекса Ряб-

цева можно сделать вывод о том, что наибо-

лее близкой по отраслевой структуре  



Белова И. А. 

Интенсивность структурных сдвигов и различий  

в экономике субъектов Уральского федерального округа  

 

 

© Белова И. А., 2023 

26 

с УФО выступает структура ДВФО, в не-

скольких субъектах которого наблюдается 

высокая доля отрасли добычи полезных иско-

паемых. При сравнении отраслевых структур 

УФО с ЦФО, ЮФО, СКФО полученные зна-

чения индекса Рябцева составляют 0,599, 

0,550, 0,658 соответственно, что свидетель-

ствует о весьма значительном уровне разли-

чия структур этих округов. Отраслевая струк-

тура этих округов в наименьшей мере схожа 

со структурой УФО. Значительный уровень 

различия структур наблюдается при сопо-

ставлении отраслевых структур УФО  

с СЗФО, ПФО, СФО. 
 

Таблица 4 

Оценка существенности структурных различий в валовой добавленной стоимости 

УФО в сравнении с другими федеральными округами России, 2020 г. 
 

Округ IR Интерпретация 

УФО/РФ 0,404 Значительный уровень различия структур 

УФО/ЦФО 0,599 Весьма значительный уровень различия структур 

УФО/СЗФО 0,499 Значительный уровень различия структур 

УФО/ПФО 0,378 Значительный уровень различия структур 

УФО/СФО 0,351 Значительный уровень различия структур 

УФО/ЮФО 0,550 Весьма значительный уровень различия структур 

УФО/ДВФО 0,208 Существенный уровень различия структур 

УФО/СКФО 0,658 Весьма значительный уровень различия структур 

Примечание: составлено автором по [11, 12]. 

 
Пятый подход. Оценка структурных  

различий субъектов РФ (в частности, УФО, 
регионов УФО) и РФ в целом в динамике  
(за период 2016–2020 гг.) (табл. 5) позволяет 
сделать вывод о том, что ежегодные сдвиги  
в отраслевой структуре РФ, УФО и его субъ-
ектов несущественны. Полученные значения 
индекса Рябцева свидетельствуют о том, что 
наиболее интенсивные сдвиги в отраслевой 
структуре валовой добавленной стоимости 
экономики РФ в целом и ряда регионов (Кур-
ганская область, Свердловская область, Челя-
бинская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тюменская область без автономных 
округов) приходятся на 2019 г. При этом для 
УФО и Тюменской области с автономными 
округами, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры наибольшая интенсивность 
структурных сдвигов наблюдается  в 2020 г. 

Оценка структурных сдвигов для регионов 
УФО, УФО в целом и РФ в 2020 г. по отноше-
нию к 2016 г. позволяет выделить две группы 
субъектов, отличающихся весьма низким 
и низким уровнями структурных сдвигов (на 
основе табл. 1). Так, в группу субъектов 
с весьма низким уровнем структурных сдвигов 
вошла структура экономики УФО и Тюмен-
ской области с автономными округами, Ханты-
Мансийского автономного округа. Группу 
с низким уровнем структурных сдвигов соста-
вили структура экономики РФ в целом; Курган-
ской, Свердловской и Челябинской областей; 
Ямало-Ненецкого автономного округа; Тюмен-
ской области без автономных округов. 

 

Таблица 5 

Динамика меры структурных различий  

в валовой добавленной стоимости РФ, УФО и его субъектов, 2016–2020 гг. 
 

Субъекты 
IR 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2016/2020 

РФ 0,024 0,049 0,075 0,053 0,091 

УФО 0,042 0,071 0,031 0,096 0,055 

Курганская область 0,032 0,045 0,084 0,035 0,115 

Свердловская область 0,034 0,032 0,068 0,032 0,095 

Челябинская область 0,013 0,024 0,065 0,044 0,093 

Тюменская область с автономными округами 0,030 0,055 0,021 0,076 0,038 
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Окончание табл. 5 

Субъекты 
IR 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2016/2020 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,017 0,047 0,014 0,083 0,038 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,046 0,054 0,056 0,043 0,106 

Тюменская область без автономных округов 0,062 0,088 0,093 0,083 0,118 

Примечание: составлено автором по [12–16]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследования 

можно сделать ряд выводов. Во-первых, фор-

мирование отраслевой структуры валовой 

добавленной стоимости в субъектах УФО 

происходит под влиянием территориально-

географических, природно-ресурсных и соци-

ально-экономических факторов. Во-вторых, 

особенностью отраслевой структуры субъек-

тов УФО является условное деление эконо-

мики таковых на две группы. Первую группу 

формируют регионы, в отраслевой структуре 

которых доминирующая доля обрабатываю-

щих производств. В число таковых входят 

Курганская, Свердловская и Челябинская об-

ласти (доля обрабатывающих производств 

входит в диапазон 20,9–31,7 %). Вторую 

группу составляют регионы, в отраслевой 

структуре которых преобладает доля отрасли 

добычи полезных ископаемых – Тюменская 

область с автономными округами (доля от-

расли добычи полезных ископаемых входит 

в диапазон 55,8–66,5 %). В-третьих, с помо-

щью индекса Рябцева проведена оценка тер-

риториальных структурных различий эконо-

мики субъектов УФО. Предложено пять под-

ходов к оценке таковых различий: оценка 

структурных различий субъектов УФО от об-

щероссийской структуры; оценка структур-

ных различий субъектов УФО от структуры 

УФО в целом; оценка существенности межре-

гиональных различий; оценка структурных 

различий в разрезе федеральных округов; 

оценка внутренних структурных различий 

субъектов УФО в динамике. В-четвертых, 

установлено, что отраслевая структура УФО 

имеет значительный уровень различия струк-

тур в сравнении со структурой РФ, что опре-

деляется спецификой отраслевой структуры 

его субъектов. Выявлены субъекты УФО, име-

ющие наибольшую и наименьшую схожесть 

с отраслевой структурой УФО в целом. Так, 

отраслевая структура Тюменской области с ав-

тономными округами, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в наибольшей 

мере схожа со структурой УФО в целом, 

а структура экономики Курганской, Свердлов-

ской, Челябинской областей в наименьшей 

мере схожа со структурой округа. В-пятых, от-

раслевая структура экономики субъектов 

УФО, УФО в целом и РФ в 2020 г. по сравне-

нию с 2016 г. изменилась несущественно. Вы-

делены две группы субъектов, характеризую-

щиеся весьма низким и низким уровнями 

структурных сдвигов. Таким образом, можно 

констатировать, что отраслевая структура вало-

вой добавленной стоимости по видам экономи-

ческой деятельности в 2016–2020 гг. субъектов 

УФО отличается достаточной устойчивостью. 
Методика оценки структурных различий, 

предложенная в данной работе, в дальнейших 
исследованиях будет применена в отношении 
оценки интенсивности сдвигов в направлении 
инвестиций в основной капитал, занятости по 
видам экономической деятельности не только 
в разрезе субъектов УФО, но и субъектов дру-
гих федеральных округов, а также в общерос-
сийском масштабе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня, как и тридцать лет назад (в конце 

XX в.), Россия вновь должна сделать очеред-

ной исторический выбор и определить новую 

парадигму развития общества, опираясь при 

этом на здравый смысл, защищая националь-

ные интересы и поддерживая необходимый 

уровень управления развитием в условиях 

глобальной трансформации. Современный 

этап в развитии социально-экономических 

систем характеризуется глобальной транс-

формацией, вызывающей обострение гибрид-

ного противостояния, наличием рисков 

утраты доминирования «странами-лиде-

рами», кризисом мировой торговли и форми-

рованием многополярной модели миро-

устройства. 

Совокупность противоречий на нынешнем 

этапе глобализации требует разрешения, при-

чем вместо глобальных военных конфликтов 

в настоящее время преобладает гибридное 

противостояние, угрожающее стабильности 

функционирования социально-экономиче-

ской системы. Очевидно, что теоретическое 

осмысление происходящих событий отстает 

от момента их образования, что, безусловно, 

формирует риски развития любой социально-

экономической системы. 

Предложенные сценарии развития социально-

экономической системы выступают результа-

том обширного исследования, в рамках кото-

рого проведен теоретический и методологи-

ческий анализ закономерностей развития     

социально-экономических систем в условиях 

глобализации [1–9]. В рамках проведенного 

исследования автор опирался на широкий 

спектр отечественных и зарубежных исследо-

ваний в сфере оценки влияния глобализации 

на развитие социально-экономических систем, 

среди наиболее значимых работ можно отме-

тить следующие [10–18]. 

В качестве объекта исследования опреде-

лена социально-экономическая система мак-

роуровня, динамика и характер трансформа-

ционного развития которой формирует риски, 

требующие идентификации, оценки и форми-

рования адекватного стратегического поведе-

ния, в том числе посредством реализации сце-

нарного подхода. Предложенные сценарии 

развития являются результатом авторского 

теоретического и методологического осмыс-

ления, основанного на анализе текущей дина-

мики развития социально-экономических    

систем, внешней торговли, динамики техно-

логического развития, особенностей комму-

никационного взаимодействия и др. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В процессе исследования применялись 

следующие методы научного познания: 

- индукция (для наблюдения за динамикой 

развития социально-экономических систем, 

применения набора показателей, сгруппиро-

ванных по семи функциональным группам, 

соответствующих сферам правления глобали-

зации, для выявления соответствующих зако-

номерностей и трендов развития, а также вы-

работки гипотез); 

- дедукция (для распространения общих 

тенденций развития мировой экономики на 

динамику социально-экономических систем 

отдельных стран с целью анализа их поведе-

ния под влиянием глобальных факторов); 

- анализ (для идентификации и исследова-

ния отдельных факторов и закономерностей 

развития социально-экономических систем, 

отдельных проявлений глобализации в кон-

тексте как положительного, так и отрицатель-

ного влияния на стратегическое поведение 

отдельных стран); 
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- синтез (для обобщения и формирования 

целостного представления о характере и нап-

равлении развития социально-экономической 

системы, основных факторах и драйверах ро-

ста, влиянии глобальных трендов); 

В целях предложенного исследования 

сформирована группа оценки, в которую 

включено шестьдесят пять стран. Анализ ди-

намики развития социально-экономических 

систем и сопоставление этих государств про-

ведены по ста пяти показателям, сгруппиро-

ванным в семь функциональных групп,         

соответствующих направлениям проявления 

глобализации (геополитика, экономика,      

технологии, социальная, культурная, гумани-

тарная и экологическая сферы). На основе 

проведенного анализа разработаны соответ-

ствующие сценарии развития, представлен-

ные ниже. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования выде-

лено три сценария развития социально-эконо-

мической системы в условиях глобальной 

трансформации. Первый (оптимистичный) 

предполагает снижение флуктуаций гло-

бальной трансформации и гармонизацию 

отношений между участниками процесса 

глобализации. Второй – базовый сценарий 

(будем называть его реалистичным) предпо-

лагает продолжение противостояния между 

«лидерами глобализации» и странами, высту-

пающими за более справедливую, многопо-

лярную модель мироустройства без перехода 

этого противостояния в экстремальные формы. 

Третий (пессимистичный) сценарий предпо-

лагает экспоненциальное нарастание проти-

востояния как по интенсивности, так и по 

географии и сферам проявления, переход 

противостояния в экстремальную форму 

и  прекращение процесса глобализации в его 

традиционной форме. Так как сценарии раз-

вития социально-экономической системы 

имеют глубокую специфику, целесообразно 

рассматривать их в отношении конкретной 

страны, в нашем случае – Российской Феде-

рации. 

Для понимания сути описанных сценариев 

целесообразно рассмотреть их в разрезе про-

явлений глобализации в различных сферах. 

Оптимистичный сценарий 

Геополитика 

Многополярная модель мироустройства 

будет сформирована в целом в течение бли-

жайших 5–10 лет, и Российская Федерация 

будет принимать активное участие в этом 

формировании и дальнейшем развитии, что 

определено ее геополитическим потенциа-

лом. В этот же временной интервал определя-

ются новые глобальные центры геополитиче-

ского влияния (Москва, Пекин, Нью-Дели, 

Бразилиа и др.), при этом существующие (Ва-

шингтон, Лондон, Брюссель и др.) не утратят 

его полностью, но их роль существенно со-

кратится. Международные институты (ООН, 

МВФ, ВБ, ВТО и др.) претерпят определен-

ные трансформации, создавая новый геополи-

тический ландшафт (изменение состава по-

стоянных членов Совета Безопасности ООН 

и др.), но сохранят свою функциональность 

и повысят уровень влияния на процессы гло-

бализации. Европейский Союз как геополити-

ческая реальность прекратит свое существо-

вание в силу полной утраты суверенитета 

в геополитической и других сферах, что при-

ведет к росту противоречий, беспрецедент-

ному ухудшению социально-экономического 

положения населения и сепаратизму. Си-

стема международного права будет перестра-

иваться под многополярный характер между-

народных отношений и рост значимости       

гуманитарных аспектов. Формирование но-

вых, более справедливых по своему составу 

и отношениям международных союзов станет 

реальностью. 

Новая архитектура глобальной безопасно-

сти тоже будет сформирована в ближайшие 

5–10 лет. Рост военно-политического потен-

циала новых геополитических центров и их 

способность защищать свой суверенитет  

в военной сфере (Россия, Китай, Индия) слу-

жит источником притяжения для стран  

с меньшим военным потенциалом, желающих 

обеспечить свой суверенитет более справед-

ливым способом, чем это возможно в рамках 
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уже существующих военных блоков, осно-

ванных на доминировании одной или              

нескольких стран. Кризис существующих во-

енных блоков (НАТО) достигнет своего апо-

гея, что приведет к их распаду в силу кризиса 

доверия, экономических проблем, не позво-

ляющих содержать существующую военную 

инфраструктуру, и неспособности этих сою-

зов защитить своих участников. Это приведет 

к новому витку развития инструментов кол-

лективной безопасности, формированию обо-

ронного союза, охватывающего если не весь 

мир, то большую часть Евразии, отдельные 

страны Ближнего Востока, Южной Америки, 

Африки и др., основой которого будут высту-

пать новые центры геополитического влия-

ния (другие «лидеры глобализации»), обеспе-

чивая глобальную архитектуру международ-

ной безопасности. Рост экономического 

и технологического потенциала, обновление 

технологической базы военно-промышлен-

ного комплекса, необходимость поддержания 

высокой боеготовности и опыт военного про-

тивостояния в различных регионах мира при-

ведут к формированию вооруженных сил 

принципиально нового типа, основанных на 

применении высокотехнологичных образцов 

вооружений, массовом внедрении систем ис-

кусственного интеллекта, дистанционного 

управления и робототехники. Рост потенци-

ала в военно-политической сфере обеспечит 

сохранение мира на сопредельных с Россией 

территориях, необходимость применения во-

оруженных сил для защиты национальных ин-

тересов сохранится в отдаленных районах 

мира, при этом уровень их развития позволит 

принимать участие в более чем одном регио-

нальном конфликте. 

Экономика 

Формирование в ближайшие 5–10 лет бла-

гоприятной экономической конъюнктуры, ос-

нованной на диверсификации источников 

бюджетных доходов, локализации ключевых 

производств, технологическом суверенитете, 

оптимизации рынков сбыта и капитала, обес-

печении внутреннего спроса потребительских 

товаров и товаров промышленного сегмента за 

счет внутреннего производства, оптимизации 

ресурсной базы, технологического перевоору- 

жения производства и т. д., приведет к повы-

шению эффективности монетарной, валютной 

и внешнеэкономической политики. Устойчи-

вость рубля будет обеспечена в долгосрочной 

перспективе, резервы центрального банка бу-

дут диверсифицированы и размещены пре-

имущественно на национальной территории, 

уровень и скорость реагирования монетарных 

институтов будет соответствовать динамике 

рынков. 

В международной сфере следует ожидать 

формирование новой валютной системы,  

при этом впервые за более чем 70 лет амери-

канский доллар или любая другая традицион-

ная резервная валюта не будут положены  

в ее основу. Предположительно, новая валют-

ная система будет основана на корзине валют 

стран – новых центров геополитического вли-

яния. При этом необязательно только на них, 

перечень валют будет, вероятнее всего, рас-

ширен с целью обеспечения большей устой-

чивости новой системы и реализации прин-

ципа многополярности в международных     

отношениях. 

В этот же период следует ожидать благо-

приятных изменений в сфере международной 

торговли. ВТО не способна (в силу неразреши-

мых противоречий между участниками) обес-

печить свободу международной торговли. Ве-

роятнее всего, будет сформирована новая      

организация и/или существенно реформиро-

вана ВТО, при этом значительно важным 

условием ее эффективного функционирования 

станет адекватное и одинаковое применение 

правил организации ко всем ее членам без ис-

ключения. Современный кризис международ-

ной торговли во многом обусловлен наруше-

нием именно этого принципа. 

Внешнеторговые связи Российской Феде-

рации претерпят существенные изменения. 

Сфера интересов во внешней торговле сме-

стится в сторону стран Центральной и Юго-

Восточной Азии, стран Африки, Южной  

и Центральной Америки, Ближнего Востока, 

развития БРИКС, ЕАЭС, Шанхайской органи-

зации сотрудничества, Таможенного союза 

и др., защита отечественных производителей 

станет приоритетом в международной торговле. 
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Оздоровление налоговой и бюджетной по-

литики приведет к сокращению нефтегазовых 

доходов в структуре бюджета России, росту 

деловой активности за счет средних и малых 

предприятий, повышению эффективности ад-

министрирования и росту собираемости 

налогов. 

Благоприятная экономическая конъюнк-

тура будет способствовать инвестиционной 

активности не только в корпоративном,  

но и в частном секторе экономики, совершен-

ствование системы контроля за капиталом 

приведет к концентрации инвестиционных по-

токов на развитии ключевых отраслей. Рост 

инвестиционной активности будет способ-

ствовать развитию национального фондового 

рынка. Развитие внешней торговли определит 

повышение эффективности таможенной по-

литики, дальнейшее развитие таможенных 

союзов, сокращение таможенных барьеров 

между дружественными странами, совершен-

ствование таможенного регулирования в це-

лом. В среднесрочной перспективе (5–10 лет) 

будет характерно регулирование цен и тари-

фов в стратегических секторах экономики. 

Технологии 

В ближайшие пять лет на территории Рос-

сии будут локализованы исследовательские 

центры по ключевым отраслям и отдельным 

прорывным технологиям, сформирована науч-

ная и исследовательская инфраструктура, 

кадровый потенциал, необходимый для про-

ведения комплексных междисциплинарных 

исследований в различных областях. 

Будет сформирован технологический суве-

ренитет по отдельным, стратегически важным 

отраслям. В перспективе 10–15 лет будет  

достигнут технологический суверенитет  

в рамках большинства отраслей экономики. 

Достижение технологического суверенитета 

будет означать локализацию исследований, 

технологической базы, комплексное развитие 

цифровых и новых производственных техно-

логий, технологий производства новых мате-

риалов, новых медицинских технологий и др. 

Новая промышленная политика, реализо-

ванная в среднесрочной перспективе, позво-

лит обеспечить локализацию ресурсной базы, 

оптимизацию рынков промышленной про-

дукции, технологическое перевооружение 

производства и приоритетное развитие стра-

тегических и высокотехнологичных отрас-

лей. В среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе (5–15 лет) новая инфраструктурная 

политика приведет к формированию каче-

ственно новой транспортной инфраструктуры, 

повышению эффективности энергоинфра-

структурного комплекса, развитию социаль-

ной и коммунальной инфраструктуры и гло-

бальному проникновению отечественных 

цифровых технологий в производственную 

и хозяйственную деятельность. 

Социальная сфера 

Социальная ориентация бюджетной поли-

тики и ожидаемая благоприятная экономиче-

ская конъюнктура предполагают высокую ди-

намику развития социальной сферы в целом 

и в краткосрочной, и в среднесрочной пер-

спективе, инновационный характер развития 

сферы образования и здравоохранения, внед-

рение инновационных образовательных тех-

нологий, локализацию передовых медицинских 

технологий, развитие образовательной и меди-

цинской инфраструктуры. Активная молодеж-

ная политика позволит в краткосрочной пер-

спективе существенно увеличить долю моло-

дежи, вовлеченной в активную общественную 

деятельность и занятия спортом, сформиро-

вать у большинства традиционную систему 

ценностей, основанных на культурной терпи-

мости и толерантности, приоритете принци-

пов гуманности, уважении к своей стране, ее 

истории, культуре и русскому языку. В части 

демографической политики следует ожидать 

положительной динамики населения в долго-

срочной перспективе – 15 лет и более. 

Гуманитарная сфера 

Гармонизация международных отношений 

в целом будет положительно влиять и на гума-

нитарную политику. Благоприятный сценарий 

развития основан на консенсусе между основ-

ными центрами геополитического влияния 

и несостоятельности предыдущих «лидеров 

глобализации» в области глобального проти-

востояния. Это приведет к сокращению числа 

и интенсивности гуманитарных кризисов, 
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обусловленных военными действиями, сни-

жению интенсивности и росту управляемости 

миграционных процессов, изменению каче-

ственного состава мигрантов. Общее оздо-

ровление гуманитарной обстановки будет 

благоприятствовать защищенности прав че-

ловека, расширению доступа к образованию, 

здравоохранению, продовольствию и питьевой 

воде, что, в свою очередь, окажет положитель-

ное влияние на уровень социально-экономиче-

ского развития в различных регионах мира. 

Культура 

Оптимистичный сценарий в области куль-

туры предполагает снижение межкультурной 

напряженности, развитие культуры взаим-

ного уважения и терпимости. Межкультур-

ные отличия выступают одним из основных  

катализаторов социальной напряженности 

наряду со снижением уровня жизни и ростом 

социальной дифференциации по доходам. 

Благоприятная экономическая конъюнктура 

будет способствовать развитию межкультур-

ного взаимодействия, что критически важно 

для многонационального населения Россий-

ской Федерации. 

Формирование новых центров геополити-

ческого влияния и оформление в качестве од-

ного из них Российской Федерации будет 

способствовать продвижению национальной 

культуры за рубежом и укреплению нацио-

нальной культурной идентичности. 

Экология 

Благоприятная геополитическая и эконо-

мическая конъюнктура будет способствовать 

росту в краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе значимости экологических аспектов 

развития социально-экономических систем. 

Это найдет проявление в формировании ин-

ститутов защиты окружающей среды и сохра-

нения биологического разнообразия, разви-

тии системы экологического образования 

и повышения квалификации, формировании 

исследовательских центров в этой области. 

Более значимыми окажутся исследования 

в сфере развития зеленых технологий, что 

найдет отражение в локализации соответству-

ющих исследовательских центров, формирова-

нии организационных и финансовых меха-

низмов, повышении эффективности внедре-

ния зеленых технологий. 

Реалистичный сценарий 

Геополитика 

Формирование многополярной модели мира 

будет иметь место как процесс, при этом сле-

дует отметить наличие существенного проти-

водействия со стороны традиционных «лиде-

ров глобализации», которые исчерпают свой 

потенциал в течение ближайших 20 лет. Об-

разование новых центров геополитического 

влияния тоже сопряжено с трудностями взаи-

модействия на принципиально новом геопо-

литическом уровне и необходимостью решения 

глобальных, несвойственных им ранее задач. 

Усилия США и их союзников будут направ-

лены на противодействие этому процессу и на 

«перетягивание» партнеров в свой «лагерь». 

Таким образом, активное участие России 

в процессе оформления многополярной си-

стемы и образования новых центров геополи-

тического влияния будет иметь место в том 

числе и в краткосрочной перспективе, но 

ожидание принципиальных успехов в этом 

направлении в ближайшие 5–10 лет будет 

преждевременным. 

Реформа международных организаций бу-

дет невозможна в краткосрочной и средне-

срочной перспективе в силу блокирующего 

влияния стран «западного мейнстрима». При 

этом, по причине продолжающегося обостре-

ния отношений будет нарастать эрозия си-

стемы международного права. 

Усилия Российской Федерации по поиску 

и формированию новых союзов будут 

успешны в отношении стран, обладающих 

достаточным суверенитетом, что приведет  

к расширению существующих союзов и фор-

мированию новых, представляющих альтерна-

тиву объединениям с доминирующей ролью 

США. 

Процесс формирования новой архитек-

туры глобальной безопасности будет затруд-

нен в силу препятствий, связанных с суще-

ствованием блока НАТО, что определяет воз-

можности развития только региональных  

систем безопасности и продолжающегося 

конфликта на сопредельной территории  

и обусловливает необходимость его успеш-

ного для России завершения. Благоприятное 

для России завершение активной фазы воору-

женного противостояния станет сигналом 
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большинству стран, подтверждающим нали-

чие необходимого военно-технического по-

тенциала для обеспечения безопасности и це-

лесообразности сотрудничества в этой сфере. 

Развитие региональных инструментов кол-

лективной безопасности будет для России 

успешным в краткосрочной перспективе, их 

трансформация в глобальные или интеграция 

в систему безопасности более высокого 

уровня – задача, которая будет решена в дол-

госрочной перспективе (10–15 лет). 

Задача формирования вооруженных сил 

нового типа будет решена в краткосрочном 

периоде в той степени, в которой этому будет 

благоприятствовать военно-политическая об-

становка. В среднесрочный период (5–7 лет) 

ожидается кратный рост новой техники и си-

стем управления в вооруженных силах. В слу-

чае прекращения вооруженного противостоя-

ния на сопредельной территории и отсутствия 

новых очагов военной напряженности 

в непосредственной близости от границ, 

процесс обновления и освоения военной ин-

фраструктуры будет существенно ускорен. 

Обновление материально-технической базы 

вооруженных сил будет определяться тем-

пами развития оборонно-промышленного 

комплекса, задача кратного увеличения про-

изводства новой техники будет решена 

в среднесрочной перспективе. В краткосроч-

ном периоде оборонно-промышленный ком-

плекс будет наращивать производство хо-

рошо зарекомендовавших себя и освоенных 

в производстве образцов вооружений (за ис-

ключением прорывных направлений разви-

тия военной техники, где будут превалиро-

вать новейшие технологии). Опыт военно-по-

литического противостояния начала XXI века 

позволит России в течение 5–7 ближайших лет 

адаптировать вооруженные силы к современ-

ным вызовам, кратно повысить их боевой по-

тенциал, эффективность управления и матери-

ально-технического снабжения. 

Наличие военных конфликтов на сопре-

дельной территории – критический фактор 

национальной безопасности. Военно-полити-

ческое противостояние в ближайшие 3–5 лет 

не прекратится, возможны новые сценарии 

противостояния и расширение существую-

щих. Наращивание интенсивности противо-

стояния, в том числе и с применением воору-

женных сил НАТО (возможно, под «чужим 

флагом»), вполне вероятно в краткосрочной 

перспективе. Наличие позитивной динамики 

в рамках гибридного противостояния опреде-

ляется внутриполитической и социально-эко-

номической ситуацией в США и у их союзни-

ков, а также военно-техническими и экономи-

ческими возможностями оказывать поддержку 

и/или принимать прямое участие в военном 

конфликте. В рамках рассматриваемого сцена-

рия наращивание интенсивности конфликта 

вероятно, но переход противостояния в экс-

тремальные формы не предполагается, при 

этом в ближайшие 2–3 года ситуация может 

претерпеть существенные изменения. 

Экономика 

В краткосрочном и среднесрочном пери-

оде экономическая конъюнктура не будет 

благоприятствовать активному развитию со-

циально-экономической системы. Потребу-

ются существенные усилия Банка России  

и Правительства по обеспечению устойчивости 

рубля, диверсификации и локализации резер-

вов. Гибкость и оперативность реагирования на 

внешние шоки со стороны национальных моне-

тарных институтов существенно повысится, 

что определяется спецификой макросреды. 

Американский доллар и евро утратят статус 

резервных валют в среднесрочной перспек-

тиве, мировая валютная система претерпит 

существенные изменения в ближайшие 

пять лет. Формирование новой валютной си-

стемы столкнется с существенными трудно-

стями, обусловленными усилиями группы 

традиционных «лидеров глобализации» и не-

достаточным на этом этапе геополитическим 

потенциалом Китая, России, Индии и ряда 

других стран, что приведет к существенным 

рискам для мировой экономики в целом. Ре-

форма ВТО не актуальна до организацион-

ного оформления многополярной системы, 

кризис мировой торговли в горизонте собы-

тий 5–10 лет будет продолжаться. Оптимиза-

ция внешнеторговых отношений принесет 

определенные успехи в краткосрочном 
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и среднесрочном периоде, но, учитывая гло-

бальный кризис торговли, обусловленный 

«санкционной войной», основные дивиденды 

от этого следует ожидать в горизонте 10–

15 лет. Смещение интересов в сторону новых 

регионов мира приведет к увеличению числа 

торговых партнеров, но из стран, обладаю-

щих достаточным уровнем суверенитета. Раз-

витие БРИКС, ЕАЭС, Шанхайской организа-

ции сотрудничества, Таможенного союза 

и т. д. будет продолжаться, скорость его зави-

сит от роста геополитического влияния Рос-

сии, отношений Китая и США, уровня сувере-

нитета и амбиций Индии и Бразилии. 

В ближайшие 5–7 лет следует ожидать ло-

кализации производства в стратегических от-

раслях экономики, рост в секторе производ-

ства потребительских товаров будет носить 

постепенный нарастающий характер, выпада-

ющие товары будут преимущественно заме-

щаться за счет параллельного импорта с одно-

временным развитием производственной 

базы на национальной территории. 

Налоговая, бюджетная и инвестиционная 

политика будут направлены на диверсифика-

цию доходов бюджета, поддержку стратегиче-

ских отраслей, обеспечение потребительского 

спроса посредством развития малого и сред-

него предпринимательства, повышение соби-

раемости налогов и развитие доходной базы 

бюджета, рост инвестиций и повышение эф-

фективности контроля за движением капи-

тала, развитие высокотехнологичного сектора 

промышленности. 

Оптимизация таможенной, ценовой и та-

рифной политики приведет в среднесрочной 

перспективе к развитию таможенных союзов 

и увеличению товарооборота, оптимизации це-

нового и тарифного регулирования в стратеги-

ческих отраслях, сокращению затрат в цепях 

поставок. 

Технологии 

В качестве основного тренда научно-техни-

ческой политики будет определено развитие 

междисциплинарных исследований, локализа-

ция исследовательских центров и развитие ин-

новационной инфраструктуры научных иссле-

дований. Решение этих задач в ближайшее 

время будет носить точечный характер, в бли- 

жайшие 5–10 лет следует ожидать прогресса 

в развитии отдельных отраслей и/или обла-

стей знания, системные результаты будут до-

стигнуты в долгосрочной перспективе. 
Технологическая политика преследует цель 

формирования технологического суверени-
тета, что достигается посредством локализа-
ции технологической базы, всеобъемлющей 
цифровой трансформации производства на оте-
чественной технологической базе, развития но-
вых производственных технологий, техноло-
гий производства новых материалов, новых 
медицинских технологий и др. Элементы тех-
нологического суверенитета будут сформи-
рованы в стратегически важных отраслях 
в ближайшие 3–4 года, в целом задача лока-
лизации технологической базы в этом секторе 
будет решена в течение 5–7 лет, при этом      
потребительский сектор экономики будет 
ожидать формирования технологического су-
веренитета, локализации технологий и произ-
водства не менее 7–10 лет. 

Промышленная политика тоже претерпит 
существенные изменения. Вследствие ее реа-
лизации уровень локализации ресурсов и про-
изводства в стратегических отраслях достиг-
нет 80–90 % в течение ближайших 3–5 лет. 
Приоритетное развитие стратегических от-
раслей и их перевооружение будет обеспе-
чено за счет концентрации инвестиционных 
ресурсов в краткосрочной перспективе, вы-
ход на новые рынки – перспектива 3–5 лет. 

Формирование и развитие инфраструктуры 
будут определяться экономической конъюнк-
турой. Не следует ожидать появление  
в ближайшие 3–5 лет крупных инфраструк-
турных проектов, при этом существующие 
программы развития инфраструктуры в своем 
большинстве будут завершены. Всплеск ин-
фраструктурных проектов будет иметь место 
в горизонте 7–10 лет в условиях положитель-
ной экономической динамики. 

Социальная сфера 
Образование и здравоохранение останутся 

безусловными приоритетами, следует ожидать 
системных изменений в системе образования, 
направленных на адаптацию к изменившимся 
условиям развития социально-экономической 
системы. Здравоохранение в среднесрочной 
перспективе ожидает технологическое пере-
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вооружение, развитие отечественного произ-
водства медицинского оборудования, а также 
рост локализации передовых медицинских 
технологий и лекарственного обеспечения. 

Молодежная политика по-прежнему будет 

оставаться важнейшим инструментом форми-

рования человека и гражданина. Развитие пат-

риотического воспитания, вовлечение в актив-

ную общественную деятельность, пропаганда 

здорового образа жизни и гуманистических 

ценностей, наряду с формированием нацио-

нального самосознания у представителей мо-

лодого поколения, являются основой устойчи-

вости социально-экономической системы  

в Российской Федерации. 

Социальная защита, семейная и демографи-

ческая политика, как важнейшие инструменты 

развития социальной среды, будут оставаться 

в центре внимания государства и получать не-

обходимые ресурсы. В случае улучшения эко-

номической конъюнктуры следует ожидать 

стабилизации численности населения в средне-

срочной перспективе и роста рождаемости  

в горизонте 5–10 лет, в случае отсутствия поло-

жительной динамики сокращение численности 

населения продолжится. 

Развитие физической культуры и спорта 

получат поддержку, при этом главной зада-

чей станет привлечение как можно большего 

числа граждан к активным занятиям спортом, 

что позволит в долгосрочной перспективе 

снизить нагрузку на систему здравоохране-

ния и оздоровить социальную среду  

в целом. Спорт больших достижений предло-

жит переживать кризис вследствие гибридного 

давления, оказываемого на национальное 

спортивное движение через наднациональ-

ные спортивные органы. 

Гуманитарная сфера 

Крупные гуманитарные кризисы продол-

жат возникать по всему миру в силу продол-

жающего противостояния между основными 

центрами геополитического влияния. Это, в свою 

очередь, приведет к формированию неконтро-

лируемых волн миграции и соответствующим 

кризисам в странах с более благоприятной  

военно-политической и социально-экономи-

ческой обстановкой. Миграция преимуще-

ственно будет осуществляться за счет бежен-

цев или граждан стран с низким уровнем 

жизни. Усилия международного сообщества 

по обеспечению равного доступа к образова-

нию, медицинскому обслуживанию, питьевой 

воде, продовольствию, борьбе с бедностью бу-

дут малоэффективны. Политика в области за-

щиты прав человека также не будет успешна 

в силу продолжающегося противостояния, 

гуманитарные кризисы порождают наруше-

ние прав человека, защита основополагаю-

щих прав неэффективна, так как международ-

ные институты не функционируют в должной 

степени. 

Фундаментальным аспектом миграцион-

ной политики будет развитие отношений  

с соотечественниками, проживающими за ру-

бежом, направленное на укрепление связей  

и их репатриацию. 

Культура 

Гармонизация межкультурного взаимо-

действия в России будет обеспечена за счет 

развития организационных и финансовых ме-

ханизмов, формирования соответствующей 

образовательной среды, механизмов под-

держки и сохранения культурного наследия, 

развития культуры взаимного уважения  

и терпимости. 

Продвижение национальной культуры  

за рубежом столкнется с фундаментальными 

трудностями вследствие реализуемой США 

и ее союзниками «политики отмены», при 

этом культурное сотрудничество со стра-

нами, сохранившими свой суверенитет, про-

должится. 

Государственная и общественная поддержка 

политики в области развития и сохранения 

национальной идентичности обеспечит фор-

мирование институциональных основ обще-

ственного единства, базирующихся на общей 

истории, разнообразии культурных традиций, 

культурной терпимости, традиционных цен-

ностях, сохранении исторического и культур-

ного наследия. 

Экология 

Внимание к экологическим проблемам бу-

дет ограничено в краткосрочной перспективе, 

что обусловлено причинами геополитиче-
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ского и экономического характера. Возрож-

дение экологической повестки следует ожи-

дать в среднесрочной перспективе 5–10 лет. При 

этом текущий уровень усилий в области за-

щиты окружающей среды и сохранения био-

логического разнообразия и развития зеленых 

технологий будет сохраняться, существенного 

сокращения указанных программ в Россий-

ской Федерации ожидать в краткосрочной 

перспективе не следует. 

Пессимистичный сценарий 

Геополитика 

Формирование многополярной модели 

мира не будет иметь успеха в силу негатив-

ного влияния стран «западного мейнстрима» 

и обострения противоречий между ключе-

выми центрами альтернативного геополити-

ческого влияния (Москва, Пекин, Нью-Дели, 

Бразилиа и др.). Указанные противоречия мо-

гут проявляться как из-за внешнеэкономиче-

ских причин – давление США на КНР  

в части сокращения инвестиций, ограничений 

экспорта и др., или на Индию в сфере тор-

говли, технологий и доступа к рынкам, так 

и в силу изменения внутриполитической и со-

циально-экономической обстановки в Бразилии 

и/или ЮАР, что приведет к снижению уровня 

взаимодействия между столицами. Вслед-

ствие влияния перечисленных факторов фор-

мирование альтернативных центров геополи-

тического влияния не состоится, США  

и их союзники останутся единственной точкой 

притяжения, что приведет к системным нега-

тивным последствиям: эрозии БРИКС, ЕАЭС, 

Шанхайской организации сотрудничества, Та-

моженного союза и др. 

Уменьшение эффективности международ-

ных институтов и фактическая деградация си-

стемы международного права возможна  

в краткосрочной перспективе. Попытки фор-

мирования новых союзов не будут успеш-

ными в силу недостаточного геополитиче-

ского потенциала участников. 

Отсутствие явных успехов в военной сфере 

приведет к обоснованным сомнениям партне-

ров в наличии необходимого военно-полити-

ческого потенциала, что сделает невозмож-

ным формирование новой архитектуры гло-

бальной безопасности и негативно отразится 

на развитии соответствующих региональных 

форматов. 

Неэффективность противодействия в эко-

номической сфере, в рамках нарастающего 

гибридного конфликта, определяет риски 

технического перевооружения оборонно-про-

мышленного комплекса, формирования во-

оруженных сил нового типа, управления во-

оруженными силами и эффективности  

их применения в условиях гибридного проти-

востояния. Наличие военных конфликтов 

на сопредельной территории формирует ката-

строфические риски в сфере национальной 

безопасности. 

В случае определенного сочетания внутри-

политических и экономических факторов, 

в условиях фактической утраты собственного 

суверенитета членами Европейского Союза 

и странами НАТО, попытки применения во-

оруженных сил альянса на сопредельной  

с Российской Федерацией территории будут 

продолжаться, при этом обе стороны будут 

стараться избегать той степени обострения, 

которая неминуемо приведет к экстремаль-

ному развитию военной обстановки и сде-

лает страны участником противостояния  

не только де-факто, но и де-юре. При этом 

уровень контроля за интенсивностью кон-

фликта и его эффективность вызывает серьез-

ные опасения. 

Дополнительные риски в военно-полити-

ческой сфере формируются в Юго-Восточной 

Азии. Пессимистичный сценарий развития 

предполагает существенное обострение отно-

шений Китая и США и начало военных дей-

ствий на о. Тайвань, что приведет к суще-

ственному осложнению текущей геополити-

ческой обстановки, катастрофическому 

ущербу для международной торговли, несет 

риски глобальной эскалации, сопровождае-

мой рецессией мировой экономики. 

В случае негативного развития событий  

и глобальной эскалации глобализация как 

процесс существенно замедлится и/или пол-

ностью прекратится в силу отсутствия необ-

ходимых коммуникаций. 

Экономика 

Предполагаемая рецессия и кризис миро-

вой торговли, сопровождаемые сокращением 
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объемов производства и падением рынков уг-

леводородов существенно затруднят поддер-

жание курса рубля, диверсификацию  

резервов и обеспечение эффективной де-

нежно-кредитной политики в целом. Каче-

ство реагирования на волатильность рынков 

со стороны органов регулирования значи-

тельно сократится из-за отсутствия необходи-

мых резервов и ограниченности инструментов. 

Формирование новой мировой валютной  

системы в условиях пессимистичного сцена-

рия ожидать не следует, наоборот, доллар 

США останется мировой резервной валютой  

в рамках Ямайской системы или возможен 

еще более экстремальный сценарий возврата 

к прямой привязке резервных валют к золоту 

(в случае существенного кризиса глобальной 

экономики). Реформа ВТО возможна, но содер-

жание этой реформы будет отражать интересы 

стран «западного мейнстрима», и/или право-

применительная практика в международной 

торговле будет носить дискриминационный ха-

рактер в отношении третьих стран. 

Не следует в рамках пессимистичного сце-

нария ожидать оптимизации внешнеторговых 

связей и развития торговых отношений Рос-

сийской Федерации со странами Централь-

ной и Юго-Восточной Азии, Африки, Южной 

и Центральной Америки, Ближнего Востока 

и др. Развитие БРИКС, ЕАЭС, Шанхайской 

организации сотрудничества, Таможенного 

союза существенно замедлится или прекра-

тится. Вопросы защиты национальных произ-

водителей и локализации производства столк-

нутся с серьезными рисками. 

Основные направления налоговой и бюд-

жетной политики будут отражать стремление 

обеспечить, прежде всего, социальные статьи 

бюджета, что с учетом выпадения нефтегазо-

вых доходов, кризиса торговли и глобальной 

рецессии будет проблематичным. Финанси-

рование программ развития, технологиче-

ского перевооружения и поддержки произво-

дителей будут сокращены. Объем инвестиций 

в экономику существенно сократится, что еще 

больше усугубит макроэкономическую дина-

мику, контроль за движением капитала не бу-

дет эффективным. Деградация таможенных 

союзов и жесткий протекционизм приведут 

к усугублению кризиса международной тор-

говли. Ценовая и тарифная политика будет 

ужесточена с целью обеспечения базовых 

потребностей экономики и сдерживания ин-

фляции. 

Технологии 

Деградация научно-технической, техноло-

гической, промышленной и инфраструктур-

ной политики будет продолжаться и найдет 

проявление в снижении локализации иннова-

ционных исследований, деградации научной 

инфраструктуры, кадрового потенциала, ми-

нимизации междисциплинарных исследова-

ний. Технологический суверенитет в условиях 

пессимистичного сценария недостижим, стра-

тегические отрасли, как и производство  

в целом, сохранят зависимость от источников 

сырья и зарубежных технологических цен-

тров, развитие и внедрение цифровых, новых 

производственных и других технологий будет 

носить избирательный, точечный характер. 

Формирование новых рынков, технологи-

ческое перевооружение производства и разви-

тие высокотехнологичных производств будет 

невозможно в силу отсутствия непобедимых 

инвестиционных ресурсов, сырья, технологий 

и/или платежеспособного спроса. Деградация 

существующей инфраструктуры будет носить 

системный характер, новые масштабные ин-

фраструктурные проекты в условиях пес-       

симистичного сценария ограничены или не-

реальны. 

Социальная сфера 

Риски развития в условиях пессимистич-

ного сценария характерны для социальной 

сферы в целом. Образовательная политика  

и политика здравоохранения демонстрируют 

высокий уровень чувствительности к эконо-

мической динамике и зависят от уровня      

государственных расходов в Российской 

Федерации. Инновационное развитие здраво-

охранения и образования в условиях песси-

мистичного сценария не представляется воз-

можным. Молодежная политика будет оста-

ваться в приоритете в силу необходимости 

сохранения устойчивости социально-эконо-
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мической системы, но в случае ухудшения со-

циально-экономической обстановки следует 

ожидать роста напряженности в молодежной 

среде, эрозии ценностей, институтов саморе-

ализации и др. 

Неблагоприятная экономическая конъюнк-

тура оказывает негативное влияние на уровень 

социальной защиты, семейную и демографиче-

скую политику. Сокращение расходов государ-

ственного бюджета приведет к снижению со-

циальной защиты и уровня жизни, подрыву 

института семьи и сокращению рождаемости. 

Развитие физической культуры и спорта также 

подвержено рискам, связанным с сокращением 

финансирования и давлением международных 

спортивных институтов, что обусловлено ги-

бридным противостоянием. 

Гуманитарная сфера 

В условиях обострения гибридного проти-

востояния вероятно возникновение воору-

женных конфликтов в различных регионах 

мира, что при пессимистичном сценарии раз-

вития социально-экономической системы 

определяет беспрецедентный масштаб гума-

нитарных кризисов. Миграционные потоки 

утратят управляемость и приобретут массо-

вый характер в отдельных регионах мира, 

нарушение базовых прав человека приобре-

тет массовый характер. 

Культура 

Обострение противостояния, сопровождае-

мое напряженной социально-экономической 

обстановкой, стимулирует развитие кризиса 

межкультурного взаимодействия, эрозией 

культурных ценностей, дисфункцией нацио-

нальной культурной идентичности. Поляр-

ность взаимоотношений между представите-

лями различных культур и национальностей 

несет риски социальной стабильности, кото-

рые будут нарастать по мере ухудшения со-

циально-экономической обстановки, кризиса 

образования, здравоохранения и культуры. 

Экология 
Вопросы экологической безопасности, 

биологического разнообразия и развития зе-
леных технологий будут носить вторичный 
характер. Существующие программы в сфере 
экологии будут свернуты и/или существенно 
секвестрированы в условиях пессимистич-
ного сценария развития социально-экономи-
ческой системы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленные сценарии являются пред-

положительными и могут корректироваться  
в зависимости от изменения геополитической 
конъюнктуры и/или трендов развития миро-
вой экономики. Очевидным остается факт, что 
без действенной государственной политики 
в период глобальной трансформации эффек-
тивное развитие, а часто и само существование 
социально-экономической системы, не пред-
ставляется возможным. Глобальная транс-
формация представляет собой эволюцион-
ный этап развития глобализации, в рамках 
которого ее противоречия разрешаются в ги-
бридном противостоянии и/или достижении 
консенсуса. Уровень развития социально-эко-
номической системы, в том числе ее геополити-
ческий, экономический и технологический 
потенциал, уровень развития социальной, гу-
манитарной и культурной сфер, степень эколо-
гического развития, а также способность 
к своевременной мобилизации для ответа 
на вызовы глобальной трансформации опре-
деляют место социально-экономической си-
стемы в будущем мироустройстве. 
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Аннотация. В статье проанализированы источники получения информации для финансового 

анализа партнеров по Евразийскому экономическому союзу, указаны проблемы доступа к такой ин-

формации. Обоснована необходимость формирования единого реестра финансовой отчетности юри-

дических лиц из стран Евразийского экономического союза. Подробно рассмотрены несоответствия  

и противоречия в структуре финансовой отчетности и высказано предложение сближения структуры 

применяемых форм бухгалтерской финансовой отчетности организациями, находящимися в странах 

Евразийского экономического союза. В статье поднят вопрос об отсутствии методик оценки финансо-

вого состояния бизнес-партнеров из стран Евразийского экономического союза, предложена методика 

анализа финансового состояния потенциальных контрагентов из этих стран, включающая в себя не-

сколько этапов. Методикой можно пользоваться российским организациям при поиске зарубежных 

партнеров. 
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nomic Union. The discrepancies and contradictions in the structure of financial statements are thoroughly ex-

amined. It is suggested that the structure of accounting financial statements used by organizations  

in Eurasian Economic Union countries be converged. The article emphasizes the lack of methods for  

assessing the financial state of business partners from Eurasian Economic Union countries. The study  

proposes a set of methods, which consist of several stages, for assessing the financial state of possible coun-

terparties from the aforementioned countries. The methods can be used by Russian organizations when 

searching for foreign partners. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях агрессивной политики стран 

Запада, геополитической напряженности, 

санкций, направленных против отдельных 

членов Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС), технологических изменений 

и прочих вызовов, происходит трансформа-

ция глобальной экономики, еще не восстано-

вившейся после COVID-19. В связи с этим 

можно сделать вывод, что безопасность стран – 

участниц ЕАЭС сегодня напрямую связана 

с тесным взаимодействием во всех сферах, 

в том числе и в области бизнеса. Разрыв ло-

гистических цепочек, выстраиваемых го-

дами, рост цен, вызванный непродуманной 

и безответственной политикой Соединен-

ных Штатов Америки и стран Запада, при-

вели российский бизнес к переосмыслению 

и осознанию важности партнерских отно-

шений с предприятиями из Кыргызской Рес-

публики, Республики Беларусь, Республики 

Армения и Республики Казахстан. Однако 

прежде чем выстраивать взаимоотношения 

с потенциальными покупателями и постав-

щиками из этих стран, отечественным компа-

ниям важно провести анализ их финансового 

состояния для того, чтобы быть уверенными 

в их платежеспособности, финансовой устой-

чивости, отсутствии риска банкротства, что 

свидетельствует об актуальности обозначен-

ной проблемы. На сегодняшний день отсут-

ствуют методики, позволяющие однозначно 

осуществлять количественную оценку надеж-

ности будущих партнеров. Цель данной ста-

тьи – определить показатели и предложить 

методику для проведения предварительного 

анализа потенциальных бизнес-партнеров 

российских компаний, находящихся в стра-

нах, членах ЕАЭС, а также обозначить пути 

гармонизации национальных законода-

тельств в области унификации информацион-

ной базы для проведения такого анализа. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для достижения заданной цели авторами 

применялись такие методы исследования, как 

контент-анализ специальной литературы, 

нормативно-правовых документов и откры-

тых информационных материалов по состоя-

нию интеграционных процессов стран – 

участниц ЕАЭС; сравнение; наблюдение. 

Анализ собранной литературы показал, что 

определенная работа идет в области налого-

вых взаимоотношений между странами, вхо-

дящими в ЕАЭС, например, в 2012 г. был 

сформирован Консультативный комитет по 

налоговой политике и администрированию [1]. 

Существует методология оценки рисков от-

мывания преступных доходов и финансиро-

вания терроризма в Евразийском регионе [2]. 

Ведутся дискуссии о методиках оценки 

трансграничной финансовой интеграции [3], 

о перспективах введения единой валюты, 

о гармонизации бухгалтерского учета [4–7], 

государств – членов ЕАЭС и т. п. В докладах 

Российского Совета по международным де-

лам [8–10], посвященных анализу интеграци-

онных процессов на евразийском простран-

стве, подробно рассматриваются достижения 

экономической интеграции, формулируются 
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задачи на перспективу, анализируются пер-

спективы расширения сотрудничества ЕАЭС 

с третьими странами. Однако вопросы, анали-

зируемые комитетом и другими группами, ра-

ботающими над различными проблемами 

функционирования ЕАЭС, а также отдель-

ными учеными-экономистами не затрагивают 

проблемы, с которыми сталкиваются эконо-

мические субъекты при поиске партнеров  

из стран, входящих в союз. Все это и многое 

другое диктует необходимость настоящего 

исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлена динамика взаим-

ной торговли государств – членов ЕАЭС, 

которая свидетельствует о дальнейшем раз-

витии этой сферы деятельности между стра-

нами, а, значит, о возрастании потребности  

в ближайшем будущем в поиске новых парт-

неров для расширения объемов торговли, 

причем не только для крупных и крупней-

ших предприятий, но и для более мелкого 

бизнеса. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика объемов взаимной торговли государств – членов ЕАЭС  

(млрд долл. США) за 2015–2021 гг. 

Примечание: составлено авторами по [3]. 

 

На современном этапе развития экономики 

стран, объединившихся в ЕАЭС, происходит 

решение многих проблем, препятствующих 

этому развитию. Так решаются вопросы уре-

гулирования налоговых обязательств, оценки 

чистоты доходов, получаемых странами ЕАЭС. 

Начата дискуссия о гармонизации бухгалтер-

ского учета государств – членов ЕАЭС, об-

суждаются пути повышения сопоставимости 

и транспарентности показателей бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности предприятий 

союза. Однако вопросу формирования мето-

дики анализа показателей отчетности таких 

предприятий в целях установления плодо-

творного сотрудничества до сих пор не уде-

лено должного внимания. 

Анализу финансового состояния контр-

агентов из других стран предшествует поиск 

источников информации, важнейшим из ко-

торых выступает переведенная на русский 

язык бухгалтерская отчетность. И здесь оте-

чественные компании сталкиваются с первой 

из проблем, а именно – поиском такой отчет-

ности. Известно, что в России существует 

Государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (ре-

сурс БФО) [11], при помощи которого можно 

бесплатно скачать, а затем и проанализиро-

вать отчетность российского партнера – юри-

дического лица. Существуют и сервисы, поз-

воляющие получить доступ к отчетности ино-

странных контрагентов, но в своей массе они 
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принадлежат зарубежным компаниям из не-

дружественных стран, являются платными 

и требуют средств не только за доступ к от-

четности, но и за ее перевод. Между тем, для 

отбора надежных партнеров компаниям за-

частую требуется анализировать отчетность 

десятков и даже сотен потенциальных контр-

агентов, что в условиях платности доступа 

к данным делает эту процедуру финансово 

затратной. Из-за этого некоторые отече-

ственные компании пренебрегают возмож-

ностью анализа финансового состояния от-

четности предприятий ЕАЭС, что может 

привести к негативным последствиям. 

Для решения этой проблемы предлагаем со-

здать единый реестр бухгалтерской финансо-

вой отчетности юридических лиц Евразий-

ского экономического союза, особенностью 

которого будет не только полный бесплатный 

доступ к бухгалтерскому балансу и отчету  

о финансовых результатах организаций из 

стран – участниц ЕАЭС, но и перевод отчет-

ности каждого предприятия на языки других че-

тырех стран. Иными словами, руководство 

каждого предприятия, работающего на терри-

тории ЕАЭС, будет иметь доступ к информа-

ции, необходимой для анализа финансового 

состояния тех компаний, с которыми можно 

наладить сотрудничество. 

На второй проблеме акцентирует внима-

ние М. Гордова [4, 5]. Она связана с различи-

ями в структуре форм бухгалтерской финан-

совой отчетности и пояснительных записок 

юридических лиц стран – участниц ЕАЭС, 

что делает затруднительным сравнительный 

анализ их финансового состояния. В перспек-

тиве для решения данной проблемы целесо-

образнее всего полное сближение структуры 

применяемых форм бухгалтерской финансо-

вой отчетности. Но на данном этапе (в целях 

текущего решения проблемы) при проведе-

нии анализа финансового состояния предпри-

ятий ЕАЭС необходимо применять только те 

показатели, которые есть в бухгалтерской    

отчетности российских, армянских, кыргыз-

ских, белорусских и казахстанских пред-

приятий. 

На наш взгляд, методика анализа финансо-

вого состояния предприятий ЕАЭС заключа-

ется в последовательном выполнении ряда 

этапов. На первом из них необходимо ознако-

миться с размерами предприятия, величиной 

его активов, среднесписочной численностью. 

По данным бухгалтерского баланса следует 

проанализировать динамику активов и пасси-

вов предприятий ЕАЭС в динамике не менее 

чем за 3–5 лет. Важно обратить внимание на 

их структуру, т. е. на те статьи баланса, кото-

рые имеют значимый удельный вес. Напри-

мер, высокий удельный вес дебиторской      

задолженности может означать, что у органи-

зации либо плохо организована работа с по-

купателями и заказчиками, либо она стре-

мится увеличить показатели отгрузки продук-

ции, стимулируя дебиторов выгодными усло-

виями рассрочки платежа и т. д. Большой 

удельный вес нематериальных активов 

в структуре внеоборотных активов свидетель-

ствует об инновационном пути развития ком-

пании [12, с. 35]. Не меньшее значение имеет 

соотношение собственного и заемного капи-

тала организации. Доля собственного капи-

тала в валюте баланса менее 50 % оценива-

ется отрицательно, поскольку является одним 

из индикаторов финансовой неустойчивости 

компании. 

На втором этапе следует провести углуб-

ленный анализ финансовой устойчивости ор-

ганизации. На данном этапе следует выявить 

факторы, влияющие на финансовую устойчи-

вость организации (рис. 2), оценить абсолют-

ные показатели финансовой устойчивости 

и определить тип финансового состояния по-

тенциального делового партнера. Результаты 

такого анализа следует дополнить расчетом 

относительных показателей финансовой 

устойчивости, в частности, коэффициента 

финансовой независимости, коэффициента 

финансовой зависимости и т. д.
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Рис. 2. Факторы финансовой устойчивости 
Примечание: составлено авторами. 

 
В целях выбора наиболее надежного парт-

нера следует сравнить друг с другом резуль-
таты анализа, полученные по отчетности всех 
потенциальных контрагентов, удовлетворяю-
щих требованиям организации. 

Третий этап является одним из самых зна-
чимых и заключается в оценке коэффициен-
тов ликвидности и платежеспособности  
организации. Важно оценить в динамике 
и сравнить с существующими нормативами 
величину рассчитанных коэффициентов аб-
солютной, критической и текущей ликвидно-
сти. При этом нужно учесть, что для каждой 
отрасли, к которой относится анализируемая 
компания, может быть характерен свой нор-
матив ликвидности. Так, по данным  
Т. В. Селицкой, для промышленных предпри-
ятий норматив текущей ликвидности состав-
ляет 1,70, для организаций жилищно-комму-
нального хозяйства – 1,10, предприятий 

торговли и общественного питания – 1,00, 
сельского хозяйства – 1,15 и т. д. [13, с. 241]. 
Помимо коэффициентов ликвидности и пла-
тежеспособности на данном этапе следует 
проанализировать сбалансированность де-
нежных потоков. Для этого необходимо 
оценить динамику коэффициентов доста-
точности выручки для обеспечения плате-
жей, сбалансированности денежных пото-
ков, покрытия отрицательного денежного 
потока, величину чистого денежного потока 
потенциальных деловых партнеров. Сле-
дует обращать внимание на наличие просро-
ченной задолженности перед поставщиками 
и подрядчиками, а также прочими кредито-
рами. В случае, если компания нарушает 
сроки оплаты счетов кредиторов, это является 
признаком того, что у нее недостаточно де-
нежных средств, что является индикатором 
неплатежеспособности. 
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Российские организации, которые ищут 
возможности сбыта своей продукции на 
рынке Кыргызской Республики, Республики 
Беларусь, Республики Армения и/или Респуб-
лики Казахстан не могут рисковать и постав-
лять на условиях рассрочки платежей товары 
компаниям с высокой вероятностью банкрот-
ства. Вот почему на четвертом этапе следует 
провести диагностику вероятности банкрот-
ства, используя различные методики. В стра-
нах ЕАЭС, в частности, в Республике Арме-

ния, широко применяется модель предсказа-
ния банкротства Э. Альтмана, уравнение 
У. Бивера, Ж. Конана и М. Голдера,  
Р. Таффлера и др. [12, с. 36]. 

На пятом этапе необходимо оценить лик-
видность баланса. Для этого активы и пас-
сивы анализируемых компаний следует 
сгруппировать: первые – по степени ликвид-
ности (рис. 3), а вторые – по степени срочно-
сти оплаты имеющихся обязательств. 

 

 
 

Рис. 3. Группировка активов предприятия по степени ликвидности 
Примечание: составлено авторами по [12, 13]. 

 
Группировка пассивов предприятия по 

степени срочности оплаты обязательств схе-
матично изображена на рис. 4. 

В идеале баланс коммерческой организа-
ции будет абсолютно ликвидным, если он 
одновременно будет удовлетворять четырем 
условиям, а именно: наиболее ликвидные ак-
тивы будут выше или равны наиболее сроч- 

ным обязательствам, быстро реализуемые 
активы – краткосрочным обязательствам, 
медленно реализуемые активы – долгосроч-
ным обязательствам, а трудно реализуемые 
активы – меньше или равны постоянным 
пассивам, т. е. собственному капиталу орга-
низации. 

 

 
 

Рис. 4. Группировка пассивов по степени срочности оплаты обязательств 
Примечание: составлено авторами по [12, 13]. 

Активы

Наиболее ликвидные 
активы 

Денежные средства 

Краткосрочные 
финансовые вложения

Быстро реализуемые 

активы 

Дебиторская 
задолженность

Медленно реализуемые 
активы 

Запасы

НДС по приобретенным 
ценностям

Прочие оборотные 
активы

Трудно реализуемые 
активы 

Внеоборотные активы

Пассивы

Наиболее срочные 
обязательства

Кредиторская 
задолженность, 

обладающая наиболее 
коротким сроком 

погашения

Краткосрочные 

обязательства 

Краткосрочные кредиты 
и займы 

Прочие краткосрочные 
обязательства

Долгосрочные пассивы 

Долгосрочные 
обязательства, то есть 
весь заемный капитал 

сроком погашения более 
1 года

Постоянные пассивы 

Собственный капитал



Купина В. В., Маничкина М. В. 

Проблемы анализа финансового состояния контрагентов 

из стран – участниц Евразийского экономического союза 

 

 

© Купина В. В., Маничкина М. В., 2023 

© Арасланбаев И. В., 2023 50 

Перечень описанных выше этапов не явля-

ется исчерпывающим. Методика может быть 

дополнена экспресс-анализом финансового 

состояния организации, факторным анализом, 

рейтинговым анализом финансового состоя-

ния компании, построением прогноза измене-

ния финансового состояния в условиях выхода 

на новый рынок сбыта и т. д., также может 

быть отправной точкой для дальнейшего об-

суждения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение отметим, что в целях разви-

тия бизнеса, минимизации рисков работы  

с фирмами из недружественных стран рос-

сийским юридическим лицам следует делать 

акцент на работу с организациями из других 

государств – участниц ЕАЭС. Это позволит 

выйти на новые рынки сбыта, нарастить вы-

ручку, увеличить рентабельность и абсолют-

ные показатели финансовых результатов,  

т. е. показатели прибыли. Однако при работе 

с компаниями из других стран предпринима-

тельские риски выше, чем при работе с рос-

сийскими предприятиями. Поэтому для ми- 

 

нимизации этих рисков следует тщательно 

подходить к выбору будущих деловых парт-

неров. В связи с этим для российских юриди-

ческих лиц большое значение имеет анализ 

финансового состояния контрагентов из стран 

ЕАЭС. В то же время при проведении такого 

анализа компании сталкиваются с некото-

рыми проблемами, в том числе с проблемой по-

иска и необходимостью оплаты доступа к от-

четности, проблемами, связанными с разли-

чиями в структуре форм бухгалтерской отчет-

ности, что затрудняет сравнение финансового 

состояния компаний из разных стран. Для ре-

шения этих проблем предлагается: 1) создать 

единый реестр бухгалтерской финансовой от-

четности юридических лиц ЕАЭС – ресурс, 

на котором вся отчетность будет переведена 

на государственные языки стран – участниц; 

2) полное сближение структуры применяе-

мых форм бухгалтерской финансовой отчет-

ности. Изложенные предложения могут быть 

основой для формирования широкого пе-

речня методов и инструментов в области ана-

лиза потенциальных бизнес-партнеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие экономики на современном этапе 

неразрывно связано с процессами цифровиза-

ции, которые оказывают влияние на предпри-

ятие, формируют новые факторы, оказываю-

щие влияние на его финансовую устойчи-

вость. Значимость нефтегазовой отрасли Се-

верного региона достаточно высока не только 

для самого региона, но и в целом для страны – 

наибольшую долю поступлений налоговых 

доходов в федеральный бюджет формирует 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра (24 %) [1]. Основная доля поступлений 

федерального бюджета здесь приходится на 

налог на добычу полезных ископаемых 

(нефть) и составляет 76,4 %. Налоговые по-

ступления – это важная составляющая фор-

мирования бюджета нашего государства, за 

счет которой, в том числе, обеспечивается 

поддержка и совершенствование важных 

направлений развития нашей страны [2]. 

Благодаря именно нефтегазодобываю-

щему комплексу Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра занимает первое место  

в стране по добыче нефти (доля в общерос-

сийском объеме составляет 40,9 %), первое 

место в стране по производству электроэнер-

гии (доля в общероссийском объеме состав-

ляет 7,2 %) [3]. Цифровизация предприятий 

нефтегазового комплекса позволяет суще-

ственно снизить эксплуатационные затраты и 

увеличить долю извлекаемых запасов углево-

дородов, что способствует повышению фи-

нансовой устойчивости каждого предприятия 

отрасли [4, c. 39]. 

В связи с этим, актуальность исследования 

заключается в том, что обеспечение финансо-

вой устойчивости предприятий нефтегазовой 

отрасли в условиях цифровизации является 

залогом его выживаемости и основой ста-

бильного положения всей отрасли. Также, 

обеспечение финансовой устойчивости 

крупнейших налогоплательщиков – нефтега-

зовых компаний позволяет обеспечивать зна-

чительный рост поступлений налога на при-

быль организаций, формирующих доходную 

часть федерального бюджета. Цель исследо-

вания заключается в разработке методики 

оценки финансовой устойчивости предприя-

тий нефтегазовой отрасли Северного региона 

в условиях цифровизации. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объект исследования: финансовая устой-

чивость предприятий нефтегазовой отрасли  

в условиях цифровизации. 

В ходе исследования были изучены мето-

дики оценки уровня финансовой устойчиво-

сти предприятия. В отечественной литера-

туре Е. П. Митрофановым, А. Г. Кулагиной, 

Т. В. Антиповой, Е. А. Солодовой [5, с. 383] 

была предложена методология интегральной 

оценки уровня финансовой устойчивости 

предприятия на основе анализа существую-

щих отечественных и зарубежных методов 

оценки вероятности наступления банкротства 

организаций, наиболее часто используемых 

на практике. 

Д. А. Ендовицкий указывает на то, что ана-

лиз финансовой устойчивости можно разде-

лить на три взаимосвязанных направления: 

анализ влияния факторов на финансовую 

устойчивость предприятия, оценка риска  

в анализе финансовой устойчивости и анализ 

финансовой устойчивости по источникам 

данных [6, с. 55]. 

В публикациях по данной тематике чаще 

всего рассматриваются различные подходы  

к оценке уровня цифровизации компаний. 

И. Ю. Мерзлов, Е. В. Шилова, Е. А. Санни-

кова, М. А. Сединин [7, c. 2379] отмечают, 

что степень цифровизации можно рассматри-

вать на национальном, региональном, отрасле-

вом и организационном уровнях. 

Институтом статистических исследований 

и экономики знаний НИУ ВШЭ [8] был разра-

ботан индекс цифровизации отраслей эконо-

мики и социальной сферы, который отражает 

уровень использования цифровых технологий, 

цифровизации бизнес-процессов, цифровых 

навыков персонала, затрат на внедрение  

и использование цифровых технологий и ки-

бербезопасности. Индекс позволяет сравнить 

динамику и уровень цифровизации по ключе-

вым отраслям. 
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Среди рассмотренных методик [7–16] 

оценка влияния цифровизации на финансо-

вую устойчивость предприятия была прове-

дена П. А. Прохоренко, П. И. Комаровым, 

Г. А. Хроменковой, Г. З. Тищенковой, 

С. В. Земляк, О. М. Гусаровой [11, 12, 15].  

Методика П. А. Прохоренко, П. И. Кома-

рова, Г. А. Хроменковой, Г. З. Тищенковой 

позволяет провести оценку влияния цифро-

вых технологий на финансовую устойчивость 

и другие экономические показатели предпри-

ятий и компаний, рассчитанную на основе 

мнения экспертов из числа специалистов 

предприятий. Аргументами в пользу такого 

подхода можно указать привлечение кроме 

традиционных формальных показателей це-

лого ряда качественных факторов, опыт и ин-

туицию эксперта, знания конкретной предмет-

ной области. Но каждая отрасль производства 

отличается своими рабочими бизнес-процес-

сами, что, в свою очередь, требует индивиду-

ального подхода к цифровизации и выделению 

факторов, оказывающих влияние на экономи-

ческие показатели деятельности компаний. 

Также, оцениваемый экспертами уровень 

цифровизации предприятия проводился без 

установления степени согласованности мне-

ний экспертов, что не дает возможности оце-

нить качество экспертной оценки. 

Исследование П. И. Комарова, П. А. Про-

хоренкова, Г. З. Тищенковой при разработке 

нейросетевой модели оценки влияния цифро-

вых технологий на финансовую устойчивость 

компании проводилось на статистической вы-

борке, содержащей информацию об уровне 

цифровизации бизнеса и о количестве банк-

ротств по субъектам Российской Федерации. 

Конечные результаты исследования подтвер-

дили влияние цифровых технологий на финан-

совую устойчивость компаний. Сложность ис-

пользования данной методики заключается 

в том, что при ее разработке использовался 

специальный программный продукт R Studio, 

требующий специальных математических 

знаний. 

С целью оценки влияния цифровых техно-

логий на деятельность бизнес-компаний  

С. В. Земляк, О. М. Гусаровой, П. А. Прохо-

ренковым было осуществлено исследование 

деятельности ряда компаний Смоленской об-

ласти за 2021 г. Ограничения применения ме-

тодики заключаются в том, что по ряду факто-

ров, обозначенных в онтологической модели, 

в ходе исследования авторам не удалось полу-

чить достоверных статистических данных, по-

этому они из рассмотрения были исключены. 

Методика не рассматривает влияние других 

факторов, влияющих на финансовую устойчи-

вость в условиях цифровизации, кроме затрат 

на внедрение цифровых технологий, показате-

лей роста производительности труда, затрат на 

приобретение и разработку инновационных 

технологий, объема затрат на повышение ква-

лификации персонала. Процесс расчета явля-

ется трудоемким, так как предусматривает ре-

шение уравнений многофакторной модели для 

каждой эндогенной переменной, принимаемой 

за показатель коэффициента, характеризую-

щего финансовую устойчивость организации. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа было определено, что 

оценка уровня цифровизации предприятий 

проводится по следующим группам показате-

лей: персонал, материально-техническое обес-

печение (ресурсы), организационная струк-

тура и культура организации, финансовые по-

казатели, управление, цифровые технологии 

(цифровые продукты), производство (бизнес-

процессы), стратегия, логистика, клиенты (по-

требители). 

Анализ современных подходов к оценке 

уровня цифровизации предприятия показы-

вает, что применяются следующие методы: 

методы статистического анализа, метод экс-

пертных оценок, расчет интегрального показа-

теля методами среднего взвешенного арифме-

тического, интервьюирование, анкетирование, 

самодиагностика (самооценка) уровня цифро-

визации своей организации, сравнения со 

среднеотраслевыми значениями, формирова-

ние оценочных уровней по результатам балль-

ной системы, расчет удельного веса организа-

ций, использующих цифровые технологии, 

в общем числе организаций предпринима-

тельского сектора, стохастическое моделиро-

вание с использованием методов корреляци-

онно-регрессионного анализа. 
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Большинство методик основаны на анализе 

статистических данных, связанных с оценкой 

уровня их информатизации, автоматизации  

и цифровой зрелости. В меньшей степени  

исследования затрагивают анализ влияния 

цифровизации на экономические показатели 

деятельности компаний, который чаще всего 

оценивается экспертным путем. 

На основе анализа были сделаны выводы о 

том, что отсутствует комплексная методика 

оценки финансовой устойчивости предприятий, 

позволяющая учесть факторы, оказывающие 

влияние на их финансовую устойчивость  

в условиях цифровизации – в чем и заключается 

обоснование разработки авторской методики. 

Обоснование выбора методики оценки фи-

нансовой устойчивости предприятия объясня-

ется тем, что представляет собой интегральный 

показатель, который рассчитывается на основе 

анализа существующих отечественных и за-

рубежных методов оценки вероятности 

наступления банкротства организаций, 

наиболее часто используемых на практике. 

Показатель позволяет сохранить достоинство 

этих моделей и учесть особенности исследуе-

мой организации. В рамках каждой модели 

используется расчет относительных показа-

телей финансовой устойчивости, используе-

мых при классическом подходе оценки фи-

нансовой устойчивости предприятий. 

Выбор методики оценки уровня цифрови-

зации предприятия основан на том, что пред-

ставляет собой расчет интегрального индекса 

по наборам показателей субиндексов, кото-

рые наиболее часто встречаются в рассмот-

ренных ранее методиках оценки уровня циф-

ровизации предприятия. 

Предлагается следующий алгоритм оценки 

финансовой устойчивости предприятия 

нефтегазовой отрасли в условиях цифровиза-

ции (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм оценки финансовой устойчивости предприятия нефтегазовой отрасли  

в условиях цифровизации 

Примечание: составлено авторами на основании данных, полученных в исследовании. 

 

Рассмотрим более подробно каждый этап 

методики. 

На первом этапе производится расчет фи-

нансовой устойчивости предприятия по мето-

дологии интегральной оценки уровня финансо-

вой устойчивости предприятия Е. П. Митрофа-

нова, А. Г. Кулагиной, Т. В. Антиповой, 

Е. А. Солодовой [5]. Для нахождения инте-

грального коэффициента финансовой устойчи-

вости авторы воспользовались линейной ком-

бинацией главных компонент с весовыми коэф-

фициентами, равными доле соответствующей 

объясняющей дисперсии к суммарной объяс-

няющей дисперсии трех главных компонентов. 
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Авторами определены следующие критиче-

ские значения для модели: если коэффициент 

финансовой устойчивости ниже −4,2444,  

то финансовая устойчивость организации низкая. 

Если показатель коэффициента финансовой 

устойчивости выше −0,9927, то финансовая 

устойчивость организации высокая. Финансо-

вая устойчивость организации, находящаяся  

в пределах от −4,2444 до −0,9927, принимается 

за среднюю. 

Рассмотрим более подробно второй этап. 

Для оценки уровня цифровизации предприя-

тия предлагается принять за основу формулу 

расчета Индекса цифровизации отраслей эко-

номики и социальной сферы [8], который рас-

считывается как сумма значений пяти субин-

дексов. Каждый субиндекс состоит из набора 

характеризующих его показателей и имеет 

свой вес при агрегировании. Индекс рассчи-

тывается по следующей формуле: 
 

ИЦ = 0,3 ИЦТ + 0,2 ЦБП + 0,2 ЦНП + 

+ 0,2З ЦТ + 0,1 КБ 
(1) 

 

где ИЦ – индекс цифровизации отраслей эконо-

мики и социальной сферы; 

ИЦТ – субиндекс «Использование цифро-

вых технологий»; 

ЦБП – субиндекс «Цифровизация бизнес-

процессов»; 

ЦНП – субиндекс «Цифровые навыки пер-

сонала»; 

ЗЦТ – субиндекс «Затраты на внедрение  

и использование цифровых технологий»; 

КБ – субиндекс «Кибербезопасность». 

Значения субиндексов рассчитываются как 

среднеарифметическое входящих в его состав 

показателей. Расчет Индекса осуществляется 

по данным федерального статистического 

наблюдения по модернизированной форме 

№ 3-информ «Сведения об использовании циф-

ровых технологий и производстве связанных 

с ними товаров и услуг». 

В целях адаптации данной отраслевой ме-

тодики к оценке уровня цифровизации пред-

приятия предлагается внести изменения  

в набор показателей, которые авторами опре-

делялись через удельный вес организаций в об-

щем числе организаций, использующих или 

имеющих определенные характеристики, 

и определять их через наличие или отсутствие 

у организации данной характеристики. 

И, таким образом, на основе анализа рас-

смотренных ранее методик оценки уровня 

цифровизации предприятия и факторов, ока-

зывающих влияние на финансовую устойчи-

вость предприятия в условиях цифровизации, 

предложен следующий набор показателей для 

субиндексов. 

Для субиндекса «Использование цифровых 

технологий»: использование облачных серви-

сов; использование технологий интернета ве-

щей; использование технологии «Цифровой 

двойник»; использование промышленных ро-

ботов / автоматизированных линий; использо-

вание специальных программных средств для 

управления автоматизированным производ-

ством и/или отдельными техническими сред-

ствами и технологическими процессами; ис-

пользование технологий сбора, обработки  

и анализа больших данных; использование тех-

нологий искусственного интеллекта; использо-

вание специальных программных средств для 

проектирования/моделирования; использование 

PLM / PDM-систем; использование геоинфор-

мационных систем; осуществление продаж по-

средством электронной торговли; наличие 

научно-технического центра, главным направ-

лением работы которого является развитие но-

вых технологий в нефтедобыче и инжиниринг; 

доля цифровых нематериальных активов  

в структуре активов предприятия. 

Для субсиндекса «Цифровизация бизнес-про-

цессов»: использование ERP-систем; использова-

ние цифровых платформ; использование си-

стемы электронного документооборота; сокра-

щение количества отказов оборудования за счет 

внедрения цифровых технологий. 

Для субиндекса «Цифровые навыки персо-

нала»: удельный вес специалистов по инфор-

мационно-коммуникационным технологиям 

в численности занятых; удельный вес заня-

тых, владеющих цифровыми навыками на 

уровне выше базового, в численности занятых. 

Для субиндекса «Затраты на внедрение  

и использование цифровых технологий»: за-

траты на внедрение и использование цифро-

вых технологий в % к валовой добавленной 

стоимости; удельный вес затрат на передовые 
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технологии в общем объеме затрат на исполь-

зование и внедрение цифровых технологий; 

наличие инвестиционных проектов, осуществ-

ляемых с целью цифровой трансформации; со-

кращение эксплуатационных затрат за счет 

внедрения цифровых технологий. 
Для субиндекса «Кибербезопасность»: ис-

пользование средств электронной подписи; 
использование систем обнаружения вторже-
ния в компьютер или сеть; использование 
средств строгой аутентификации; использо-
вание программных средств, препятствую-
щих несанкционированному доступу вредо-
носных программ. 

В предлагаемом наборе показателей для 
субиндексов «Использование цифровых техно-
логий», «Цифровизация бизнес-процессов», 
«Кибербезопасность» для показателей пред-

лагается использовать значения «0» – при от-
сутствии данной технологии и «1» – при ис-
пользовании данной технологии. 

Для субиндексов «Цифровые навыки пер-
сонала» и «Затраты на внедрение и использо-
вание цифровых технологий» необходимо 
осуществить нормирование посредством пере-
вода их в дихотомические величины (присвое-
ние значений «0» или «1»). За значения нормы 
будут приниматься целевые значения показа-
телей, установленные программой устойчи-
вого развития компании. Значению ниже 
нормы будет присвоен «0», выше нормы – «1». 

Значения индекса предлагается распределить 
по трем уровням (от «0» до «1»), что позволит 
наиболее равномерно разделить итоговые 
значения. Так, шкала соотнесения индекса 
цифровизации с уровнем цифровизации бу-
дет выглядеть следующим образом (таблица). 

 

Таблица  
Шкала соотнесения индекса цифровизации с уровнем цифровизации 

 

Значение индекса цифровизации Уровень цифровизации 

От 0 до 0,34 Низкий 

От 0,35 до 0,69 Средний 

От 0,70 до 1 Высокий 

Примечание: составлено авторами на основании данных, полученных в исследовании. 

 
На третьем этапе необходимо осуществить 

построение матрицы устойчивости предприя-
тия. Матрица образуется по двум признакам  
с помощью системы горизонтальных и верти-
кальных координат, которые выражают коли-
чественные или качественные характеристики 
соответствующих параметров. 

На рис. 2 приводится матрица устойчиво-
сти предприятия, в данном варианте исполь-
зующая количественные показатели уровня 

цифровизации (горизонтальная ось) и уровня 
финансовой устойчивости (вертикальная ось) 
предприятия и соответственно их качествен-
ные характеристики согласно шкалам соотне-
сения индекса цифровизации с уровнем циф-
ровизации и коэффициента финансовой 
устойчивости с уровнем финансовой устой-
чивости. Пересечение этих трех координат 
образует девять квадрантов. 

 

 
 

Рис. 2. Матрица устойчивости предприятия 
Примечание: составлено авторами на основании данных, полученных в исследовании. 
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Матрица позволит определить 9 видов стра-

тегии организации в зависимости от уровня фи-

нансовой устойчивости и уровня цифровиза-

ции предприятия. 

На четвертом этапе будет проведена интер-

претация полученных результатов и подбор 

стратегии реагирования при установленном 

уровне цифровизации и уровне финансовой 

устойчивости предприятия. 

На пятом этапе будут осуществлены актуа-

лизация и контроль. Актуализация методики 

может заключаться в расширении перечня 

факторов, включенных в методику оценки 

уровня цифровизации предприятия, расшире-

нии перечня показателей для расчета субин-

дексов, что обусловлено развитием новых 

технологий. Также она может быть связана 

с внесением изменений и поправок в расчеты, 

матрицу устойчивого развития предприятия 

и стратегии в связи с изменением внутренних 

и внешних факторов. Контроль методики бу-

дет осуществляться на предмет исполнения 

выбранной стратегии и ее актуализации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в результате исследования 

был разработан алгоритм оценки финансовой 

устойчивости предприятия в условиях цифро-

визации. Методика позволит предприятиям 

нефтегазовой отрасли подобрать стра- 

 

тегию развития, исходя из текущего уровня 

финансовой устойчивости и текущего уровня 

цифровизации. 

Методика может быть использована пред-

приятиями нефтегазовой отрасли различных 

форм собственности и размеров. Разработан-

ную методику оценки уровня финансовой 

устойчивости в условиях цифровизации 

можно охарактеризовать как гибкую – она не 

исключает возможность доработки показате-

лей с учетом практических исследований, она 

может корректироваться в соответствии с раз-

витием цифровой экономики по следующим 

направлениям: изменение и расширение 

набора показателей для расчета субиндексов 

в процессе развития цифровых технологий; 

изменение перечня источников информации, 

которые могут быть использованы для полу-

чения данных; разработка алгоритма расчета 

показателей, входящих в субиндексы, при 

расширении их перечня в целях унификации 

поступающей информации. 

Использование методики во внутренней 

аналитике компании позволит получать 

оценку уровня финансовой устойчивости 

предприятия с возможностью отслеживания 

динамики уровня ее цифровизации. Во внеш-

ней аналитике методика позволит проводить 

сравнительный анализ предприятий нефтега-

зовой отрасли. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методические особенности оценки инвестицион-

ного проекта отраслевого предприятия: формирование критериальной основы, требования 

к измеряемым показателям, способы интеграции и методы оценки. Целью исследования явля-

ется развитие методического инструментария оценки инвестиционного проекта газодобываю-

щего предприятия в условиях его устойчивого развития в отрасли. Авторами охарактеризо-

ваны основные критерии и принципы отбора показателей оценки, исходя из качества и доступ-

ности информационных данных. Описаны наиболее популярные методы сбора информации: 

тест CRAAP (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose), метод Кента, метод «Мат-

рица». С помощью метода анализа иерархий был обоснован применяемый метод сбора инфор-

мации, отобраны и сформированы три группы оценочных показателей, позволяющих ком-

плексно проанализировать инвестиционный проект с учетом концепции устойчивого развития 

предприятия в отрасли. Предложенные группы показателей комплексной оценки включают 

измерение технико-экономической, социальной и экологической составляющих эффективно-

сти. В части технической результативности реализации проекта авторами выделены иннова-

ционная эффективность, в  том числе за счет внедрения цифровых технологий. Апробация 

предложенного методического подхода приведена на примере инвестиционного проекта раз-

работки и обустройства газоконденсатного месторождения. Проведенное исследование позво-

лило сделать вывод о  повышении обоснованности реализации инвестиционного проекта. 

В заключении авторами рассматривается возможность корректировки оценочных показате-

лей, учитывающих отраслевую специфику реализации проекта и деятельности предприятия. 

Ключевые слова: экономическая оценка, инвестиционный проект, газодобывающее 

предприятие, устойчивое развитие, интегральная оценка, социальная эффективность, эколо-

гическая эффективность, инновационная эффективность 
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Abstract. The article discusses peculiarities in methods for assessing the investment project 

of the industry enterprise, which include establishing criterial basis, requirements for measurable in-

dicators, and methods of integration and estimation. The study aims to develop a set of methods for 
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ment project demonstrates the innovative effectiveness, inter alia, driven by digital technology. The 

method proposed is tested on the example of an investment project for the design and development 

of a gas-condensate field. As a result of the study, the authors have determined an increase in the 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день инвестиционная ак-

тивность отраслевых предприятий определяет 

то, насколько эффективна их деятельность 

в краткосрочной и долгосрочной перспективе, 

а также их имидж и конкурентоспособность на 

рынке. Однако стоит отметить, что ввиду 

наличия стратегических целей и, в то же 

время, ограничений в распределении финан-

совых ресурсов, не всегда представляется 

возможным выбрать приоритетное направле-

ние инвестирования [1]. Именно поэтому эко-

номическая оценка и ее обоснование являются 

важной и сложной задачей, определяющей 

множества методических подходов и показа-

телей оценки, а также форм и способов изме-

рения эффективности реализации инвестици-

онных проектов. 
Достижение целей по проекту невозможно 

без учета факторов внешней и внутренней 
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среды. Концепция устойчивого развития 
предприятия в отрасли предусматривает ана-
лиз взаимодействия проекта с внешней сре-
дой, отражающего оптимальное использова-
ние ограниченных ресурсов, уровень эколо-
гизации производства, включая процессы 
добычи и переработки сырья, создание эко-
логической продукции, возможное миними-
зирование вредного воздействия на окружаю-
щую среду. Для предприятий нефтегазового 
комплекса составляющие концепции устой-
чивого развития при обосновании реализации 
инвестиционных проектов являются наибо-
лее актуальными и значимыми. 

Сложные технико-экономические, эколо-
гические и социальные процессы, явления за-
висят от большого числа факторов и условий 
реализации инвестиционного проекта, что 
обуславливает трудности их количественной 
оценки и качественного анализа. В большин-
стве случаев используются методы инте-
гральной оценки, позволяющие обобщить 
значительное множество исследуемых оцени-
ваемых критериев [2]. Вместе с тем обосно-
ванный отбор критериальной основы ком-
плексной экономической оценки проектов 
сталкивается с рядом проблем, что определяет 
значимость данного научного исследования. 

Гипотезой исследования является следую-
щее предположение: комплексная экономи-
ческая оценка проектов позволяет оценить 
целесообразность вложения средств компа-
нии в социальные, экологические и цифровые 
мероприятия, разрабатываемые в рамках ин-
вестиционного проекта, а интерпретация ре-
зультатов оценки эффективности проекта, 
в свою очередь, помогает обосновать необхо-
димость его реализации в рамках устойчивого 
развития. 

Таким образом, целью данного научного 
исследования является разработка методиче-
ского инструментария комплексной экономи-
ческой оценки инвестиционного проекта 
в условиях устойчивого развития отраслевого 
предприятия. К задачам исследования можно 
отнести выбор критериев экономической 
оценки проектов, отражающих технико-эко-
номический, финансовый, социальный, эко-
логический и цифровой аспекты эффективно-
сти; формирование интегрального показателя 

экономической оценки проекта в условиях 
устойчивого развития компании; обоснова-
ние гипотезы на основе апробационных рас-
четов комплексной экономической оценки 
проекта разработки газоконденсатного место-
рождения. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Важнейшим этапом оценки инвестицион-

ного проекта является определение ее крите-
риев. Авторами установлено условие ком-
плексного анализа инвестиционного проекта – 
определение критериев, отображающих уро-
вень устойчивого развития предприятия 
в отрасли. Число и характер расчета данных 
показателей в литературе отечественных 
и зарубежных авторов велики и многооб-
разны. В этой связи предложено провести от-
бор критериев по наиболее близкой отрасле-
вой специфике и информационному качеству 
исходных данных. 

Акцентируя внимание на важности учетной 
информации, авторы смогли определить           
детальные требования, которым она должна   
соответствовать: качество, точность, достовер-
ность, уместность, своевременность (оператив-
ность), существенность и адресность. Соблю-
дение определенных критериев позволит        
повысить обоснованность анализируемых по-
казателей по проектам с нивелированием лиш-
них звеньев в продвижении информации по 
информационным каналам. 

К критериям качества информации отно-
сят: содержательность, восприятие, адекват-
ность и стоимость [3]. Вместе с тем к принци-
пам, которым должно соответствовать ин-
формационное обеспечение, относят: 

- целеустремленность – методика имеет 
цель своевременно подтвердить качество из-
меримых параметров; 

- системность – методика представлена 
множеством взаимосвязанных элементов си-
стемы; 

- комплексность – предлагаемая методика 
охватывает все объекты и все уровни управ-
ления; 

- унификация – установление типовых 
норм к описанию и требований к методике; 

- типизация – исключение повторения при-
емов и средств контроля [4]. 
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Следовательно, независимо от вида, полу-

ченная информация должна быть точной, 

полной, достоверной, надежной, удобной для 

восприятия, оценки и принятия качественных 

и эффективных решений. 

На наш взгляд, информация, соответствую-

щая установленным требованиям и критериям 

качества, становится защитным инструментом 

информационного обеспечения как одного из 

главных методических инструментов отбора 

критериев оценки инвестиционного проекта. 

Вышеизложенное позволяет установить 

взаимосвязь между методами сбора информа-

ции, необходимой для обоснованного выбора 

критериев оценки устойчивого развития 

предприятия в отрасли, и мерой достаточно-

сти как основного критерия качества инфор-

мационного обеспечения контроля процесса 

методического исследования. По нашему 

мнению, качество применения любых методов 

сбора информации, необходимой для анализа 

и оценки проектов, значительно снижается 

при условии работы в условиях неопределен-

ности, низкой прогнозируемости, нестабиль-

ности и рисков. 

Одним из наиболее популярных методов 

для сбора информации является метод (тест) 

CRAAP [5], предложенный Калифорнийским 

государственным университетом (г. Чико, 

США). Название данного метода и его состав-

ляющие расшифровываются как «актуаль-

ный», «релевантный», «авторский», «точ-

ный», «целенаправленный», предусматривают 

сбор информации согласно определенному 

перечню вопросов. 

Для рассмотрения составляющей «акту-

альность» необходимо задавать следующие 

вопросы: 

- Дата публикации? 

- Обновлялась ли данная информация? 

- Актуальна ли информация или устарела? 

«Релевантность» означает уместность для 

конкретного исследования. Для осмысления 

составляющей целесообразно проанализиро-

вать ответы на следующие вопросы: 

- Относится ли источник к исследуемой от-

расли? 

- Какова целевая аудитория информации 

отраслевого предприятия? 

Составляющая «авторство» выявляет кто 

является автором источника информации, об-

ладает ли данный источник необходимой ква-

лификацией: 

- Какова квалификация автора в специфиче-

ской отраслевой области? 

- Каковы точные данные автора, издания? 

Очередная составляющая метода – это 

«точность», для ее определения необходимо 

поставить вопросы об объективности и науч-

ности информации. 

При рассмотрении вопроса «целенаправ-

ленность» нужно выяснить цель существова-

ния данной информации: 

- Не ставил ли автор перед собой цель про-

дажи? 

- Присутствуют ли элементы пропаганды 

(государственной, партийной и т. д.)? 

Преимущество CRAAP-метода – это боль-

шой перечень характеристик, который можно 

дополнить. Главным недостатком является 

отсутствие возможности выбора количе-

ственной оценки самого источника информа-

ции (например, оценка каждого критерия по 

баллам), сам по себе он является достаточно 

сложным. 

Второй по популярности рассматривае-

мый метод сбора информации – это «метод 

Кента» [6]. Согласно его схеме, к тем или 

иным утверждениям выставляется свое циф-

ровое и буквенное обозначение. Буквы – это 

достоверность (компетентность) источника, 

а цифры – кто является источником. Уровень 

надежности шифруется от «А» до «Д», где 

«А» – это компетентный источник, находя-

щийся непосредственно внутри предприятия 

электроэнергетики, а «Д» – источник, дале-

кий от отрасли электроэнергетики (и конкрет-

ной компании). Цифры же, в свою очередь, 

имеют маркировку от «1» до «3», где «1» – ви-

дел лично, «2» – слышал от надежного источ-

ника, «3» – коммендации в социальных сетях, 

на форумах, слухи среди сотрудников. При 

этом всегда нужно помнить, что компетент-

ный источник (А) может намеренно или оши-

бочно передать неверные данные, а источник 

далекий от предприятия (Д) может дать вер-

ную информацию. В целях нивелирования  

анного фактора следует добавить дополните- 
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льный индекс «Достоверности факта», напри-

мер, в виде римских цифр, где «I» – означает 

подтверждение другими фактами, «VI» – 

означает нереальность информации для са-

мой отрасли. 

Еще одним из инструментов сбора инфор-

мации является метод «Матрица» [6]. Важ-

нейшими критериями выбора источника ин-

формации в данном методе являются: 

- качество информации (достоверность, 

полнота, надежность); 

- цена информации; 

- время предоставления; 

- общедоступность. 

Качество предоставляемой информации 

в процессе отбора показателей оценки инвести-

ционного проекта играет основополагающую 

роль. В век информационных технологий, ко-

гда любой, даже самый низкоквалифицирован-

ный в отраслевой области человек может 

стать источником информации, очень легко 

можно наткнуться на «информационный му-

сор». А если по заведомо неверной информа-

ции проведен научный анализ и сделаны     

выводы, то «отделить зерна от плевел» 

не представляется возможным. В этой связи, 

необходимо заблаговременно предотвращать 

малейшую возможность использования нека-

чественной информации. 

Время предоставления информации также 

является достаточно важным критерием, от ко-

торого зависит скорость принятия/непринятия 

решения. Ввиду того, что крупные компании 

достаточно долго разрабатывают стратегии, 

данный критерий более важен для тактических 

решений, нежели стратегических, что полно-

стью соответствует предприятиям отраслей 

топливно-энергетического комплекса, а в част-

ности газодобывающих предприятий. 

Еще одним важным фактом является цена. 

Если для проведения информационного обес-

печения проведения исследования необходимо 

выбирать стороннюю организацию, специали-

зирующуюся на данной деятельности, то ее 

стоимость может быть высока, но при этом 

предприятие в перспективе имеет соответ-

ствующее качество. Если же информацион-

ное обеспечение поручить неподготовлен-

ному сотруднику из сферы отраслевой дея-

тельности или искать самостоятельно, то 

стоимость будет минимальной, а сама по 

себе информация не будет нести ценность, 

т. к. не будет являться экспертной оценкой. 

Еще одним критерием является общедо-

ступность. Под данным термином подразуме-

вается количество затраченных усилий для 

получения той или иной информации. Дан-

ный термин возможно спутать с ценой или 

временем, однако ценовые и временные за-

траты могут быть большими, а результат – от-

рицательным. Информация, размещенная 

в Интернете, является куда более доступной, 

чем информация в газете 1985 г. выпуска. 

С целью обоснованности выбора метода 

сбора информации авторами проведена их 

оценка с помощью метода анализа иерархий 

(МАИ) [7]. МАИ представляет собой разно-

видность матричного метода, где с помощью 

экспертной оценки попарно сравниваются 

объекты и строится матрица парных сравне-

ний. Эксперты при определении оценок поль-

зуются шкалой относительной важности, где 

«1» – равная значимость объектов; «3» – раз-

ница в весомости объектов незначительная; 

«5» – весомость сравниваемых объектов раз-

нится на среднюю величину; «7» – разница 

в значимости сравниваемых объектов значи-

тельная; «9» – абсолютное превосходство 

в значимости одного объекта над другим. Об-

ратные величины («1/3»; «1/5»; «1/7»; «1/9») 

используются для наполнения матрицы по 

всем пересечениям сравниваемых объектов. 

Обоснованность оценок сформирована по 

комплексному показателю качества сбора ин-

формации. После заполнения матрицы опре-

деляются суммы оценок по столбцам для по-

строения нормализованной матрицы. Матрица 

парных сравнений для оценки методов сбора 

информации представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Матрица парных сравнений методов сбора информации 

Методы Метод (тест) CRAAP Метод Кента Матричный метод 

Метод (тест) CRAAP 1 1 1/5 

Метод Кента 1 1 1/5 

Матричный метод 5 5 1 

Итого 7 7 1,4 

Примечание: составлено авторами по [6]. 

 
Нормализованная матрица строится для 

определения весовых коэффициентов значи-
мости сравниваемых объектов, которые явля-
ются критерием ранжирования объектов 
и позволяют выбрать наиболее целесообраз-
ный метод сбора информации. Правила по-
строения нормализованной матрицы заключа-
ются в делении элементов каждого столбца на 
сумму этого столбца матрицы парных сравне-
ний. Для оценки достоверности составленной 
матрицы парных сравнений вычисляют коэф-
фициент согласованности. Коэффициент со-
гласованности определяют как отношение ин-

декса согласованности нормализованной мат-
рицы к стохастическому индексу, который     
зависит от разрядности матрицы. Если его зна-
чение превышает 0,1, то матрицу парных срав-
нений нужно составить заново. В том случае, 
если значения столбцов нормализованной мат-
рицы примерно одинаковы, то коэффициент 
согласованности не рассчитывают, а результи-
рующие весовые коэффициенты определяют 
как среднеарифметическое значение по стро-
кам нормализованной матрицы. Нормализо-
ванная матрица методов сбора информации 
представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Нормализованная матрица сравнений методов сбора информации 

Методы 
Метод (тест) 

CRAAP 
Метод Кента 

Матричный  

метод 

Среднее 

значение 

Метод (тест) CRAAP 0,14 0,14 0,14 0,14 

Метод Кента 0,14 0,14 0,14 0,14 

Матричный метод 0,71 0,71 0,71 0,71 

Примечание: составлено авторами по [6]. 

 

Согласно расчетам, в нормализованной 
матрице наибольший весовой коэффициент 
0,71 соответствует матричному методу. Сле-
довательно, использование матричного         
метода отбора критериев оценки инвестици-
онного проекта в условиях устойчивого     

развития предприятия в отрасли является 
предпочтительным. 

На первом этапе определены группы показа-
телей оценки проекта, отражающие концепту-
альную основу устойчивого развития (рис. 1). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Составляющие концепции устойчивого развития 
Примечание: составлено по [8, 9]. 

Устойчивое развитие 

Социальный прогресс Экологическое развитие 
Технико-экономическое 

развитие 

- инновации (в т. ч. циф-

ровизация); 

- управление рисками; 

- стабильность 

- соблюдение прав человека; 

- повышение уровня жизни; 

- борьба с бедностью 

- чистая окружающая среда; 

- биологическое разнообразие; 

- сохранение природных ре-

сурсов 
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Каждая группа включает определенный 

набор показателей, отражающий специфику 

отраслевого развития по соответствующему 

направлению концепции устойчивого разви-

тия. Так, группа технико-экономического раз-

вития отражает эффективность используемых 

технологий, их инновационность и относи-

тельную стабильность в условиях неопреде-

ленности и риска. 

Для газодобывающего предприятия рас-

сматриваются показатели добычи, использо-

вание инновационных технологий и уровень 

подверженности рискам в области техники 

и технологий [10]. Отдельное внимание ав-

торы рекомендуют уделить исследованию 

уровня цифровизации производства как эле-

менту инновационности инвестиционного 

проекта. 

Группа показателей социального про-

гресса ориентируется на измерение влияния 

инвестиционного проекта на человека и об-

щество. В системе устойчивого развития 

предполагается, что инвестиционный проект 

позволит сохранить и/или повысить стабиль-

ность социальных и культурных систем, 

включая снижение уровня конфликтности об-

щественности [11]. 

Показатели экологического развития преду-

сматривают оценку влияния проекта на при-

родную среду, а также уровень использования 

экологичных видов производств [12, 13]. 

На втором этапе формируется система пока-

зателей комплексной оценки инвестиционного 

проекта отраслевого предприятия. Разработка и 

внедрение комплексной системы показателей 

подразделяется на следующие подэтапы: 

1. Уточнение целей. 

2. Установление причинно-следственных 

связей между целями. 

3. Определение показателей и их целевых 

значений. 

4. Установление связей показателей с внут-

ренними процессами. 

5. Определение проектных решений. 

6. Сбор, анализ и оценка информации. 

Уточнение целей предусматривает 

определение первоначальных целей в каждом 

из трех направлений устойчивого развития. 

Для установления взаимосвязи с целями 

необходимо построить диаграмму причинно-

следственных связей показателей оценки 

с целями. Целевые значения для всех показа-

телей измеряются как эффективность их до-

стижения (KPI). На основании всех проекций 

составляется стратегическая карта, в которой 

описываются направление, цель, показатель. 

В процессе установления связей показателей 

с внутренними процессами необходимо 

назначить ответственных лиц или ответствен-

ные структурные подразделения и собрать 

эти данные в сводную таблицу. 

Ключевые показатели эффективности 

(KPI) должны быть связаны с конкретным 

критерием оценки. Количество KPI для каж-

дого из структурных подразделений должно 

быть небольшим. Специалист, отвечающий 

за определенные процессы, должен иметь KPI 

от 3 до 5, а руководитель или структурное 

подразделение в целом – от 10 до 12. 

KPI – система оценки, представленная 

в виде показателей, с помощью которых орга-

низация может определить достижение страте-

гических и тактических целей по проекту [14]. 

Эффективность деятельности каждого специ-

алиста необходимо связать с общим KPI        

отраслевого предприятия. Использование     

отдельных показателей позволяет оценить 

степень реализации выбранной стратегии 

предприятия. Такая система позволяет кон-

кретному сотруднику понять, какие конкрет-

ные действия нужно предпринимать для того, 

чтобы лично его деятельность считалась эф-

фективной и приносила результаты в ходе ре-

ализации проекта. Каждому из таких показа-

телей необходимо присвоить свой весовой 

коэффициент. 

При использовании системы KPI необхо-

димо следовать следующим принципам: 

- чем главнее цель, тем выше вес данного 

показателя; 

- самые важные KPI необходимо выстав-

лять выше; 

- слабо измеримые, малозначимые, обоб-

щенные цели KPI должны иметь небольшой 

вес (от 15 до 20 %); 

- вес KPI не должен превышать 50 % и при 

этом должен быть не ниже 5 %; 
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- в общей сложности сумма всех показате-

лей KPI должна составлять 100 %. 

Определение проектных решений вклю-

чает разработанную программу реализации 

проекта, программу развития предприятия, 

концепцию и стратегию инвестиционной по-

литики отраслевого предприятия. 

При осуществлении сбора и оценки 

информации необходимо рукводствоваться 

принципами, описанными выше: целеустрем-

ленность, системность, комплексность, уни-

фикация и типизация. 

Впоследствии авторами был осуществлен 

отбор показателей по каждой из трех групп 

концепции устойчивого развития, используя 

метод анализа иерархий (МАИ). С помощью 

данного метода была проведена попарная 

оценка различных групп критериев, отобраны 

те группы, по которым получены наибольшие 

значения коэффициентов весомости в норма-

лизованных матрицах. Авторами было со-

ставлено более 70 матриц парных сравнений 

и нормализованных матриц. Составление 

матриц было выполнено аналогичным обра-

зом, как описано выше, по выбору методов 

сбора информации. 

Данный метод предусматривает попарное 

сравнение только двух объектов с выбором 

лишь одного из них. При принятии решения 

проще сделать выбор лишь среди двух аль-

тернатив, исходя из мнения экспертов, чем 

делать различные количественные расчеты. 

По большому счету, в этом методе мы лишь 

опрашиваем экспертов по конкретным пока-

зателям оценки. В данном случае необходимо 

оценить какой из показателей оценки лучше 

подходит на этап разработки альтернатив. 

По итогам составления матриц парных срав-

нений по трем группам показателей были ото-

браны наиболее значимые критерии оценки 

инвестиционного проекта, наилучшим обра-

зом отображающие уровень устойчивого раз-

вития предприятия за счет его реализации. 

В группу социального прогресса отобраны 

показатели социальной эффективности 

по уровню влияния на проект, социальной 

ориентации проекта и показатели социально-

экономической эффективности [15–17]: 

- изменение качества жизни населения 

и уровня оказываемых услуг, динамика заня-

тости населения в регионе реализации про-

екта и др.; 

- уровень охвата занятого населения в ре-

гионе в реализации проекта, прогнозное из-

менение объема и уровня обеспеченности 

спроса на услуги в регионе за счет проекта, 

степень значимости проекта в рамках реали-

зации социально-экономического развития 

региона, социальная устойчивость к про-

екту и др.; 

- показатели финансово-экономической эф-

фективности проекта, где в качестве эффекта 

измеряется социальный результат использова-

ния инвестиций на реализацию проекта. 

К группе экологического развития отне-

сены показатели по трем направлениям: уро-

вень влияния проекта на окружающую 

среду, уровень экологизации производства, 

показатели эколого-экономической эффек-

тивности. 

В третью группу показателей технико-эко-

номического развития включены сбалансиро-

ванные показатели инновационной эффек-

тивности; критерии, определяющие уровень 

затрат на реализацию цифровых решений по 

проекту; финансово-экономические показа-

тели, отражающие эффективность внедрения 

инновационных и цифровых технологий 

по проекту [18–20]. 

Большинство отобранных показателей яв-

ляются количественно-измеримыми. Исклю-

чение составляет группа сбалансированных 

показателей инновационной эффективности – 

используется бальная оценка. Вместе с тем 

единицы измерения всех критериев раз-

личны, что требует дополнительных методи-

ческих инструментов обработки результатов 

для качественного обоснования инвестицион-

ного проекта. С этой целью предложено про-

вести нормирование базовых показателей 

и дальнейшая их интеграция. 

С целью нормирования отобранных крите-

риев оценки использовался минимаксный ме-

тод, ввиду того, что он является наиболее 

удобным в применении и нейтрализует влия-

ния частного показателя на интегральный. 
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На этапе проведения агрегирования показате-

лей применен метод сложения средневзве-

шенных групповых показателей. В рамках 

данного метода в первую очередь было необ-

ходимо определить значение показателей 

значимости каждого группового показателя 

и групповых показателей по объектам 

оценки. С этой целью авторами был исполь-

зован метод анализа иерархии. В рамках ме-

тода по средствам матриц парных сравнений 

устанавливалось соотношение значимости 

показателей по каждой группе и групповым 

показателям, что позволило определить зна-

чения показателей по социальной, экологиче-

ской и технико-экономической составляю-

щим эффективности с учетом их веса. 

При использовании интегральной оценки 

инвестиционного проекта формируется сово-

купный показатель, который учитывает все 

параметры и характеристики исследуемого 

объекта и обеспечивает методическую це-

лостность частных показателей. Значения ин-

тегральных показателей по инвестиционным 

проектам позволяют провести их системати-

зацию в виде рейтинга от наибольшего значе-

ния показателя к наименьшему. Следует от-

метить, что провести выстраивание значимо-

сти проектов имеется возможным только при 

незначительном их числе. При этом при обос-

новании целесообразности инвестиционного 

проекта в части устойчивого развития пред-

приятия в отрасли интегральная оценка явля-

ется надежной и качественно информативной. 

В качестве объекта исследования для прак-

тической апробации было выбрано крупней-

шее газодобывающее предприятие в РФ. 

Предметом исследования является инвести-

ционный проект разработки и обустройства 

газоконденсатного месторождения. Исследу-

емое месторождение находится в средней ча-

сти полуострова Ямал, к северу от Бованен-

ковского месторождения, которому прида-

ется огромное значение не только в рамках 

развития Ямальского центра газодобычи, но и 

для всей газовой отрасли страны. Запланиро-

ванный уровень добычи полезных ископае-

мых составляет 32 млрд мЗ газа в год. Объем 

запасов оценивается в 2 трлн м3 газа, что де-

лает его уникальным. Добыча газа с данного 

месторождения будет направлена на укрепле-

ние экспортного потенциала страны и для 

дальнейшей газификации РФ. По оценкам га-

зодобывающей компании, природного газа 

в этом регионе хватит до 2131 г. [21]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Газодобывающим предприятием сформиро-

ван объем инвестиционных вложений на реали-

зацию проекта, составляющий 150 млрд руб. 

Он представляет собой единовременные за-

траты, выделяемые на разработку месторожде-

ния ежегодно в период с 2019 по 2023 гг. Дан-

ная сумма вложений направлена на оплату 

услуг, предоставляемых генеральным подряд-

чиком и подрядчиками проекта, закупку мате-

риалов, оборудования, сырья, выплату зара-

ботной платы работникам и т. д. Относительно 

объема добычи газа и конденсата планируется, 

что он будет увеличиваться каждый год, 

а в 2029 г. выйдет на проектный уровень до-

бычи в 32 млрд м3. 

Авторами проанализирована эффектив-

ность от реализации инвестиционных проек-

тов газодобывающей компании в рамках ее 

политики устойчивого развития в отрасли, 

направленной на развитие, которое способ-

ствует удовлетворению потребностей сего-

дня и не угрожает отсутствием возможностей 

для будущих поколений удовлетворять свои 

потребности. Предприятие вносит особый 

вклад в социально-экономическое развитие 

Российской Федерации и регионов присут-

ствия его дочерних компаний, следуя принци-

пам экологической, социальной ответственно-

сти и инновационного развития. Результаты 

расчета интегральных показателей представ-

лены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Комплексная оценка эффективности инвестиционного проекта разработки 

и обустройства газоконденсатного месторождения 

Показатель Значение  Уровень значимости (вес) Комплексная оценка 

Показатели социальной эффективности по уровню влияния проекта на жизнь населения 

Изменение качества жизни населения 0,660 0,112 0,074 

Изменение уровня занятости населения 

региона 
0,400 0,053 0,021 

Изменение качества оказываемых услуг 0,600 0,025 0,015 

Изменение цены на оказываемые услуги 0,200 0,015 0,003 

Показатели социальной ориентации проекта 

Целевая группа 0,667 0,084 0,056 

Охват населения 0,543 0,085 0,046 

Изменение уровня обеспеченности услу-

гами 
0,750 0,043 0,032 

Изменение объема оказываемых услуг 0,733 0,042 0,031 

Важность инвестиционного проекта в рам-

ках стратегии социально-экономического 

развития региона 

0,879 0,143 0,126 

Уровень социальной устойчивости насе-

ления 
0,625 0,042 0,026 

Группа социально-экономических показателей 

Уровень социальной рентабельности 0,155 0,039 0,006 

Общая рентабельность инвестиционного 

проекта 
0,206 0,063 0,013 

Чистая приведенная стоимость социаль-

ного эффекта 
0,312 0,157 0,049 

Общая чистая приведенная социальная 

стоимость проекта 
0,399 0,139 0,047 

Значение интегрального показателя 0,545 

Показатели экологической эффективности, 

 определяющие влияние инвестиционного проекта на окружающую среду 

Сокращение объема отходов производства 

(выбросов, сбросов) 
0,740 0,103 0,076 

Сокращение объемов выброшенных в ат-

мосферу загрязняющих веществ 
0,542 0,096 0,052 

Снижение уровня потребления воды 0,344 0,128 0,044 

Снижение уровня использования энергии 0,374 0,126 0,047 

Показатели эффективности внедрения экологических инноваций 

Показатель экологической эффективности 

экономической системы 
0,664 0,101 0,067 

Показатель экологической инновацион-

ности 
0,755 0,105 0,079 

Показатели эколого-экономической эффективности проекта 

Чистая приведенная стоимость экологиче-

ских затрат проекта 
0,339 0,171 0,058 

Общая чистая приведенная стоимость 

проекта 
0,419 0,122 0,051 

Отношение выгод к затратам на проект 0,383 0,123 0,047 

Значение интегрального показателя 0,521 

Сбалансированные показатели оценки инновационной эффективности 

Вклад в развитие компании 0,822 0,112 0,092 

Ориентация на будущее 0,867 0,063 0,055 

Операционное преимущество 0,911 0,068 0,062 

Ориентация на пользователей 0,800 0,053 0,042 
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Окончание табл. 3 
Показатель Значение  Уровень значимости (вес) Комплексная оценка 

Показатели, определяющие затратную сторону цифрового проекта 

Совокупная стоимость владения 0,691 0,056 0,039 

Коэффициент возврата инвестиций 0,855 0,126 0,108 

Финансово-экономические показатели цифровой эффективности 

Коэффициент цифровой рентабельности 0,584 0,154 0,090 

Чистая приведенная цифровая стоимость 0,629 0,118 0,074 

Индекс прибыльности цифрового проекта 0,522 0,117 0,061 

Значение интегрального показателя 0,623 

Примечание: составлено по [21]. 

 

На основании проведенной экономической 

оценки сформирован ранжированный ряд зна-

чений интегрального показателя по видам эф-

фективности инвестиционного проекта: 

- инновационная (в т. ч. цифровая) эффек-

тивность – 0,623; 

- социальная эффективность – 0,545; 

- экологическая эффективность – 0,521. 

Наибольшее значение интегрального пока-

зателя у цифровой эффективности проекта. 

Цифровые решения имеют высокую совокуп-

ную стоимость владения, которая составляет 

более млрд руб., однако дают большой эф-

фект, который выражается в значениях финан-

сово-экономических показателей, а именно на 

1 руб. вложения средств на разработку цифро-

вой стороны проекта стоимость денежных по-

ступлений от проекта составляет 2,87 руб.,  чи-

стая приведенная цифровая стоимость проекта 

составляет более 386 млн руб., что является 

значимым результатом в рамках проектов по-

добного масштаба. 

Социальная сторона проекта имеет доста-

точно сильную поддержку со стороны компа-

нии, так как ее основным приоритетом явля-

ется повышение качества жизни местных   

жителей и развития территории. Реализация 

проекта является взаимовыгодным сотрудни-

чеством с Ямало-Ненецким автономным 

округом и привлечет в бюджет для развития 

региона значительный объем налоговых от-

числений газодобывающей компании. По-

мимо этого, созданы новые рабочие места 

с соответствующим для региона размером за-

работной платы [22]. 

В рамках экологической эффективности 

также внедрены инновационные экологические 

решения и реализуются волонтерские иници-

ативы, которые позволяют сократить объемы 

отходов производства, загрязняющих ве-

ществ, выброшенных в атмосферу; снизить 

объем потребления воды и использования 

энергии, что с экономической точки зрения 

позволяет компании уменьшить плату за от-

рицательное воздействие на окружающую 

среду и экономить основной ресурс компа-

нии, природный газ, на собственные техноло-

гические нужды, с экологической точки зре-

ния – внести большой вклад в сохранение 

окружающей среды для настоящего и буду-

щих поколений. 

Проект является эффективным в рамках 

устойчивого развития и имеет высокие значе-

ния интегральных показателей социальной, 

экологической и цифровой составляющих эф-

фективности. С точки зрения цифровых реше-

ний проект является наиболее эффективным, 

так как для его реализации разработаны инно-

вационные технические и технологические ре-

шения, имеющие высокую рентабельность. 

Кроме этого, и социальный, и экологический 

виды эффективности одинаково важны в рам-

ках обустройства и начала работ на месторож-

дении. Социальный эффект реализации про-

екта выражается в создании дополнительных 

рабочих мест, увеличении налоговых отчисле-

ний, в том числе благодаря росту объема пред-

ложения для газификации потребителям в ре-

гионе и по России в целом. Экологическая    

эффективность проекта нашла свое отражение 

в создании условий для сохранения окружаю-

щей среды, местной флоры, фауны и живот-

ных, обитающих у акватории Карского моря. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в исследовании была про-

ведена комплексная экономическая оценка 

инвестиционного проекта газодобывающего 

предприятия на основе сформированной кри-

териальной системы, учитывающей устойчи-

вое развитие компании в отрасли. В резуль-

тате исследования проведенная апробация 

позволила сделать вывод о том, что оценка 

целесообразности реализации инвестицион-

ного проекта в условиях устойчивого разви-

тия обусловлена достижением высокого 

уровня показателей социальной, экологиче-

ской и инновационной составляющих эффек-

тивности. Проведенная трансформация базо-

вых показателей позволила авторам получить 

интегрированные значения отдельных групп 

критериев оценки. Ранжирования итоговых 

интегральных значений позволили опреде-

лить наибольшую ориентированность инве-

стиционного проекта. Данная методика явля-

ется дополнительным методическим инстру-

ментом к традиционному методу финансово-

экономической оценки проекта. Лица, прини-

мающие решения о реализации проекта,      

могут столкнуться с такой ситуацией, когда 

при низких показателях финансово-экономи-

ческой оценки проекта будут высокие значе- 

ния социального или экологического аспек-

тов его эффективности. В этом случае реша-

ется вопрос об источниках финансирования 

проекта и его значимости для реализации на 

предприятии, в отрасли или в регионе. Проект 

в большинстве случаев будет реализован при 

высоких значениях показателей устойчивого 

развития проекта и возможности финансиро-

вания за счет привлечения государственных 

средств. Показатели оценки устойчивого раз-

вития будут служить дополнительным крите-

рием для лица, принимающего решение 

о ранжировании реализации проектов, харак-

теризующихся высокими значениями показа-

телей финансово-экономической оценки, что 

позволит повысить обоснованность отбора 

и определения приоритетов в их реализации. 

В дальнейшем возможно дополнить си-

стему критериальной оценки инвестиционных 

проектов для рассмотрения других условий 

и факторов их реализации. Предложенный ме-

тодический подход комплексной экономиче-

ской оценки инвестиционных проектов также 

позволяет проводить сравнительную характе-

ристику среди их множества с целью выбора 

наиболее приоритетного для стратегического 

развития отраслевого предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инвестиции являются ключевым фактором 

развития экономики, и их роль становится осо-

бенно значимой в условиях цифровизации 

национальных экономик. Теория инвестиций 

является фундаментальной областью эконо-

мической теории, которая изучает принятие 

решений об использовании ресурсов для со-

здания новых капитальных активов. В тече-

ние многих столетий истории человечества 

теория инвестиций претерпевала существен-

ные изменения, отражая социально-экономи-

ческие условия и новые технологические до-

стижения. В данной статье рассматривается 

эволюция теории инвестиций, начиная с мер-

кантилизма, проходящего через классическую 

экономическую мысль и неоклассическую 

теорию, и заканчивая современными концеп-

циями инвестиций. 

Актуальность темы состоит в том, что она 

исследует изменения и развитие теоретиче-

ских подходов к инвестициям на протяжении 

истории, а также анализирует их связь с со-

временными вызовами в контексте цифрови-

зации национальной экономики. 

Современная экономика сталкивается 

с интенсивной цифровой трансформацией, 

которая меняет сценарий инвестирования 

и технологический ландшафт. Такие важные 

тенденции, как цифровые платформы, блок-

чейн, искусственный интеллект, интернет ве-

щей и другие технологические инновации, 

вносят существенные изменения в сферу ин-

вестиций и финансов. 

Цель данной статьи заключается в том, 

чтобы исследовать развитие теории инвести-

ций на протяжении времени, начиная с эпохи 

меркантилизма, продвигаясь через классиче-

скую экономическую мысль и кейнсианскую 

теорию до современных инноваций в цифро-

вой экономике. Важно выявить, какие основ-

ные идеи, концепции и методы развивались 

в теории инвестиций и как они сопоставля-

ются с современными требованиями и воз-

можностями. 

Задачи данного исследования включают: 

- анализ и систематизацию литературы 

и работ, связанных с историческим развитием 

теории инвестиций. Это включает работы 

знаковых экономистов, таких как Адам Смит, 

Джон Мейнард Кейнс, Франко Модильяни, 

Мертон Миллер, Джеймс Тобин и др., а также 

исследования, посвященные цифровой эконо-

мике и технологическим инновациям; 

- выявление ключевых этапов и тенденций 

в эволюции теории инвестиций и определе-

ние того, как эти изменения отражают смену 

экономических условий и технологических 

достижений. 

Таким образом, статья имеет важное значе-

ние для понимания изменений в теории инве-

стиций и ее адаптации к современным вызо-

вам и возможностям в условиях цифровизации 

национальной экономики. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Методологическая основа исследования 

в данной статье базируется на комбинации 

двух основных подходов: 

1. Исторический анализ 

В рамках исторического анализа проведен 

обзор и анализ литературы, посвященной раз-

витию теории инвестиций на протяжении 

времени. Этот подход предполагает система-

тическое изучение работ различных эконо-

мистов, анализ их теоретических подходов, 

концепций, идей и методов, связанных с ин-

вестициями, начиная с эпохи меркантилизма 

и заканчивая современными исследовани-

ями. Исторический анализ позволил выявить 

ключевые этапы эволюции теории инвестиций 

и  их связь с изменениями в экономических 

условиях и технологических достижениях. 

2. Современный анализ 

В рамках современного анализа были изу-

чены современные исследования и литера-

тура, связанная с цифровой экономикой и ее 

влиянием на инвестиции. Этот подход пред-

полагает изучение новых тенденций, вызовов 

и возможностей, которые появились в совре-

менной эпохе цифровизации. Современный 

анализ позволил выделить особенности ин-

вестиционной деятельности в цифровой 

экономике, включая новые технологии, фи-

нансовые инструменты и подходы к инве-

стированию. 
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Объединение этих двух подходов позво-

лило лучше понять связь между историче-

скими теориями инвестиций и современными 

вызовами в условиях цифровой экономики. 

Методологическая основа такого исследова-

ния позволяет строить комплексный обзор и 

анализ развития теории инвестиций на протя-

жении времени и выявить его релевантность, 

применимость в современных условиях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Меркантилизм и первоначальные пред-

ставления об инвестициях 

Меркантилизм, доминирующая экономи-

ческая доктрина в XVI–XVIII вв., не разраба-

тывала полноценную теорию инвестиций, но 

оказала значительное влияние на формирова-

ние первоначальных представлений об инве-

стировании. Основной акцент меркантилизма 

был сделан на накопление золота и серебра 

через экспорт, что считалось главным источ-

ником богатства и экономической мощи госу-

дарства. 

Меркантилисты считали, что накопление 

золота и серебра является ключевым фактором 

для экономического процветания государства. 

По их мнению, чем больше золота и серебра 

у государства, тем богаче и могущественнее 

оно становится. В этом контексте инвестиции 

не рассматривались в современном понимании 

как вложение капитала с целью получения 

прибыли, а, скорее, как способ увеличения за-

пасов драгоценных металлов. 

Главным средством для накопления золота 

и серебра для меркантилистов была торговля, 

особенно экспорт товаров. Они стремились 

к достижению положительного торгового ба-

ланса, то есть экспортировать больше товаров, 

чем импортировать. Такой дисбаланс считался 

источником инвестиций, поскольку позволял 

накапливать драгоценные металлы, которые 

считались национальным богатством. 

Меркантилисты также призывали к при-

влечению иностранных инвесторов и капи-

тала для развития отраслей, которые могли 

бы увеличить производство товаров на экс-

порт и, следовательно, увеличить запасы зо-

лота и серебра. Исследователи этого периода, 

такие как Томас Манн, Бернард Мандевиль 

и Дэвид Юм, рассматривали инвестиции как 

средство увеличения национального богат-

ства [1, 2]. 

Меркантилисты поддерживали активную 

роль государства в экономике, и это отрази-

лось в их представлениях об инвестициях. 

Они призывали к разработке специальных 

правовых актов и мер, чтобы стимулировать 

торговлю, промышленность и экспорт, 

а также обеспечить максимальное накопле-

ние золота и серебра. Например, государство 

предоставляло субсидии, льготы и монопо-

лии определенным компаниям, чтобы они ак-

тивно участвовали в торговле и занимались 

производством товаров на экспорт. 

Классическая экономическая мысль 

и вклад в теорию инвестиций 

В XIX в. классическая экономическая 

мысль, в лице Адама Смита, Давида Рикардо 

и Джона Стюарта Милля, внесла значитель-

ный вклад в развитие теории инвестиций. 

Однако их подход ограничивался рассмотре-

нием инвестиций в форме накопления капи-

тала, прежде всего, в сфере сельского хозяй-

ства и промышленности. Теория абстрактных 

издержек и принцип снижающейся предель-

ной производительности оказались ключе-

выми в анализе инвестиций. 

В период классической экономической 

мысли понятие «инвестиции» начало претерпе-

вать изменения и получать более осмысленные 

определения. Адам Смит в своем знаменитом 

труде «Исследование о природе и причинах бо-

гатства народов» (1776) выделил инвестиции 

как часть сбережений, которые могут быть вло-

жены в капитал для производства. Таким обра-

зом, он сформулировал понятие «капитал» 

и обозначил его важную роль в развитии эко-

номики [3]. 

Давид Рикардо, другой важный представи-

тель классической экономической мысли, 

углубил понимание инвестиций в контексте 

экономического роста. Он разработал теорию 

абстрактных издержек (также известную как 

«закон Риккардо»), которая утверждала, что 

с ростом капитала и увеличением занятости 

производительность последнего растет, но 

с уменьшающейся степенью. Это привело 
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к тому, что Рикардо придал важность эффек-

тивности использования инвестиций для до-

стижения максимального экономического ро-

ста [4]. 

Принцип снижающейся предельной произ-

водительности, предложенный Рикардо, стал 

еще одним важным элементом в анализе ин-

вестиций. Этот принцип утверждал, что по 

мере увеличения капитала каждая дополни-

тельная единица инвестиций приносит мень-

ший прирост производства. Таким образом, 

классическая экономическая мысль позво-

лила понять, что оптимальный уровень инве-

стиций должен учитывать эффективность ис-

пользования капитала. 

Джон Стюарт Милль, продолжая работы 

предшественников, предоставил более об-

ширное понимание инвестиций. В своем 

труде «Принципы политической экономии» 

(1848) он выделил два типа инвестиций: про-

изводительные (капитал, вложенный в произ-

водство) и непроизводительные (капитал, по-

требляемый для удовлетворения потребно-

стей). Этот подход расширил область иссле-

дования и понимания инвестиций, и до сих 

пор остается актуальным [5]. 

Неоклассическая теория инвестиций 

и появление концепции ожидаемой при-

были 

На протяжении XX в. неоклассическая 

школа экономической мысли преобразовала 

теорию инвестиций. Представители этой 

школы, такие как Ирвинг Фишер, Джон Мей-

нард Кейнс и др., внесли новые элементы в ана-

лиз инвестиций, сосредотачиваясь на роли 

ожидаемой прибыли, процента и неопределен-

ности. Понятие дисконтирования будущих по-

токов доходов стало основой оценки инвести-

ционной привлекательности проектов. 

Кейнсианская теория инвестиций – базо-

вый элемент неоклассической теории эконо-

мического поведения. Она была сформулиро-

вана британским экономистом Джоном Мей-

нардом Кейнсом в его знаменитой работе 

«Общая теория занятости, процента и денег» 

(1936) [6]. Этот взгляд является ключевым 

для понимания роли инвестиций в стимули-

ровании экономического роста и регулирова-

ния делового цикла. 

Теория Дж. М. Кейнса базируется на поня-

тии предельной эффективности капитала. 

Под этим термином понимают ресурсы в фи-

нансовой форме, прибавляемые к средствам, 

которые уже есть у субъекта. Фундаменталь-

ные принципы этой теории при инвестирова-

нии требуют осознавать уровень риска и веро-

ятный доход от вложенных ресурсов [7, с. 171]. 

Можно выделить следующие основные 

принципы неоклассической теории инве-

стиций. 

Неоклассическая теория инвестиций раз-

вивалась в рамках общего подхода неокласси-

ческой экономической школы. Главное вни-

мание уделялось рациональности принятия 

решений инвесторами и использованию фор-

мальных математических методов для ана-

лиза инвестиций. Одним из основных предпо-

ложений было то, что инвесторы стремятся 

максимизировать свою полезность или ожи-

даемую прибыль при минимизации рисков. 

Концепция ожидаемой прибыли 

Ключевой элемент неоклассической теории 

инвестиций – концепция ожидаемой прибыли. 

Инвесторы принимают решения об инвестиро-

вании, исходя из ожидаемой величины при-

были от определенного проекта или актива. 

Ожидаемая прибыль представляет собой раз-

ницу между предполагаемыми доходами и за-

тратами на инвестицию. 

Понятие «дисконтирование» 

В неоклассической теории инвестиций 

вводится понятие «дисконтирование», кото-

рое означает приведение будущих потоков 

доходов к настоящей стоимости. Это связано 

с тем, что будущие доходы менее ценны, чем 

текущие, из-за временного фактора и рисков. 

Концепция дисконтирования позволяет учи-

тывать время и риски при оценке инвестици-

онной привлекательности. 

Роль процента в теории инвестиций 

Процентная ставка играет ключевую роль 

в неоклассической теории инвестиций. Она 

влияет на дисконтирование будущих пото-

ков доходов и, следовательно, на решение об 

инвестировании. При более высокой процент-

ной ставке будущие доходы становятся менее 

привлекательными, инвесторы могут быть бо-

лее склонны отказаться от инвестиций. 
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Риск и неопределенность 

Неоклассическая теория инвестиций также 

учитывает риск и неопределенность в про-

цессе принятия решений. Ожидаемая при-

быль может быть связана с различными уров-

нями неопределенности, инвесторы могут 

учитывать этот фактор при оценке инвести-

ционных возможностей. 

Теория инвестиций Джеймса Тобина явля-

ется одним из ключевых вкладов в современ-

ную экономическую науку. 

Джеймс Тобин, американский экономист 

и лауреат Нобелевской премии по экономике 

1981 г., внес значительный вклад в область мак-

роэкономической теории, особенно в анализ 

инвестиций. Его работы стали фундаментом 

для понимания роли инвестиций в стимулиро-

вании экономического роста и формирования 

оптимальной денежной политики. Можно вы-

делить следующие ключевые аспекты теории 

инвестиций Дж. Тобина и их применимость на 

современном этапе развития экономики: 

1. Рациональность инвестиций. Тобин раз-

работал концепцию «q-теории инвестиций», 

которая связывает решение о вложении капи-

тала с оценкой соотношения между рыночной 

стоимостью активов и их стоимостью за-

мены. Если q (отношение рыночной стоимо-

сти активов к их стоимости замены) больше 

единицы, то инвестиции оправданы, и компа-

нии должны расширять производство. Если 

же q меньше единицы, то инвестиции нецеле-

сообразны [8]. 

2. Денежная политика. Тобин также иссле-

довал влияние денежной политики на инве-

стиции и экономический рост. Он предложил 

концепцию «эффекта смены денег», согласно 

которой увеличение денежной массы может 

стимулировать инвестиции и способствовать 

росту производства. 

3. Инвестиции и экономический рост. Од-

ним из главных аспектов теории Тобина явля-

ется установление прямой связи между инве-

стициями и экономическим ростом. Он под-

черкивал, что высокие уровни инвестиций 

могут способствовать экономическому разви-

тию, создавая новые рабочие места, стимули-

руя технический прогресс и повышая общий 

уровень производства. 

Современная мировая экономика сталки-

вается с рядом вызовов, таких как изменение 

климата, демографические изменения и тех-

нологические прорывы. В свете этих измене-

ний, теория Тобина остается актуальной 

и может быть использована для разработки 

эффективных политик, направленных на сти-

мулирование инвестиций и содействие устой-

чивому экономическому росту. 

Развитие современной теории инвестиций 

Современная теория инвестиций представ-

ляет собой сложную и динамичную область 

экономической науки, которая постоянно раз-

вивается и адаптируется под влиянием изме-

няющихся экономических условий и техноло-

гий. Исследуя развитие современной теории 

инвестиций можно выделить следующие 

ключевые аспекты, которые сформировали 

современное понимание инвестиций: 

1. Расширение понятия инвестиций. Од-

ним из основных трендов в развитии совре-

менной теории инвестиций является расши-

рение понятия инвестиций. Если ранее инве-

стиции рассматривались преимущественно 

в контексте капитальных вложений и произ-

водства товаров, то в современной экономике 

понятие инвестиций охватывает также инве-

стирование в человеческий капитал, исследо-

вания и разработки, инновации и информаци-

онные технологии. 

2. Инвестиции в человеческий капитал. 

Современная теория инвестиций придает осо-

бое значение вложениям в человеческий ка-

питал. Образование, профессиональное обу-

чение и здоровье работников рассматрива-

ются как ключевые составляющие развития 

экономики. Инвестиции в человеческий капи-

тал способствуют повышению производи-

тельности труда, инновационным измене-

ниям и устойчивому экономическому росту. 

3. Роль инноваций и технологий. Совре-

менная теория инвестиций акцентирует вни-

мание на роли инноваций и технологического 

прогресса в развитии экономики. Инвестиро-

вание в исследования и разработки, примене-

ние новых технологий и цифровизация стано-

вятся ключевыми факторами конкурентоспо-

собности и долгосрочного успеха предприя-

тий и стран. 



 

Узокова Г. М. 

Эволюция теории инвестиций: от истоков до современной теории 

 

 

© Узокова Г. М., 2023 

© Арасланбаев И. В., 2023 80 

4. Управление рисками. В условиях глоба-

лизации и неопределенности роль управления 

рисками в процессе инвестирования стано-

вится критически важной. Современные тео-

ретические и практические подходы позво-

ляют инвесторам анализировать и оценивать 

риски, связанные с инвестиционными реше-

ниями, и разрабатывать стратегии для их сни-

жения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Эволюция теории инвестиций продемон-

стрировала ее адаптацию к меняющимся эко-

номическим условиям и технологическим 

инновациям. До настоящего времени теория 

инвестиций продолжает свой постоянный 

процесс развития. Меркантилистская теория 

инвестиций представляла собой значимый 

этап в развитии экономической мысли. Идеи о 

роли инвестиций и активном участии государ-

ства оказали значительное влияние на экономи-

ческую политику многих стран того времени. 

Классическая экономическая мысль сделала 

значительный вклад в развитие теории инве-

стиций. Важные понятия, такие как капитал, 

абстрактные издержки, принцип снижающейся 

предельной производительности и классифика-

ция инвестиций, предложенные великими эко-

номистами этой эпохи, до сих пор являются ос-

новой для анализа инвестиционной активности 

в современной экономике. 

Неоклассическая теория инвестиций и кон-

цепция ожидаемой прибыли существенно рас-

ширили понимание процесса инвестирования. 

Рациональные принципы, основанные на 

ожидаемой прибыли и дисконтировании, 

а также учет рисков и неопределенности, 

стали фундаментальными элементами ана-

лиза инвестиций и по сей день остаются важ-

ными в современной экономической теории. 

Рациональность инвестиций, денежная по-

литика и связь между инвестициями и эконо-

мическим ростом остаются важными аспек-

тами для понимания и управления современ-

ными экономическими процессами. Обзор 

теории Тобина позволяет более глубоко по-

нять механизмы функционирования рыночной 

экономики и разработать эффективные поли-

тики для достижения стабильного и устойчи-

вого развития. 

На сегодняшний день невозможно пред-

ставить, чтобы государство обходилось без 

притока инвестиций как внутренних, так 

и внешних. Подготовка условий и создание 

базиса для реализации инвестиционной дея-

тельности стало неотъемлемой задачей госу-

дарства. Именно этими усилиями формиру-

ется такое понятие, как «инвестиционный 

климат». Государство самостоятельно со-

здает инвестиционный климат с целью при-

влечения инвестиций и стимулирования эко-

номического развития [9, с. 92]. 

Эволюция теории инвестиций от меркан-

тилизма до современных подходов демон-

стрирует постоянное развитие понимания 

сущности и роли инвестиций в экономике. 

Меркантилисты делали акцент на накопление 

золота и активное участие государства, клас-

сики фокусировались на капитале, неоклас-

сики ввели понятие ожидаемой прибыли, 

а современные теоретики заостряют внима-

ние на риске, инновациях и социальных ас-

пектах инвестиций. 

В современной цифровой эпохе инвести-

ции становятся все более связанными с техно-

логическими инновациями, цифровыми акти-

вами и криптовалютами. Цифровая трансфор-

мация создает новые секторы экономики 

и требует изменений в методах оценки акти-

вов и управления портфелями. Важно отме-

тить, что цифровые технологии также 

предоставляют больше данных для приня-

тия решений, что усиливает роль аналитики 

и науки данных в процессе инвестирования. 

Это показывает, что теория инвестиций 

продолжает быть ключевой областью эконо-

мической теории, которая постоянно совер-

шенствуется в соответствии с изменениями 

в мировой экономике и социальных потреб-

ностях. 
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Аннотация. Цель исследования состоит в изучении проявлений экологических угроз 

для социально-экономического благополучия человека в современных условиях повышенной 

неопределенности, а также в поиске инструментов их нивелирования в системе взаимодей-

ствия «бизнес – государство – общество». Выделены наиболее значимые проявления экологи-

ческих угроз в различных регионах мира на современном этапе развития, включая рост карбо-

новой и метановой эмиссии, ухудшение качества воздуха и ограничение доступа населения 

к воде. Произведено сопоставление различных стран мира по их воздействию на окружающую 

среду и достижению экологических целей устойчивого развития, определено место России по 

показателям реализации экологических угроз. Проанализированы тенденции финансирования 

и реализации мероприятий, направленных на поддержание экологического благополучия 

и  нивелирования экологических угроз в России. Выявлен рост расходов государства на 

охрану окружающей среды в период 2010–2021 годов, а также увеличение ввода в действие 

мощностей по охране водных ресурсов и атмосферного воздуха от загрязнения, в том числе 

для очистки сточных вод. Установлено сокращение мощностей систем оборотного водоснаб-

жения и установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов. 

Выявлено значительное отставание России от развитых стран Европейского союза в разрезе 

показателя осуществления экологических инноваций организациями. На основе выявления 

позитивного опыта зарубежных стран обоснованы направления поддержания социально-эко-

номического благополучия человека путем реализации мер, направленных на предупреждение 

возникновения и реализации экологических угроз. 

Ключевые слова: благополучие человека, экологические угрозы, устойчивое развитие, 

изменение климата, налоговые меры, экологические инновации, рециркуляция, утилизация 

и переработка отходов, ограничение доступа населения к воде, государственная политика 
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Abstract. The study aims to examine the environmental threats to social and economic human 

well-being in today’s unclear circumstances, as well as find a leveling tool for the business ‒ state ‒ 

society system. At the present stage, the most significant environmental threats in various regions of 

the world are identified as follows: increased carbon and methane emissions, air pollution, and lack 

of public water access. A comparative analysis of effects on the environment and the achievement of 

environmental goals in sustainable development in various countries is carried out. Russia’s place in 

the ranking of spreading environmental threats is determined. Financial and implementation trends 

for measures aimed at protecting environmental wellness and eliminating environmental threats in 

Russia are analyzed. The study reveals an increase in the state’s budget spent on environmental pro-

tection from 2010 to 2021, as well as in the commissioning of water and air pollution protection 

facilities, including sewage treatment. A decrease in the circulation water supply system and trapping 

and processing facilities for end gases’ harmful substances is detected. The authors have determined 

that Russia is far behind developed countries in the European Union in terms of environmental inno-

vations implemented by organizations. Based on the positive practice of foreign states, directions for 

supporting social and economic human well-being are substantiated through the implementation of 

measures aimed at preventing environmental threats’ onset and spread. 

Keywords: human well-being, environmental threats, sustainable development, climate 

change, tax measures, environmental innovations, recirculation, waste disposing and recycling, re-

striction of public water access, state policy   
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития общества яв-

ляется весьма противоречивым с позиции 

экологической повестки. 

С одной стороны, он обусловлен мощным 

антропогенным воздействием и беспощадной 

эксплуатацией окружающей среды, оказа-

нием излишних социально-экономических 

нагрузок на природу [1]. Это проявляется 

в форме изменения климата, в том числе, из-

за увеличения концентрации парниковых га-

зов в атмосфере или роста среднегодовой 

температуры на планете, сокращения до-

ступности пресной воды, истощения запасов 

стратегически важных минеральных ресур-

сов и т. д. [2]. Поэтому тематика предотвра-

щения экологических угроз приобретает 

особо актуальное значение. 
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С другой стороны, общественные институты 
и международные организации пропаганди-
руют бережное отношение к окружающей 
среде, инициируют мероприятия и проекты, 
направленные на решение экологических про-
блем. Одним из инструментов, получивших 
широкое распространение и направленных 
на улучшение экологической ситуации для со-
циально-экономического благополучия чело-
века, стало внедрение в деятельности организа-
ций и органов государственного управления 
принципов экологического менеджмента 
в рамках концепции бережливого производ-
ства. В частности, примером эффективного 
внедрения данных методов является Япония, 
реализующая экологическую политику в соот-
ветствии с принципом партнерства и солидар-
ной ответственности всех заинтересованных 
сторон «бизнес – государство – общество» [3]. 
В России одной из первых организаций, реали-
зовавших на практике принципы экологиче-
ского менеджмента и бережливого производ-
ства, стала Госкорпорация «Росатом» [4].    
Реализация современной модели бережливого 
производства осуществляется на основе стра-
тегической модели устойчивого развития 
и направлена на поддержание здоровья и бла-
гополучия, охрану окружающей среды и фор-
мирование благоприятных условий для жизне-
деятельности человека, внедрение производ-
ственных инноваций в сфере чистой энергии, 
развитие сотрудничества в интересах устойчи-
вого развития и др. [3]. 

Отдельного внимания заслуживает влия-
ние пандемического кризиса на состояние 
экологии и, соответственно, на социально-
экономическое благополучие общества. Мы 
стали свидетелями того, как страх за жизнь 
в условиях эпидемии подтолкнул человека 
к более внимательному отношению к вопро-
сам гигиены и здоровья, на первый план вы-
шли сервисы, обеспечивающие поддержание 
здорового образа жизни, профилактики забо-
леваний, а приоритет отдается «здоровым» 
и экологически чистым продуктам [5, 6]. 

Вместе с тем бум доставки товаров и про-
изводства защитного оборудования в период 
пандемии углубил уже существовавшую про-
блему непереработанного пластика. К при-

меру, в США потребление одноразового пла-
стика выросло примерно на 300 %, а объем 
выпуска масок в 2020 г. многократно превзо-
шел аналогичные показатели 2019 г. – 
166 млрд и 1 млрд соответственно [7]. 

Существует и еще один аспект нарастания 
экологических угроз в период пандемии. 
В условиях неопределенности задачей органи-
заций становится выживание, которое в боль-
шинстве случаев обеспечивается за счет опти-
мизации непервостепенных расходов. Как 
правило, такой статьей расходов являются 
расходы на поддержание экологического бла-
гополучия [8]. 

При поиске инструментов разрешения воз-
никающей дилеммы – выживания или эколо-
гического благополучия – следует помнить, 
что загрязнение окружающей среды является 
одной из форм экономических потерь, по-
скольку отходы производства, выбрасывае-
мые в окружающую среду в виде загрязне-
ний, являются признаком недоиспользования 
или неэффективного использования ресурс-
ного потенциала [9]. 

Цель исследования состоит в изучении 
проявлений экологических угроз для соци-
ально-экономического благополучия чело-
века в современных условиях повышенной 
неопределенности, а также в поиске инстру-
ментов их нивелирования в системе взаимо-
действия «бизнес – государство – общество». 

Задачи исследования: 
- изучить проявления экологических угроз 

в различных регионах мира на современном 
этапе развития; 

- проанализировать динамику затрат на 
реализацию экологических мероприятий 
в России; 

- на основе выявления позитивного опыт 
зарубежных стран обосновать вектор нивели-
рования экологических угроз в условиях не-
определенности для обеспечения социально-
экономического благополучия человека 
в России. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Теоретическую основу исследования со-

ставляют работы Я. Хожник (J. Hojnik) и со-
авт. [10], Дж. Белин (J. Belin) и соавт. [11], 
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К. Говиндан (K. Govindan) и соавт. [12], кото-
рые подчеркивают важность нивелирования 
экологических проблем для повышения эф-
фективности организаций и обеспечения до-
полнительных выгод от своего положения за 
счет постепенного обретения опыта и от эко-
номии на масштабах производства. 

М. Дж. Трейман (M. G. Treyman) [13], 

Т. Н. Малахова [14] фокусируют исследова-

тельское внимание на поиске путей улучше-

ния производственной деятельности промыш-

ленных предприятий, повышении уровня ее 

безопасности и улучшения условий использо-

вания природных ресурсов, а также сокраще-

ния негативного влияния предприятий на 

окружающую природную среду. Региональ-

ная российская специфика раскрыта в работах 

С. Н. Митяков (S. N. Mityakov) и соавт. [15], 

И. А. Наталуха [16], В. Л. Семиков [17]. 

Методы исследования: теоретический ана-
лиз, экономический анализ, графический ме-
тод, систематизация, логический метод, срав-
нительный анализ. 

Информационную базу исследования со-
ставляют статистические данные World 
Economics, ООН, Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
По данным World Economics Research, 

наиболее значимыми экологическими угро-
зами на современном этапе развития обще-
ства являются рост карбоновой и метановой 
эмиссии, ухудшение качества воздуха и огра-
ничение доступа населения к воде. В 2023 г. 
индекс, указывающий на воздействие стран 
на окружающую среду (Emissions Index), 
имеет следующие значения по ряду стран, 
в том числе, по России [18] (табл. 1). 

Таблица 1 

Некоторые показатели воздействия стран на окружающую среду, 2023 г. 

Страна 

Карбоновая 

эмиссия, на 

душу населе-

ния 

Метановая 

эмиссия, на 

душу населе-

ния 

Качество 

воздуха, PM 

2.5 

Доступ к 

воде, процент 

от населения 

Итоговый 

индекс 
Группа 

Китай 7,94 0,84 38 94 0,0 Е 

США 15,04 2,27 7 100 47,0 Е 

Россия 12,03 4,76 9 97 63,7 Е 

Канада 14,33 2,73 6 99 93,3 Е 

Япония 8,47 0,22 11 99 94,2 Е 

Германия 8,04 0,59 11 100 95,0 Е 

Великобритания 5,08 0,75 10 100 96,4 Е 

Новая Зеландия 6,95 6,53 9 100 98,5 D 

Греция  5,43 0,87 15 100  99,4 С 

Финляндия 6,78 0,84 6 100 99,6 B 

Швейцария 4,0 0,59 9 100 99,6 В 

Люксембург 13,16 0,90 9 100 99,9 А 

Исландия 9,82 1,46 1 100 100,0 А 

Примечание: составлено авторами по данным [18]. 

 

В составе индекса учитывается карбоновая 

эмиссия, метановая эмиссия, качество воз-

духа и доступ населения к воде. Чем ниже 

значение итогового индекса выбросов, тем 

более высокое воздействие оказывает страна 

на окружающую среду. 

Данные, представленные в табл. 1, позво-

ляют оценить позиции различных стран в воз-

действии на окружающую среду. Например, 

Люксембург, Исландии, ряд стран Африки, 

Гонконг, Словения, Кипр входят в группу 

«А» с минимальным воздействием на окружа-

ющую среду. Как правило, страны-лидеры 

декарбонизации направляют политику на 

обеспечение перехода от поддержки отдель-

ных отраслей (нетрадиционные возобновляе-

мые источники энергии, электромобили, био-

топлива) к активному дестимулированию    

использования ископаемых топлив [19]. 
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Страны, традиционно отличающиеся силь-
ной политикой в области охраны окружаю-
щей среды и нивелирования экологических 
угроз (Финляндия, Швейцария, Швеция, Син-
гапур и др.), относятся к группе «В» рейтинга, 
тогда как лидеры мировой промышленности, 
отличающиеся самыми высокими размерами 
ВВП в мире (США, Китай, Япония, Германия, 
Великобритания, как и Россия) входят в со-
став группы «Е» с максимальным воздей-
ствием на окружающую среду. 

Между тем, уровень достижения страны 
в обеспечении целей устойчивого развития 
(ЦУР), определяемый с помощью Индекса 
достижения ЦУР (SDG Index), дает несколько 
иную картину [20]. В 2023 г. наивысшие зна-
чения Индекса достижения ЦУР имела Фин-
ляндия, Германия заняла 4 позицию, Велико-
британия расположилась на 11 позиции, 
Швейцария – на 15, Япония – на 21, Канада – 

на 26, Новая Зеландия – на 27, Греция – на 28, 
Исландия – на 29, Люксембург – на 33, США – 
на 39, Россия – на 49, Китай – на 63 [21]. 
Иными словами, определенные усилия стран 
в области обеспечения устойчивого развития 
не всегда свидетельствуют о снижении 
уровня их нагрузки на окружающую среду, 
решении проблем изменения климата 
и предотвращения новых экологических 
угроз [22]. 

Итак, международные сравнения позво-
ляют идентифицировать отставание России 
от многих европейских сран по показателям 
воздействия экологических угроз. 

Какова же ситуация в части реализации 
экологических угроз в России? Данные для 
анализа, основанные на статистических дан-
ных Федеральной службы государственной 
статистики РФ, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Некоторые показатели реализации экологических угроз в России, 2010–2021 гг. 

Наименование по-

казателя/ 

период 

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Изменение, 

2021/2010, 

раз 

Изменение, 

2021/2020, 

раз 

Выбросы парнико-

вых газов, всего 

с учетом землеполь-

зования, изменения 

землепользования 

и лесного хозяйства, 

млн т СО2-эквива-

лента в год 

1 321,3 1 418,7 1 479,7 1 568,0 1 586,0 1 503,8 1 671,8 1,3 1,1 

Общее число опас-

ных гидрометеоро-

логических явлений 

972 988 907 1 040 903 1 000 1 205 1,2 1,2 

Выброшено загряз-

няющих атмосферу 

веществ, тыс. т 

32 353 31 617 32 068 32 327 22 735 22 228 22 300 0,7 1,0 

Использование све-

жей воды, млрд м³ 
59,5 54,6 53,5 53,0 51,9 47,0 48,1 0,8 1,02 

Объем сброса за-

грязненных сточных 

вод по бассейнам от-

дельных рек и мо-

рей, млрд м³ 

16,5 14,7 13,6 13,1 12,6 11,8 11,6 0,7 0,98 

Образование отходов 

производства и по-

требления, млн т 

3 734,7 5 441,3 6 220,6 7 266,1 7 750,9 6 955,7 8 448,6 2,3 1,2 

Утилизация и обез-

вреживание отходов 

производства и по-

требления, млн т 

1 738,1 3 243,7 3 264,6 3 818,4 3 881,9 3 429,0 3 937,2 2,3 1,2 

Примечание: составлено авторами по данным [23]. 
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Данные табл. 2 показывают рост выбросов 
парниковых газов в России в период 2010–
2021 гг. в 1,3 раза, в том числе, в период 2020–
2021 гг. в 1,1 раза, что связано с временной 
приостановкой деятельности большинства 
предприятий в активной фазе пандемии [8, 
24, 25]. В исследуемый период общее число 
опасных гидрометеорологических явлений 
увеличилось в 1,2 раза. Сократилось количе-
ство выбросов загрязняющих атмосферу ве-
ществ, но 2021 г. продемонстрировал их рост 
в сравнении с пандемийным 2020 г. Сократи-
лось использование свежей воды, умень-
шился объем сброса загрязненных сточных 
вод по бассейнам рек. В 2,3 раза увеличилось 
образование отходов производства и потреб-
ления. Вместе с тем позитивная динамика за-
метна в утилизации и обезвреживании отхо-
дов производства и потребления (в 2,3 раза). 

Таким образом, можно сделать два вывода: 
с одной стороны, очевидно усугубление эко-
логических проблем, прежде всего, в части 
увеличения выбросов парниковых газов, со-
кращения использования свежей воды и ро-
ста образования отходов производства и по-
требления, с другой стороны, заметны и пози- 

тивные изменения, касающиеся сокращения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
снижения загрязнения сточных вод, а также 
роста объемов утилизации и обезвреживания 
отходов производства и потребления. 

Кроме того, заметны существенные изме-
нения в период 2020–2021 гг., связанные 
со снижением экономической активности 
предприятий, сокращением уровня экологи-
ческих угроз в 2020 г. и новым витком нега-
тивного воздействия на природную среду 
в 2021 г. с возобновлением производствен-
ных процессов на «доковидном» уровне. 

Позитивные изменения в части поддержа-
ния экологического благополучия в России 
связывают с реализацией мероприятий в об-
ласти защиты окружающей среды и осу-
ществлением инвестиций в основной капи-
тал, направленных на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов. Авторами проведен анализ ме-
роприятий, направленных на нивелирование 
экологических угроз, и затрат на их финанси-
рование в рамках реализуемой государствен-
ной политики России в период 2010–2021 гг. 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Затраты на реализацию мероприятий в области защиты окружающей среды,  

2010–2021 гг. 

Наименование 
показателя/ 

период 
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Изменение, 
2021/2010, 

раз 

Изменение, 
2021/2020, 

раз 

Текущие затраты на 
охрану окружаю-
щей среды, млн руб.  

193 463 306 534 320 947 345 464 374 411 393 691 425 021 2,2 1,1 

Инвестиции в ос-
новной капитал, на-
правленные на охра-
ну окружающей 
среды и рациональ-
ное использование 
природных ресур-
сов, млн руб.  

89 094 139 677 154 042 157 651 175 029 195 962 299 408 3,4 1,5 

Примечание: составлено авторами по данным [23]. 

 

Затраты на охрану окружающей среды 

включают как затраты на предотвращение из-

менения климата, очистку воздуха, вод и об-

ращение с отходами, так и на научно-иссле-

довательскую деятельность и разработки 

по снижению негативных антропогенных 

воздействий на окружающую среду. Все виды 

затрат в период 2010–2021 гг. увеличились, 

в целом увеличение составило 2,2 раза. В ис-

следуемый период увеличился ввод в действие 

мощностей по охране водных ресурсов и атмо-

сферного воздуха от загрязнения, в том числе 

в 4 раза выросли мощности станций для 

очистки сточных вод. Вместе с тем в период 

2010–2021 гг. сократились мощности систем 
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оборотного водоснабжения (−39,8 %) и устано-

вок для улавливания и обезвреживания вред-

ных веществ из отходящих газов (−77,5 %). 

Следует заметить, что существенный 

вклад в решение экологических проблем 

в развитых странах вносят хозяйствующие 

субъекты путем осуществления экологиче-

ских инноваций. Например, в 2019 г. удель-

ный вес организаций, осуществляющих эко-

логические инновации в части сокращения 

материальных затрат на производство еди-

ницы продукции, в общем числе организаций, 

имевших готовые инновации в течение по-

следних трех лет, в Швеции составлял 18,2 %, 

в Финляндии – 29,1 %, в России только 4,8 %. 

Удельный вес экологических инноваций, 

направленных на сокращение выброса в атмо-

сферу диоксида углерода, и энергозатрат на про-

изводство единицы продукции составлял в этих 

странах 28,6 %, 37,7 % и 6,7 % соответственно. 

Удельный вес инноваций, обеспечивающих 

снижение загрязнения окружающей среды, до-

стиг 22,9 %, 23,5 % и 9 % соответственно. 

В 2019 г. удельный вес инноваций, направлен-

ных на осуществление вторичной переработки 

отходов производства, воды и материалов, 

в Швеции составлял 23 %, в Финляндии – 

25,8 %, а в России – 5 % [26, 27]. Другими сло-

вами, наблюдается значительное отставание 

России от развитых стран Европейского союза 

в разрезе данного показателя. В  России эконо-

мические потери вследствие ухудшения состоя-

ния окружающей среды составляют от 1 до 6 % 

от ВВП, что значительно выше, чем в развитых 

странах [28]. 

Если проанализировать долгосрочную дина-

мику удельного веса организаций, осуществ-

лявших инновации, направленные на улучше-

ние экологии, в общем числе обследованных 

организаций в России, то можно заметить, что 

она является отрицательной практически 

на всех этапах временного периода (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществлявших инновации,  

направленные на улучшение экологии, в общем числе обследованных организаций, %, 2010–2021 гг. 

Примечание: составлено авторами по данным [29]. 

 

В период 2010–2021 гг. в России наблюда-

ется сокращение организаций, осуществляю-

щих экологические инновации. Максимальное 

снижение характерно для Северо-Западного 

федерального округа (−29,4 %), минимальное 

сокращение (−18,2 %) произошло в Северо-

Кавказском федеральном округе [29]. 

Еще одним показателем, характеризую-

щим вклад в обеспечение экологической об-

становки в стране, является удельный вес ор-

ганизаций, осуществлявших инновации, 

обеспечивающие повышение экологической 

безопасности. Его динамика в период 2010–

2021 гг. представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществлявших инновации,  

обеспечивающие повышение экологической безопасности, %, 2010–2021 гг. 
Примечание: составлено авторами по данным [29]. 

 

Начиная с 2011 г. (когда было достигнуто 

максимальное значение показателя 5,7 %) 

в России происходило снижение значения по-

казателя (до 1,5 % в 2013 г.) с временным уве-

личением в 2015 г. (1,6 %), вплоть до 2019 г. 

формировался его нисходящий тренд (мини-

мальное значение 0,6 %). Однако в постпан-

демийном 2021 г. удельный вес организаций, 

осуществляющих инновации, обеспечиваю-

щие повышение экологической безопасности, 

увеличился до 1 % [30]. 

При этом, распределение специальных за-

трат, связанных с экологическими инноваци-

ями, в расчете на одну организацию в 2021 г. 

отличается неравномерностью: минимальное 

значение показателя характерно для Цен-

трального федерального округа – 6,3 млн руб., 

максимальное значение показателя достиг-

нуто в Южном федеральном округе – 

131,1 млн руб. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Специальные затраты, связанные с инновациями,  

направленными на улучшение экологии, в расчете на одну организацию, млн руб., 2021 г. 
Примечание: составлено авторами по данным [29]. 
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Такая ситуация является традиционной 

для российских регионов вследствие недо-

статка и неравномерного распределения       

финансовых ресурсов, отсутствия норма-

тивно-правовой базы, регулирующей взаимо-

отношения бизнеса и государства в сфере 

производства товаров и услуг [31], нехватки 

квалифицированных кадров, сокращения соб-

ственной научно-технической базы [15, 16]. 

Из-за неэффективности использования 

природных ресурсов и низкой степени энер-

госбережения экологическое переориентиро-

вание в развитии экономики становится все 

более актуальным для страны, несмотря 

на реализованные Правительством РФ шаги 

в части обеспечения экологического благопо-

лучия и нивелирования экологических угроз 

(указ о применении объектами, негативно 

воздействующими на экологию, системы ре-

гулирования на основе наилучших доступных 

технологий – 2018 г., Национальный проект 

в сфере экологии – до 2024 г., Стратегия ин-

новационного развития России – до 2020 г. 

в части установления требований по достиже-

нию технологиями альтернативной энерге-

тики уровня экономической рентабельности).  

Сложившаяся ситуация актуализирует по-

требность в нивелировании экологических 

угроз в России с целью поддержания соци-

ально-экономического благополучия человека. 

В данном аспекте следует выделить два 

ключевых направления. 

Первое направление связано с мерами гос-

ударственной политики в части предупрежде-

ния возникновения и реализации экологиче-

ских угроз. 

В рамках данного направления уместно 

выделить четыре блока мер: 

1. Меры предотвращения изменения кли-

мата. Страны, оказывающие наиболее силь-

ное воздействие на окружающую среду, такие 

как Китай, США, Япония, Германия, начи-

нают активно использовать механизмы нало-

гообложения и платы за углерод для предот-

вращения усугубления проблем изменения 

климата [32], поскольку имеющиеся меры по 

продвижению низкоуглеродной энергетики 

недостаточны. Развитые страны, такие как 

США, Дания, Германия, Канада, используют 

систему углеродного налогообложения, начи-

ная с 1990-х гг. [33]. Однако в настоящее 

время многие страны отдают предпочтение 

введению торговли квотами, нежели углерод-

ному налогу. С 2021 г. в европейских странах 

произошло значительное ужесточение мер по 

снижению выбросов путем введения погра-

ничного углеродного налога на импортируе-

мые товары с высоким содержанием углерода. 

После экспериментов на пилотных региональ-

ных площадках Китай также запустил нацио-

нальную систему торговли квотами на вы-

бросы. В допандемийный период на страны 

ЕС приходилось более 40 % российского экс-

порта нефти, газа и металлов, поэтому в насто-

ящее время существует необходимость фор-

мирования собственного углеродного рынка 

в России на основе применения эффективных 

инструментов нивелирования негативного 

воздействия на окружающую среду [34]. 

2. Проблему ограничения доступа населе-

ния к воде и качества воды пытаются решить 

на глобальном уровне, например, путем со-

здания Глобальной комиссии по экономике 

воды, деятельность которой направлена на 

изучение моделей управления для защиты 

водных ресурсов и установления общемиро-

вой цены на пресную воду [35]. На нацио-

нальном уровне страны пытаются предотвра-

тить усугубление существующей проблемы 

нехватки воды и ее низкого качества. В част-

ности, Правительство США рассматривает 

дефицит воды как проблему национальной 

безопасности [36], предпринимая меры, 

направленные на финансирование проектов 

по созданию инфраструктуры водоснабжения 

и санитарии, включая поддержку различным 

технологическим решениям, таким как опрес-

нение морской воды и т. д. [35]. 

3. Развитые страны решают проблему 

управления отходами производства и по-

требления путем повышения темпов рецир-

куляции, в том числе за счет переработки 

материалов покрытия, компостирования 

и переваривания биоотходов, а также сниже-

ния уровня захоронения отходов. Средний 

общий уровень рециркуляции в странах ЕС 

составляет 33 % [37]. Также общеевропей-

ской тенденцией является значительное        
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сокращение доли захоронения твердых ком-

мунальных отходов (ТКО) за счет перера-

ботки [38]. По такому же пути пошла и Япо-

ния, активно развивающая инфраструктуру 

по переработке и сжиганию ТКО. В большин-

стве развитых стран приняты программы по 

предотвращению отходов. Например, в Гер-

мании, в 2013 г. с обновлением в 2019 г. [39]. 

Китай являлся крупнейшим импортером му-

сора в мире (до 45 % мировых пластиковых 

отходов), однако в 2018 г. страна ввела новые 

ограничения на импорт мусора для дальней-

шей переработки, тем самым сосредоточив 

усилия на утилизации внутренних отходов 

с помощью мусоросжигательных заводов [40]. 

В России большая часть отходов подлежит за-

хоронению на открытых полигонах и свал-

ках, часто даже не оборудованных сред-

ствами специальной защиты от загрязнения 

почвы, водной среды и прилегающих терри-

торий,, поэтому России следует использовать 

и применять мировой опыт утилизации отхо-

дов на практике, внедряя современные тех-

нологии. 

Второе направление связано с пересмот-

ром роли бизнес-структур в поддержании 

экологического благополучия. Здесь будет 

уместна адаптация позитивного опыта зару-

бежных стран, где существующая норма-

тивно-правовая база создает предпосылки по-

строения оптимальных взаимоотношений 

бизнеса и государства в сфере производства 

товаров и услуг в части поддержания эколо-

гического благополучия. В Японии во главу 

угла при реализации экологической политики 

государства ставится принцип партнерства 

всех заинтересованных сторон, который 

определяет солидарную ответственность 

бизнеса, государства и общества, а также 

необходимость синхронного изменения по-

веденческих моделей всех субъектов и си-

стемы государственного регулирования [41]. 

Это позволяет стране получить преимуще-

ства реализации гибкого подхода к финанси-

рованию политики перехода к низко- 

и безуглеродному обществу и противодей-

ствию климатическим изменениям. Основ-

ным инструментом такой политики являются 

специальные налоговые режимы, связанные 

с целями устойчивого развития и решением 

экологических проблем, в том числе, осво-

бождение от налога на имущество объектов, 

связанных с обращением отходов, освобож-

дение от налога на поставку дизельного топ-

лива для бизнеса по утилизации отходов, 

освобождение от налога на имущество объек-

тов возобновляемой энергетики, льгота по 

налогу на инвестиции для вновь построенных 

энергосберегающих домов и т. д. [42]. Пока-

зателен также опыт Германии, где источни-

ком средств, направляемых на поддержание 

экологического благополучия, являются пла-

тежи за природопользование, которые осу-

ществляют бизнес-структуры, использующие 

природные ресурсы в своих целях; финанси-

рующие экологические платежи, формирую-

щие доходную часть бюджета; выравниваю-

щие экологические платежи, взимаемые 

с лиц, причиняющих экологический ущерб; 

управляющие экологические платежи, обес-

печивающие сокращение негативного воз-

действия на окружающую среду [43]. 

Кроме того, пример скандинавских стран, 

в частности, Финляндии, доказывает, что сов-

местная работа исследователей, бизнес-струк-

тур, органов государственного управления 

и населения могут обеспечить разработку 

и адаптацию решений, позволяющих сокра-

тить выбросы от жилых домов, транспорта, 

производства и обработки пищевых продук-

тов. Использование муниципалитетами возоб-

новляемых источников энергии и повышение 

материальной и энергетической эффективно-

сти, например, в рамках реализации проекта 

CANEMU, обеспечивает нулевой баланс вы-

броса углекислых газов [44]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Во-первых, в статье изучены проявления 

экологических угроз для социально-экономи-
ческого благополучия человека в современ-
ных условиях повышенной неопределенности. 
В частности, акцент сделан на исследование 
наиболее значимых экологических угроз на 
современном этапе развития общества: рост 
карбоновой и метановой эмиссии, ухудшение 
качества воздуха и ограничение доступа насе-
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ления к воде. На основе имеющихся междуна-
родных данных произведено сопоставление 
информации из различных стран мира по их 
воздействию на окружающую среду и дости-
жению экологических целей устойчивого раз-
вития. Выявлено отставание России от многих 
европейских сран по показателям реализации 
экологических угроз. 

Во-вторых, проанализированы тенденции 
финансирования и реализации мероприятий, 
направленных на поддержание экологиче-
ского благополучия и нивелирования эколо-
гических угроз в России. С одной стороны, 
выявлен рост расходов государства на охрану 
окружающей среды в период 2010–2021 гг., 
увеличение ввода в действие мощностей по 
охране водных ресурсов и атмосферного воз-
духа от загрязнения, в том числе для очистки 
сточных вод. Вместе с тем установлено со-

кращение мощностей систем оборотного во-
доснабжения и установок для улавливания 
и обезвреживания вредных веществ из отхо-
дящих газов. С другой стороны, определено 
значительное отставание России от развитых 
стран Европейского союза в разрезе показа-
теля осуществления экологических иннова-
ций организациями, а также установлена ди-
намика сокращения удельного веса организа-
ций, осуществлявших инновации, направлен-
ные на улучшение экологии. 

В-третьих, на основе анализа опыта зару-
бежных стран обоснованы направления ниве-
лирования экологических угроз в условиях 
неопределенности для обеспечения соци-
ально-экономического благополучия чело-
века в России. Выделены три блока мер, 
направленных на предупреждение возникно-
вения и реализации экологических угроз. 
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Аннотация. Цель исследования – на основе результатов опроса применения концеп-

ции well-being и влияния данной технологии на благополучие сотрудников в удаленном фор-
мате работы разработать инструменты (в том числе цифровые) внедрения технологии well-
being в организации для достижения устойчивого развития региона (Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра). Объект исследования – персонал организации авиационной отрасли 
Югры. Предмет исследования – влияние технологии благополучия (well-being) на трудовую 
деятельность персонала авиационной отрасли для достижения устойчивого развития региона. 

Проведенное исследование показало, что технология well-being не получила должного 
развития на рынке труда региона (Югра), она требует колоссального пересмотра в условиях 
удаленной работы. С помощью внедрения программ благополучия руководители смогут улуч-
шить физическое и психологическое здоровье сотрудников, повысить уровень их вовлеченно-
сти и мотивации, а также производительность труда и тем самым способствовать устойчивому 
развитию экономики региона. Представлена авторская логическая схема разработки и внедре-
ния технологии well-being в организации в условиях удаленной работы, возможные риски при 
внедрении и способы их минимизации, способ контроля и сбора обратной связи от сотрудни-
ков. Представлен разработанный чат-бот (на платформе Telegram) как цифровой помощник 
интеграции технологии в систему управления персоналом. 

Ключевые слова: гибридный офис, удаленная работа, этапы формирования программ 
well-being, операционализация well-being, исследования применения well-being и влияние на 
благополучие сотрудников авиационной отрасли в удаленном формате работы в целях дости-
жения устойчивого развития региона (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), пре-
имущества использования корпоративных программ well-being, логическая схема разработки 
и внедрения технологии well-being в условиях удаленной работы, риски при внедрении техно-
логии well-being в условиях удаленной работы, чат-бот – цифровой помощник интеграции тех-
нологии в систему управления персоналом 
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Abstract. The study aims to develop tools (including digital ones) for the implementation of 

well-being technology in organizations based on the findings of a survey on the application of well-

being concept and its effect on the employees’ wellness in remote workplaces to ensure the sustaina-

ble development of the region (Khanty-Mansi Autonomous Okrug ‒ Ugra). The object of the study 

is the personnel of air industry organizations in Ugra. The subject of the study is the effect of well-

being technology on the air industry personnel’s performance to achieve sustainable development in 

the region. 

The study has shown that well-being technology is not quite developed in the Ugra labor 

market and requires a dramatic change in the set of remote workplaces. Well-being programs will 

allow employers to improve their employees’ physical and mental health and increase their commit-

ment, motivation, and performance, thus resulting in the sustainable development of the region’s 

economy. The study presents the authors’ logical scheme for the development and implementation of 

well-being technology in organizations with remote workplaces, as well as possible risks, methods to 

minimize them, and an approach to supervising and collecting feedback from employees. Chatbot is 

developed in Telegram as a digital support for the integration of the technology into the employees’ 

management system. 

Keywords: hybrid workplace, remote workplace, developmental stages of well being pro-

grams, well being operationalization, study of well being application and effect on wellness of the air 

industry personnel in remote workplace to ensure sustainable development of the region (Khanty-

Mansi Autonomous Okrug ‒ Ugra), advantages of applying corporate well being programs, logic 

scheme of developing and implementing a well being technology in remote workplaces, risks in im-

plementing well being technology in remote workplaces, chatbot ‒ digital support for integration of 

the technology into the personnel management system  
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ВВЕДЕНИЕ 

Well-being считается одним из ведущих со-

временных HR-трендов. На данный момент 

программы well-being находятся на стадии 

динамичного развития. С каждым годом дан-

ная тенденция привлекает все больше сторон-

ников, которые активно ее внедряют и приме-

няют. На практике данная система удовлетво-

ренности сотрудников позволяет обновить 

бизнес-процессы компании и посмотреть на 

ключевые интересы бизнеса/персонала с дру-

гой стороны. В современных условиях труда 

и эпидемиологических условиях как никогда 

важно проявлять заботу о благополучии со-
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трудников, так как удаленная работа нега-

тивно сказывается на всех сферах жизни    

человека. 

В настоящее время уделяется огромное 

внимание устойчивому региональному и эко-

номическому развитию, его факторам и фак-

торам устойчивости региональных экономи-

ческих систем. Наше исследование посвя-

щено технологии well-being – современным 

корпоративным программам, направленным 

на заботу о благополучии сотрудников с це-

лью устойчивого развития. Well-being вклю-

чает  в себя такие направления, как физиче-

ское здоровье, психологическое (ментальное) 

здоровье, финансовое благополучие, профес-

сиональное и социальное благополучие [1]. 

Организации, применяющие данную кон-

цепцию на уровне отдельных сотрудников, ко-

манд и компании в целом, смогут обеспечить 

устойчивое будущее, где каждый сотрудник 

будет чувствовать себя комфортно, у него бу-

дет высокий уровень благополучия и тогда 

он будет работать с максимальной отдачей [2]. 

Well-being (в переводе с английского – 

«благополучие», «благосостояние») – это 

корпоративные мероприятия, которые 

направлены на то, чтобы улучшить жизнь со-

трудников. Такие программы направлены на 

разные сферы деятельности работников ‒ фи-

зическое и ментальное здоровье, финансовое 

и социальное (общественное) благополучие. 

Well-being является также неотъемлемой ча-

стью общей корпоративной культуры [3–4]. 

Цель well-being – помочь сотруднику до-

стичь того состояния продуктивности и эф-

фективности, в котором он может быть более 

полезным для компании и качественно вы-

полнять свои обязанности [5–6]. 

В более ранних наших авторских публика-

циях был представлен теоретический анализ 

возможностей и рисков применения техноло-

гии well-being [7]. Представлена авторская 

операционализация well-being в условиях 

удаленной работы [8]. Рассмотрены компе-

тенции персонала в цифровой экономике 

(проведена операционализация soft skills пер-

сонала организации с учетом ортобиотиче-

ских навыков и навыков well-being), представ-

лены результаты исследования применения 

технологии well-being в гуманизации трудо-

вой деятельности персонала организаций 

в цифровой экономике. 

Чтобы узнать, насколько распространено 

применение технологии well-being в органи-

зациях авиационной отрасли Югры, в чем это 

выражается, какова осведомленность сотруд-

ников, насколько сильно влияние данной кон-

цепции на персонал, было проведено иссле-

дование, результаты которого представлены 

в данной статье. 

Цель исследования – на основе результа-

тов опроса применения концепции well-being 

и влияния данной технологии на благополу-

чие сотрудников в удаленном формате ра-

боты разработать инструменты (в том числе 

цифровые) внедрения технологии well-being 

в организации Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры. 

Задачи исследования: 

1. Провести опрос применения концепции 

well-being и влияния данной технологии на бла-

гополучие сотрудников в удаленном формате. 

2. Выявить наиболее важные направления 

well-being в условиях удаленной работы, пре-

имущества использования корпоративных 

программ well-being в современных условиях. 

3. Составить логическую схему разра-

ботки и внедрения технологии well-being 

в организации в условиях удаленной работы. 

4. Идентифицировать возможные риски 

при внедрении и способы их минимизации, 

способ контроля и сбора обратной связи 

от сотрудников. 

5. Разработать инструменты (в том числе 

цифровые) внедрения технологии well-being 

в организации Югры. 

Объектом исследования являются работ-

ники авиационной отрасли Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры. 

Предметом исследования выступает при-

менение технологии well-being и влияние 

на благополучие сотрудников в удаленном 

формате работы в целях достижения устойчи-

вого развития региона (Югра). 

Элементы научной новизны: интегрируя 

и развивая подходы исследователей техноло-

гии well-being и результаты ранних авторских 

исследований, авторы идентифицировали 
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наиболее важные направления well-being 

в условиях удаленной работы и преимуще-

ства использования корпоративных программ 

well-being в авиационной отрасли на террито-

рии Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и формализована универсальная логи-

ческая схема внедрения данной технологии 

в организациях. 

Практическая значимость исследования: 

разработанный чат-бот (на платформе 

Telegram), как цифровой помощник интегра-

ции технологии well-being в систему управле-

ния персоналом, поможет персоналу де-

тально ознакомиться с данной технологией, 

выбрать из перечня те программы well-being, 

которые они хотели бы видеть в организации, 

а руководители будут иметь возможность по-

лучить конструктивную обратную связь и,  

исходя из пожеланий сотрудников, получат 

возможность внедрять и корректировать ин-

струменты программы well-being. 
 

МАТЕРИЛЫ И МЕТОДЫ 

Методологической основой исследования 

стали работы российских и зарубежных уче-

ных, занимающихся интеграцией современ-

ных кадровых технологий в работу с персона-

лом организаций, региональным экономиче-

ским развитием, его факторами. Для достиже-

ния целей исследования были использованы 

следующие методы: опрос («Google Форма»), 

методы сравнительного и логического ана-

лиза, библиометрический метод, метод 

оценки статистических данных, метод клас-

сификации, разработка технического задания, 

метод создания чат-бота на основе правил. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Сбор информации проводился путем анке-

тирования. Анкетирование проводилось с при-

менением инструмента «Google Форма». Дан-

ный опрос проводился на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

г. Сургут. Количество опрашиваемых соста-

вило 135 работников ПАО «Авиакомпания 

ЮТэйр» и АО «Аэропорт Сургут». 

Опрос состоял из 18 вопросов, 6 вопросов 

включали выбор более одного варианта от-

вета либо свой ответ, а на остальные вопросы 

предлагался один вариант ответа. 

Большее количество респондентов состав-

ляют женщины – 76,4 %, мужчин – 23,6 %. 

Возраст респондентов варьируется от 18 до 

60 лет. 70,9 % опрошенных имеют высшее об-

разование, 27,3 % имеют среднее профессио-

нальное и среднее образование и 1,8 % – уче-

ную степень. 

Исходя из результатов опроса, 32,7 % ре-

спондентов все это время работали в офисе, 

27,3 % уже вернулись работать в офис после 

удаленной работы в режиме самоизоляции, 

18,2 % опрошенных работают в условиях ги-

бридного офиса. 9,1 % респондентов всегда 

работали удаленно, в то время как остальные 

12,7 % работали в офисе, но планируют полно-

стью или частично уйти на удаленную работу.  

43,6 % респондентов отмечают, что уда-

ленный формат работы оказывает небольшое 

влияние на их физическое здоровье, у 29,1 % 

опрошенных преобладает значительное влия-

ние, 27,3 % опрошенных не заметили какого-

либо влияния на свое физическое состояние. 

40 % опрошенных обозначали, что удален-

ная работа оказывает небольшое влияние 

на их эмоциональное состояние и уровень 

стресса, 36,4 % респондентов отметили зна-

чительное влияние, 23,6 % не заметили влия-

ния на свое эмоциональное состояние. 

Значительное влияние удаленной работы 

на свое профессиональное развитие указали 

43,6 % респондентов, 36,4 % обозначали не-

значительное влияние, 20 % – не оказывает 

никакого влияния. 

К наиболее распространенным причинам, 

из-за которых эффективность работы сотруд-

ников снизилась, можно отнести: «помимо 

работы скапливается много других дел» 

(40 %), «личные проблемы» (29,1 %), «не мо-

гут сосредоточиться на работе» (25,4 %), «мо-

рально тяжело настроиться на работу вне 

офиса» (18,2 %) и «отвлекают люди, с кото-

рыми они проживают» (18,2 %) (рис. 1). 
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Рис. 1. Причины, по которым снизилась работоспособность в условиях удаленной работы  

(по мнению респондентов) 

Примечание: составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Также 45,5 % респондентов отметили, что 

они не знакомы с программами well-being, 

30,9 % опрошенных знакомы частично, 23,6 % – 

знакомы. 

Среди элементов well-being, связанных 

с физическим здоровьем, наиболее часто 

в организациях встречаются: дни здоровья 

(40 %), корпоративные карты в спортивный зал 

(32,7 %), ДМС (27,3 %), возможность занятия 

физической активностью на территории компа-

нии в течение дня (27,3 %), лекции о ЗОЖ 

(21,8 %), программы отказа от вредных привы-

чек (18,2 %). 21,8 % отметили, что в их органи-

зациях такое не применяется (рис. 2).

 
 

Рис. 2. Элементы well-being, связанные с физическим здоровьем,  

которые применяются в организации (по мнению респондентов) 

Примечание: составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Также из элементов психологического бла-

гополучия наиболее часто встречаются: горя-

чая линия психологической поддержки со-

трудников (30,9 %), кабинет психологической 

помощи в офисе (27,3 %), индивидуальные 

и командные сессии с психологом (25,5 %). 

32,6 % респондентов отметили, что в их орга-

низации не используются программы по пси-

хологической поддержке сотрудников (рис. 3). 
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Рис. 3. Элементы well-being, связанные с психологическим здоровьем,  

которые применяются в организации (по мнению респондентов) 

Примечание: составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Среди опрошенных респондентов 70,9 % 

отметили, что в их организации уделяется 

внимание профессиональному благополучию 

и карьерному развитию сотрудников. 29,1 % 

отметили, что не уделяется (рис. 4). 

 
Рис. 4. Уделяется ли внимание в организациях профессиональному благополучию сотрудников  

и карьерному развитию (по мнению респондентов) 

Примечание: составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Также 61,8 % опрошенных ответили, что 

в их организациях не проводятся сессии/  

вебинары по финансовому благополучию со-

трудников, 38,2 % – проводятся (рис. 5). 

 
Рис. 5. Проведение сессий/вебинаров на тему финансового благополучия в организациях  

(по мнению респондентов) 

Примечание: составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Наиболее важными направлениями концеп-

ции well-being респонденты считают: финан-

совое благополучие (материальная поддержка, 

корпоративные скидки для сотрудников, по-

требительские и ипотечные кредиты по сни-

женным ставкам, онлайн-консультации по 

планированию бюджета и др.) ‒ 70,9 %; физи-

ческое благополучие (программы ДМС, ам-

булаторные исследования, онлайн-зарядки, 

разминки, ЗОЖ-лекции, эргономика рабочего 

пространства, возможность работы на свежем 

воздухе, бонусы на питание и др.) – 58,2 %; 
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социальное благополучие (выплата матери-

альной помощи, подарки детям сотрудников 

к Новому году и др.) – 54,5 %; профессио-

нальное благополучие (индивидуальное карь-

ерное консультирование, наставничество, по-

мощь в построении индивидуального плана, 

обучение лидерским компетенциям и др.) – 

50,9 %; эмоциональное благополучие (он-

лайн-консультации психологов, горячая ли-

ния поддержки сотрудников, онлайн-прак-

тики стрессоустойчивости и др.) – 49,1 % 

(рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Наиболее важные направления well-being в условиях удаленной работы  

(по мнению респондентов) 

Примечание: составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Респонденты выделили следующие преиму-

щества well-being: повышение осознанности 

(58,2 %), продуктивность (54,5 %), снижение 

риска развития или обострения хронических за-

болеваний (43,6 %), командный/моральный дух 

(36,4 %), возможность получения психологиче-

ской поддержки (34,5 %), положительное влия-

ние счастья сотрудников на экономические по-

казатели организации (30,9 %), возможности 

карьерного роста (23,6 %) (рис. 7). 

 
 

Рис. 7. Преимущества использования корпоративных программ well-being в современных условиях 

(по мнению респондентов) 

Примечание: составлено авторами на основе результатов исследования. 
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Из наиболее важных причин, из-за кото-

рых стоит внедрять данные программы 

в условиях удаленной работы, респонденты 

выделили: низкая вовлеченность персонала 

(63,6 %), у сотрудников часто диагностиру-

ется синдром хронической усталости и син-

дром профессионального выгорания (50,9 %), 

у сотрудников появляется желание сменить 

место работы (43,6 %), снижается уровень 

удовлетворенности клиентов (32,7 %), прак-

тически не растет производительность труда 

сотрудников (27,3 %), снижается годовой 

объем продаж (18,2 %) (рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Причины, из-за которых стоит внедрять программы well-being в условиях удаленной работы  

(по мнению респондентов) 

Примечание: составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

85,4 % опрошенных находят применение 

программ well-being эффективным, 9,1 % 

считают их неэффективными и 5,5 % затруд-

няются ответить на этот вопрос (рис. 9). 

 
Рис. 9. Эффективность применения корпоративных программ well-being  

в условиях дистанционной работы (по мнению респондентов) 

Примечание: составлено авторами на основе исследования. 

 

45,5 % респондентов ответили, что в их ор-

ганизациях технология well-being в условиях 

удаленной работы применяется частично, 

41,8 % отметили, что не применяется, 

и 12,7 % – применяется (рис. 10). 
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Рис. 10. Применение в организациях технологии well-being в формате удаленной работы  

(по мнению респондентов) 

Примечание: составлено авторами на основе результатов исследования.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

современные корпоративные программы 

well-being не получили должного развития на 

российском рынке труда. В большей части 

российских компаний данные программы 

либо не применяются, либо применяются ча-

стично и не в полной мере. Большое количе-

ство опрошенных не знают, что такое техно-

логия well-being. Из опроса можно увидеть, 

что часть респондентов даже после пандемии 

продолжают трудиться в условиях удаленной 

работы и гибридного офиса. Удаленная ра-

бота оказывает значительное влияние на их 

физическое и психологическое здоровье, по-

этому применение и внедрение данных про-

грамм благополучия необходимо. 

Проблемы применения технологии well-

being на основе результатов авторского ис-

следования. На основе проведенного иссле-

дования применения технологии well-being 

в условиях удаленной работы можно соста-

вить таблицу для наглядности и выявления 

наиболее часто встречаемых проблем. В табл. 1 

проранжированы результаты опроса в по-

рядке убывания. 

Таблица 1 

Сводная таблица результатов исследования 
 

Критерии Результаты, % 

Профессиональное благополучие сотрудников и карьерное развитие 70,9 

Дни здоровья 40 

Проведение сессий/вебинаров на тему финансового благополучия в организациях 38,2 

Корпоративные карты в спортивный зал 32,7 

Горячая линия психологической поддержки сотрудников 30,9 

ДМС 27,3 

Кабинет психологической помощи  27,3 

Возможность занятия физической активностью на территории компании 27,3 

Индивидуальные и командные сессии с психологом 25,5 

Лекции на тему ЗОЖ 21,8 

Программа отказа от вредных привычек 18,2 

Примечание: составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

По данным табл. 1 можно сделать вывод, 

что программы well-being не получили долж-

ного развития даже в условиях работы в офисе 

в организациях Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры. Меньше всего уделяется 

внимание программам отказа от вредных при-

вычек и лекциям на тему ЗОЖ. 

В организациях больше всего уделяют 

внимание карьерному развитию сотрудников, 

так как работодатели больше заинтересованы 

в экономических показателях компании и при 

этом совершенно забывают про физическое 

и психологическое благополучие сотрудни-

ков. В табл. 2 представлен анализ влияния дан-

ных проблем на благополучие и вовлечен-

ность сотрудников. 

45,5

12,7

41,8
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Таблица 2 

Проблемы, связанные с применением технологии well-being, и их влияние  

на благополучие и вовлеченность сотрудников, способы решения проблем 
 

Проблема Влияние Способы решения 

не проводятся дни здоровья ухудшение самочувствия; 

риск развития и обострения 

хронических заболеваний; 

повышение заболеваемости; 

снижение производительно-

сти труда работников 

повышение физической активности и при-

витие культуры заботы о физическом здо-

ровье: льготы на корпоративный спорт, 

дни здоровья, спортивные залы на терри-

тории организации, йога-сессии и т. д.; 

предоставление ДМС, оплата амбулатор-

ных исследований и скринингов здоровья; 

организация программ здорового питания; 

создание программ по борьбе с вредными 

привычками; 

эргономика рабочего пространства: под-

бор столов и стульев для каждого сотруд-

ника с учетом их физических особенно-

стей, вентиляция помещений, доступ к ок-

нам, индивидуальное освещение рабочих 

мест, доступ к воде поблизости 

не предоставляются корпоратив-

ные карты в спортивный зал 

не предоставляются ДМС 

нет возможности занятия физиче-

ской активностью на территории 

организации 

не проводятся лекции на тему 

ЗОЖ 

нет программ отказа от вредных 

привычек 

отсутствие кабинета психологи-

ческой помощи 

повышение уровня стресса; 

развитие синдрома профес-

сионального выгорания; 

снижение уровня мотивации; 

желание сменить место ра-

боты 

доступ к линиям психологической под-

держки, корпоративный психолог в орга-

низации; 

лекции/семинары и практики по вопросам 

психического здоровья: индивидуальные 

и командные сессии с психологом; 

обратная связь и анкетирование для 

оценки и контроля уровня стресса сотруд-

ников 

не проводятся индивидуальные 

и командные сессии с психологом 

отсутствие лекций/вебинаров на 

тему финансового благополучия 

низкий уровень финансовой 

осознанности 

семинары/вебинары/коуч-сессии по фи-

нансовой грамотности; 

бесплатный доступ к ресурсам по финан-

совой грамотности – книгам, тренингам, 

курсам, сервисам; 

персональные консультации по вопросам 

финансов со специалистом; 

программы лояльности, корпоративные 

скидки 

Примечание: составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Таким образом, рассмотрев табл. 2, можно 

сделать вывод, что в первую очередь данные 

проблемы влияют на физическое и психоло-

гическое состояние сотрудников. 

Перечисленные проблемы были рассмот-

рены в рамках работы в офисе. В условиях 

удаленной работы наиболее важно примене-

ние и внедрение программ well-being, так как 

по результатам анкетирования было выявлено 

отрицательное влияние удаленной работы на 

благополучие сотрудников. Например, можно 

увидеть, что у большинства респондентов по-

мимо работы появляется много других дел. 

Это происходит из-за стирания границы 

между работой и личной жизнью, так как 

в условиях удаленной работы рабочий день 

становится ненормированным. В таких слу-

чаях стоит разграничивать рабочее время 

и личную жизнь. Концепция well-being пред-

лагает решение данной проблемы путем внед-

рения гибкого графика или гибридного офиса. 

Удаленная работа оказывает негативное 

влияние на физическое здоровье. Работода-

тели путем внедрения программ well-being 

могут предложить своим сотрудникам он-

лайн-разминки в течение рабочего дня, воз-

можность работы на свежем воздухе, эргоно-

мичную организацию рабочего пространства 
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для профилактики сколиоза и других заболе-

ваний опорно-двигательного аппарата, 

а также обеспечить своих сотрудников сто-

лами и стульями, которые будут подобраны 

индивидуально с учетом их физиологических 

особенностей. 

Респонденты также выделяют одним из 

главных преимуществ well-being финансовое 

благополучие (рис. 6), что выявляет проблему 

фокусирования сотрудников лишь на своей 

финансовой стабильности. Для достижения 

такой финансовой стабильности сотрудники 

работают сверх своей нормы, что может при-

вести к физическому и психологическому ис-

тощению, профессиональному выгоранию. 

В связи с этим руководителям необходимо за-

ботиться как о финансовом благополучии со-

трудников, так и привить им культуру заботы 

о своем физическом и психологическом здо-

ровье. Внедрение программ well-being решает 

данную проблему, так как они направлены на 

поддержание здоровья сотрудников. 

Таким образом, внедрение программ бла-

гополучия очень необходимо в условиях ди-

станционной работы. Проблемы, рассмотрен-

ные в данном параграфе, в первую очередь 

оказывают влияние на физическое и эмоцио-

нальное здоровье персонала, что влечет за со-

бой такие последствия, как снижение произво-

дительности труда, снижение уровня вовле-

ченности, отсутствие мотивации у персонала, 

желание сменить место работы. Внедрение 

в организации технологии well-being способ-

ствует минимизации негативного влияния 

данных факторов. Именно для этого стоит 

проводить в организации анализ уровня во-

влеченности персонала и внедрять данные 

программы в соответствии с запросами со-

трудников. 

Логическая схема разработки и внедре-

ния технологии well-being в организации 

региона. Как описывалось ранее, каждая ор-

ганизация должна заботиться о благополучии 

своих сотрудников, так как от счастья сотруд-

ников напрямую зависят экономические       

показатели организации: повышается произ-

водительность труда, улучшаются экономи-

ческие показатели организации, повышается 

уровень удовлетворенности клиентов и т. д. 

Особенно это важно в условиях удаленной ра-

боты. Исследование выше показало, что уда-

ленная работа оказывает значительное влия-

ние на физическое и психологическое здоро-

вье сотрудников, а также на профессиональ-

ное благополучие сотрудников. 

Ниже представлена логическая схема 

внедрения концепции well-being (рис. 11). Ее 

реализация включает в себя три этапа: 1) под-

готовительный этап, 2) реализация внедрения 

технологии well-being, 3) контроль и сбор об-

ратной связи. 

Первый этап является самым продолжи-

тельным по времени. На нем необходимо убе-

диться, что руководители и сотрудники заин-

тересованы во внедрении данной концепции 

в организацию. Нужно выяснить в каких сфе-

рах наиболее важно поддерживать своих со-

трудников. Для этого нужно провести анкети-

рование, выявить уровень вовлеченности со-

трудников, необходимо проинформировать 

сотрудников о внедрении данной технологии 

в организацию, это поможет исключить со-

противление и недопонимание со стороны 

сотрудников. На первом этапе также нужно 

выявить возможные риски при внедрении 

технологии. 

На втором этапе происходит подбор и раз-

работка программ под конкретные запросы 

сотрудников. Реализация данного этапа про-

исходит как за счет собственных средств, так 

и за счет привлечения ресурсов и внешних 

провайдеров, которые специализируются 

в данной сфере. Устанавливаются сроки про-

ведения реализации. 

На этапе контроля и сбора обратной связи 

осуществляется отслеживание динамики, со-

бираются отзывы сотрудников, произво-

дится анализ результатов реализации данной 

технологии.
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Рис. 11. Логическая схема внедрения технологии well-being в организации региона 

Примечание: разработано авторами. 

 
Каждый из этапов предусматривает риски, 

минимизация которых осуществляется с по-
мощью специальных программ. 

Ниже представлена табл. 3 с возможными 
рисками и способами их минимизации. 

Таблица 3 
Риски при внедрении технологии и способы их устранения  

 

Этапы Ресурсы Риски Минимизация рисков 

Подготовительный 
этап 

Человеческие: руководство, ко-
манда специалистов, проводя-
щих аудит, сотрудники; 
материальные: затраты на про-
ведение аудита; 
организационные: затраты на 
поиск экспертов для проведения 
аудита 

Негативное отноше-
ние сотрудников к 
проведению аудита 

Проведение беседы с со-
трудниками о важности 
данного аудита 

Недостоверные от-
веты сотрудников при 
проведении анализа 
eNPS 

Проведение беседы с со-
трудниками о важности 
этого тестирования, прове-
дение анонимного опроса 

Выбор некомпетент-
ной команды экспертов 

При выборе специалистов 
опираться на отзывы 

 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
Выявление потребности внедрения 

программ well-being в условиях 
удаленной работы 

Проведение анализа eNPS-уровня 
вовлеченности

Оценка отношения руководства к внедрению технологии well-being

Оценка отношения сотрудников к внедрению технологии well-being

Выявление возможных рисков при внедрении

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 в

н
ед

р
ен

и
я
 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 w

el
l-

b
ei

n
g Подбор программ под конкретные запросы сотрудников

Привлечение ресурсов и внешних провайдеров, специализирующихся 
на этом

Установление сроков проведения 

Внедрение технологии well-being

К
о
н

тр
о
л
ь
 и

 с
б

о
р
 о

б
р
ат

н
о
й

 
св

яз
и

Отслеживание динамики внедрения

Получение отзывов от сотрудников

Анализ результатов реализации внедрения технологии well-being
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Окончание табл. 3 
Этапы Ресурсы Риски Минимизация рисков 

Этап реализации Человеческие: руководство, спе-
циалисты организации, разра-
ботчики; 
материальные: оплата работы 
разработчиков; 
организационные: поиск внеш-
них провайдеров; 
нормативно-правовые: внутрен-
ние документы компании 

Нехватка специали-
стов в данной области 

Поиск и приглашение спе-
циалистов, работающих 
в данной области 

Негативное отноше-
ние сотрудников к но-
вовведениям 

Проведение беседы с со-
трудниками о важности 
внедрения технологии 

Непредвиденные фи-
нансовые затраты 

Выделение резервных 
средств на реализацию 

Этап контроля 
и сбора обратной 
связи 

Человеческие: руководство, со-
трудники; 
нормативно-правовые: внутрен-
ние документы компании 

Неэффективность 
внедрения 

Запрос обратной связи от 
сотрудников; разработка 
плана по устранению 
ошибок 

Примечание: составлено авторами на основе исследования. 

 
Риски, рассмотренные в табл. 3, необхо-

димо устранять сразу на стадии их появления. 
Это будет способствовать более быстрому 
и эффективному внедрению технологии. 

Корпоративные программы well-being не 
получили должного развития в России. Боль-
шинство людей и работодателей не осведом-
лены, что представляют из себя и как устро-
ены данные программы. Для решения данной 

проблемы был разработан чат-бот на плат-
форме Telegram. 

Представим некоторые возможности чат-
бота и алгоритм его работы. Для начала ра-
боты с данным чат-ботом необходимо нажать 
на кнопку «Начать», далее появляется сооб-
щение-приветствие с предложением выбрать 
интересующие вопросы (рис. 12). 

 
 

 
 

Рис. 12. Начало работы с чат-ботом 

Примечание: разработано авторами. 

 

Для ознакомления с технологией well-be-

ing работнику предлагаются четыре вопроса 

с общей информацией: что такое well-being; 

для чего нужен well-being; какие есть преиму-

щества у well-being; какие программы well-

being можно внедрить. 

После прочтения ответа на интересующий 

вопрос пользователю предлагается перейти  

на следующий вопрос или вернуться в глав-

ное меню. При выборе четвертого вопроса 

«Какие программы well-being можно внед-

рить» предлагается выбор формы организа-

ции труда, которая применяется в организа-

ции (рис. 13). 
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Рис. 13. Ответы на вопросы с общей информацией 

Примечание: разработано авторами. 

 

После выбора формы организации 

труда пользователю нужно выбрать сферу 

благополучия, про которую он больше хочет 

узнать и какие программы туда можно внед-

рить (рис. 14). 
 

 

 
Рис. 14. Выбор сферы благополучия 

Примечание: разработано авторами. 

 

После выбора сферы благополучия пользо-

вателю предлагается перечень программ, ко-

торые можно внедрить в зависимости от ранее 

выбранной формы организации труда. После  

выбора сферы благополучия пользователю 

предлагается выбрать другую сферу или вер-

нуться в главное меню (рис. 15–17). 
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Рис. 15. Перечень программ для внедрения в традиционный (офисный) формат работы 

Примечание: разработано авторами. 

 

 
 

Рис. 16. Перечень программ для внедрения в удаленный формат работы 

Примечание: разработано авторами. 
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Рис. 17. Перечень программ для внедрения в гибридный формат работы  
Примечание: разработано авторами. 

 

Таким образом, внедрение чат-бота будет 

эффективным как для сотрудников, так и для 

руководителей организаций региона. Данный 

чат-бот предоставляет возможность более де-

тально ознакомиться с данной технологией, 

выбрать из перечня те программы, которые 

предпочли бы сотрудники, а руководители, 

исходя из их пожеланий, смогут их внедрить. 

Далее рассмотрим, как получить от со-

трудников обратную связь для определения 

эффективности применения программ well-

being в организации. Для сбора отзывов и по-

лучения обратной связи можно провести 

eNPS-анализ уровня вовлеченности. Для по-

вышения достоверности результатов опроса 

необходимо провести беседу с сотрудниками 

о важности проведения данного опроса. 

Опрос лучше проводить анонимно. Следует 

получить конструктивную обратную связь 

о том, что им не понравилось, о необходимой 

доработке и улучшениях. После опроса реко-

мендуется пересмотр программы благополу-

чия и исключение «неработающих» про-

грамм, набравших не менее 50 % негативных 

отзывов от всего количества сотрудников. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье представлены результаты 

исследования применения технологии well-

being в условиях удаленной работы в органи-

зациях авиационной отрасли Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры. В совре-

менном быстроизменяющемся мире забота 

о собственном здоровье приобретает наиболь-

шую актуальность. Любая работа предпола-

гает возможный стресс, который может ска-

зываться на показателях организации в це-

лом, для этого и были созданы программы 

благополучия сотрудников. Well-being счита-

ется одним из ведущих современных HR-

трендов. На данный момент программы well-

being находятся на стадии динамичного раз-

вития. С каждым годом данная тенденция 

привлекает все больше сторонников, которые 

активно ее внедряют и практикуют. На прак-

тике данная система удовлетворенности со-

трудников позволяет обновить бизнес-про-

цессы компании и посмотреть на ключевые 

интересы бизнеса/персонала с другой сто-

роны. В современных условиях труда и эпи-

демиологических условиях как никогда 
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важно уделять внимание заботе о благополу-

чии сотрудников, так как удаленная работа 

негативно сказывается на всех сферах жизни 

человека. 

Проведенное авторское исследование по-

казало, что технология well-being не получила 

должного развития на рынке труда региона 

(Югра), в частности в авиационной отрасли, 

она требует колоссального пересмотра в усло-

виях удаленной работы. Проблемы, выявлен-

ные в ходе исследования, в первую очередь, 

влияют на физическое и психологическое 

здоровье сотрудников. С помощью внедрения 

программ благополучия руководители смогут 

улучшить физическое и психологическое здо-

ровье сотрудников, повысить уровень их во-

влеченности и мотивации, а также производи-

тельность труда и тем самым способствовать 

устойчивому развитию экономики региона. 

Перспективным, на наш взгляд, является 

исследование применения технологии благо-

получия при реализации проектов. Резуль-

таты данных исследований авторов будут 

представлены в дальнейших публикациях. 
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Аннотация. Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю-
щие при осуществлении прокурорского надзора в сфере предпринимательской деятельности. 
Целью данной статьи является анализ статуса индивидуального предпринимателя как субъ-
екта правоотношений, возникающих при осуществлении прокуратурой надзора за исполне-
нием законов и соблюдением прав граждан. 

Предметом исследования выступают материалы прокурорской и правоприменительной 
практики, статистические данные по вопросу нарушения законов индивидуальными предпри-
нимателями, нормы действующего законодательства и позиции ученых по данному вопросу. 

Автором отмечена противоречивость позиций в науке по вопросу о возможности осу-
ществления надзора за исполнением законов индивидуальными предпринимателями и неод-
нозначность правового регулирования статуса индивидуального предпринимателя. Вместе 
с тем, согласно приведенным данным, эти субъекты совершают значительное число правона-
рушений, в связи с чем необходимость осуществления прокурорского надзора за исполнением 
ими законов не вызывает сомнения. 

По результатам проведенного исследования авторы приходят к выводу о том, что пра-
вовой статус индивидуальных предпринимателей, как особых субъектов правоотношений, 
нуждается в специальном урегулировании. В силу особенностей их правового статуса, отлич-
ного от статуса юридических и физических лиц, и необходимости осуществления прокурор-
ского надзора в их отношении автором предложено дополнить перечень субъектов части 1 
статьи 21 и части 1 статьи 26 Закона о прокуратуре «Предмет надзора» индивидуальными 
предпринимателями. 
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Abstract. The object of the study is the social relations arising during the prosecutor’s super-

vision over entrepreneurial activity. The study aims to analyze the status of an individual entrepreneur 

as a subject of legal relations arising during the prosecutor’s supervision over law enforcement and 

civil rights provision. 

The subject of the study is materials from prosecutor’s and law enforcement practice, statisti-

cal data on the issue of law violation by an individual entrepreneur, regulations of legislation in force, 

and academicians’ perspectives on the matter. 

The authors emphasize contradictions in viewpoints on the issue of the possibility to supervise 

law implementation by individual entrepreneurs and the ambiguity of legal regulation of an individual 

entrepreneur’s status. At the same time, according to the data provided, there is no doubt about the 

need for a prosecutor to supervise how individual entrepreneurs follow the law, given the latter’s 

substantial number of law violations. 

The results of the study demonstrate that the legal status of individual entrepreneurs as special 

subjects of legal relations requires particular regulation. The authors suggest adding individual entre-

preneurs in the list of subjects in “Subject of the Supervision” in Article 21 Part 1 and Article 26 Part 

1 of the Law on prosecution due to the specificity of such subjects’ legal status, which differs from 

that of individuals and legal entities, and the need to provide prosecutor’s supervision. 

Keywords: prosecutor’s supervision, prosecutor’s office, individual entrepreneur, legal enti-

ties, subject of supervision, legal status, citizen, violations of the law 
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ВВЕДЕНИЕ 

Предпринимательская деятельность имеет 

большое значение для нормального функцио-

нирования общества и обеспечения его эко-

номической стабильности. В связи с этим 

в последнее время осуществлению надзора за 

исполнением законов в сфере предпринима-

тельской деятельности органами прокура-

туры уделяется большое внимание. В частно-

сти, данным вопросом занимались З. Б. Га-

даборшева [1], Е. Ю. Алхутова [2], И. И. Ис-

маилов [3] и др. Однако, внимание исследова-

телей было направлено преимущественно на 

защиту прокуратурой прав предпринимате-

лей, в то время как надзор прокуратуры 

в сфере предпринимательской деятельности 

включает в себя, помимо надзора за соблюде-

нием прав предпринимателей, надзор за ис-

полнением законов этими субъектами. 

Между тем, необходимость осуществле-

ния надзора за исполнением ими законов оче-

видна, поскольку свобода реализации пред-

принимателями своих прав в сфере экономи-

ческой деятельности тесно связана с защитой 

прав иных граждан, интересов общества 

и государства от злоупотреблений при осу-

ществлении этой деятельности. Стоит отме-

тить, что субъекты, осуществляющие пред-

принимательскую деятельность, нередко 

нарушают закон. Широко распространены 

нарушения предпринимателями трудовых 

прав граждан, нарушения законов при осу-

ществлении деятельности в сети интернет [4, 

c. 202], нарушения в жилищной сфере [5, 

c. 75]. Ежегодно предпринимателями совер-

шается несколько сотен тысяч администра-

тивных правонарушений; при этом индивиду-

альными предпринимателями – несколько де-

сятков тысяч правонарушений, и с каждым 

годом их число растет. Так, если за 2019 г. ин-

дивидуальными предпринимателями совер-

шено 56 868 нарушений, а в 2020 г. – 78 603, 

то в 2021 г. их число составило 85 721 право-

нарушение [6]. Ситуацию в сфере законности 

осуществления предпринимательской дея-

тельности и соблюдения предпринимателями 

прав граждан могла бы существенно улуч-

шить прокуратура, однако вопрос о возмож-

ности осуществления ею надзора за исполне-

нием законов и соблюдением прав граждан 
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индивидуальными предпринимателями оста-

ется дискуссионным в теории и практике про-

курорской деятельности.  

Целью данной статьи является анализ ста-

туса индивидуального предпринимателя как 

субъекта правоотношений, возникающих при 

осуществлении прокуратурой надзора за ис-

полнением законов. Предметом исследования 

выступают материалы прокурорской и право-

применительной практики, статистические 

данные по вопросу нарушения законов инди-

видуальными предпринимателями. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Специфика проблем потребовала анализа 

норм законодательства о прокуратуре, граж-

данского, процессуального и иного законода-

тельства. Были исследованы позиции ученых, 

изучавших правовые аспекты статуса индиви-

дуального предпринимателя и анализировав-

ших возможность осуществления прокурор-

ского надзора в отношении данного субъекта. 

В ходе исследования были применены: диа-

лектический, логический, формально-юриди-

ческий, сравнительно-правовой методы ис-

следования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На прокуратуру РФ возложена обязан-

ность по выявлению нарушений закона и прав 

граждан во всех сферах. Однако осуществле-

ние прокурорского надзора за исполнением 

законов субъектами предпринимательской 

деятельности осложняется тем, что они не 

входят в перечень субъектов, установленный 

ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 26 Закона о прокуратуре 

«Предмет надзора». 

Если в отношении предпринимателей 

в форме юридического лица допускается воз-

можность осуществления прокурорского 

надзора на том основании, что в соответствии 

с ч. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре в предмет 

надзора входит его осуществление в отноше-

нии коммерческих и некоммерческих органи-

заций, то надзор в отношении индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих  

деятельность без образования юридического 

лица, вызывает споры в науке и создает про-

блемы для правоприменительной практики. 

На практике прокуратура надзирает за ин-

дивидуальными предпринимателями, однако 

заявители оспаривают законность таких дей-

ствий прокурора. Так, индивидуальный пред-

приниматель обратилась в Арбитражный суд 

Свердловской области с заявлением, в кото-

ром оспаривала законность проведения в ее 

отношении прокурорской проверки и возбуж-

дения дела об административном правонару-

шении на том основании, что в данном случае 

надзорные действия осуществляются проку-

ратурой в отношении физического лица, в то 

время как Закон о прокуратуре [7] не преду-

сматривает возможности осуществления 

надзора за исполнением законов физиче-

скими лицами [8]. 

При анализе судебных решений по таким 

делам интересен следующий момент. Хотя 

в большинстве случаев суды приходят к вы-

воду, что прокурор вправе вынести постанов-

ление о возбуждении административного 

производства или обратиться в суд с иском 

в отношении индивидуального предпринима-

теля, они при этом не отрицают тот факт, что 

проведение надзорной проверки, предше-

ствующей применению данных средств реа-

гирования, не входит в компетенцию проку-

рора [9]. 

В связи с этим существенной проблемой 

является осуществление прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав граж-

дан индивидуальными предпринимателями. 

Они, в соответствии со ст. 20 Трудового ко-

декса РФ, считаются работодателями. Проку-

ратура обязана осуществлять надзор за соблю-

дением прав граждан и исполнением законов 

в трудовой сфере, однако, при обнаружении 

нарушения трудовых прав гражданина инди-

видуальным предпринимателем, прокурор не 

обладает правом проведения надзорной про-

верки и применения всего арсенала средств 

прокурорского реагирования, поскольку та-

кие полномочия предоставлены ему Законом 

о прокуратуре только в отношении субъектов, 

перечисленных в ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 26 Закона 

о прокуратуре, а в этот перечень не входят ни 

физические лица, ни индивидуальные пред-

приниматели. 
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Вместе с тем Верховный Суд РФ пришел 

к выводу, что прокурор вправе обратиться 

в суд в защиту интересов работника, работа-

ющего у работодателя – физического лица 

как являющегося, так и не являющегося инди-

видуальным предпринимателем [10]. Однако 

данный вывод не означает, что прокурор осу-

ществляет надзор за исполнением законов ин-

дивидуальными предпринимателями и, тем 

более, за исполнением законов физическими 

лицами, поскольку, в соответствии с выше-

указанными статьями Закона о прокуратуре, 

надзор осуществляется только в отношении 

субъектов, включенных в ч. 1 ст. 21 и ст. 26 

Закона о прокуратуре. Обратное означало бы, 

что прокурор вправе проводить проверки их 

деятельности, приносить протест и вносить 

представление. 

Анализируя данное постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ, можно отметить, 

что Закон о прокуратуре выделяет случаи об-

ращения прокурора в суд по результатам осу-

ществления им надзорных проверок в отно-

шении субъектов, входящих в перечень, за-

крепленный в ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 26 Закона 

о прокуратуре РФ, и обращение в суд в инте-

ресах граждан в рамках участия в рассмотре-

нии дел судами как самостоятельного направ-

ления деятельности, регулируемого разделом 

IV Закона о прокуратуре. В последнем случае 

субъектом, нарушившим права гражданина, 

может быть и физическое лицо, однако 

надзорные проверки в его отношении не про-

водятся. 

Основаниями для подобных выводов су-

дов являются и положения Закона о прокура-

туре, содержащиеся в главе 1 и 2 раздела III 

Закона о прокуратуре. Закон о прокуратуре 

содержит указание, что полномочия по выяв-

лению нарушений закона, закрепленные в ч. 1 

ст. 22 Закона о прокуратуре, по принесению 

протеста и внесению представления осу-

ществляются только в отношении органов 

и должностных лиц, включенных в ч. 1 ст. 21 

и ч. 1 ст. 26 Закона о прокуратуре. Что же ка-

сается вынесения прокурором постановления 

о возбуждении административного производ-

ства и обращения в суд в защиту интересов 

граждан, такое ограничение в Законе о проку-

ратуре отсутствует. 

По вопросу о возможности осуществления 

прокурорского надзора в отношении индиви-

дуальных предпринимателей в науке выска-

зываются весьма противоречивые мнения. 

По мнению одних авторов, прокуратура 

может надзирать за исполнением законов 

субъектами предпринимательской деятель-

ности только в случае, если они действуют 

с образованием юридического лица. Такой 

точки зрения придерживается, в частности, 

А. В. Кожинский [11, c. 54]. 

Другие допускают возможность осуществ-

ления надзора за исполнением законов пред-

принимателями без образования юридиче-

ского лица. Так, С. А. Комков отмечает об 

осуществлении прокуратурой надзора за ис-

полнением законов в сфере труда работодате-

лями – физическими лицами, являющимися ин-

дивидуальными предпринимателями [12, c. 59]. 

Подобной позиции придерживается 

Т. И. Отческая, отмечая при этом, что хотя 

индивидуальные предприниматели и обла-

дают всеми признаками юридических лиц, 

все же имеют особый статус – индивидуаль-

ный предприниматель без образования юри-

дического лица [13, с. 50]. 

Соглашаясь с высказыванием автора в ча-

сти особого статуса индивидуального пред-

принимателя, стоит отметить, что особый ста-

тус данного субъекта выделен различными 

кодексами, которые тоже не содержат единой 

позиции по данному вопросу. Так, Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях РФ приравнивает индиви-

дуального предпринимателя к должностным 

лицам, Трудовой кодекс РФ и Налоговый ко-

декс РФ – к физическому лицу. 

Неопределенность по данному вопросу 

обусловлена также положениями Граждан-

ского кодекса РФ, в соответствии с которыми 

нормы об осуществлении предприниматель-

ской деятельности без образования юридиче-

ского лица включены в главу 3 ГК РФ, регла-

ментирующую статус гражданина, однако, 

при этом ч. 3 ст. 23 ГК определяет, что к пред-

принимательской деятельности в этом случае 



 

Бывальцева С. Г., Черепанов М. М. 

Индивидуальные предприниматели как субъекты, поднадзорные прокуратуре 
 

 

© Бывальцева С. Г., Черепанов М. М., 2023 

118 

применяются правила, регулирующие дея-

тельность юридических лиц, а ч. 4 ст. 23 за-

прещает предпринимателю ссылаться при за-

ключении сделок на то, что он не является 

предпринимателем. 

Подобное нормативное регулирование де-

ятельности индивидуального предпринима-

теля породило различные позиции по вопросу 

его правового статуса. В частности, Т. В. Еро-

хина и З. М. Казаросян отмечают, что индиви-

дуальные предприниматели занимают особое 

место среди граждан, обладающих специаль-

ным статусом [14, c. 29]. М. Д. Шапсугова ука-

зывает на то, что статус индивидуального 

предпринимателя является продолжением 

статуса гражданина [15, c. 51]. 

Также существует мнение, что индивиду-

альный предприниматель представляет собой 

нечто среднее между юридическим и физиче-

ским лицом [16] либо его статус обладает ду-

алистической природой, включая в себя эле-

менты двух правовых статусов [17, c. 46]. 

По мнению М. А. Власова, несмотря на ука-

зание в ст. 23 ГК РФ на то, что к предпринима-

тельской деятельности граждан применяются 

правила, регулирующие деятельность юриди-

ческих лиц, их правосубъектность не тожде-

ственна и существенно отличается [18, с. 9]. 

Можно поддержать эту позицию, поскольку 

очевидно, что приравнивание индивидуаль-

ного предпринимателя к юридическому лицу 

связано с отсутствием специальных «предпри-

нимательских норм», в то время как статус та-

кого субъекта значительно отличается от ста-

туса обычного гражданина. Косвенно данная 

позиция поддерживается и законодателем, 

поскольку в правовых актах индивидуальный 

предприниматель выделяется при перечисле-

нии субъектов, являющихся участниками тех 

или иных правоотношений. Так, например, 

в ч. 2 ст. 27 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ среди лиц, чьи споры могут раз-

решаться в арбитражных судах, выделяются 

юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели без образования юридического 

лица. Подобные нормы содержат и другие ко-

дексы, федеральные законы. 

Необходимость обособления правового 

статуса индивидуальных предпринимателей 

и осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законов этими субъектами обу-

словлена тем, что на них возложены дополни-

тельные, по сравнению с обычными гражда-

нами, обязанности соблюдения законодатель-

ства в сфере сертификации, стандартизации, 

пожарной безопасности, ведения бухгалтер-

ского учета в случае осуществления ими тор-

говой, производственной и иной специальной 

деятельности, обязанности в сфере трудовых 

отношений, а споры с их участием рассматри-

ваются не судами общей юрисдикции, а ар-

битражными судами. Также стоит отметить 

наличие специальных составов правонаруше-

ний, связанных с осуществлением субъектом 

предпринимательской деятельности (ст. 14.1, 

14.60 КоАП РФ, 171 Уголовного кодекса РФ 

и др.). 

Недопустимость отождествления индиви-

дуальных предпринимателей с юридиче-

скими лицами обусловлена также тем, что ря-

дом законов предусмотрены ограничения на 

занятия определенными видами деятельности 

именно для индивидуальных предпринимате-

лей (Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 

(ред. от 29.12.2022) «О банках и банковской 

деятельности», Федеральный закон от 

22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 20.10.2022, с изм. 

от 19.12.2022) «О рынке ценных бумаг»). 

По мнению О. С. Лиликовой и Е. Н. Горюно-

вой, необходима разработка отдельного закона, 

определяющего статус этого субъекта [17, 

с. 49]. Данные высказывания можно поддер-

жать в том смысле, что они отражают особый 

статус индивидуального предпринимателя 

и необходимость его выделения при осуществ-

лении правового регулирования, в том числе, 

при осуществлении надзора за исполнением 

законов и соблюдением прав граждан инди-

видуальными предпринимателями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования можно 

прийти к выводу об особом статусе индиви-

дуального предпринимателя как субъекта 

правоотношений. Действующее законода-

тельство не содержит единой позиции по во-

просу определения статуса индивидуального 
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предпринимателя, хотя его статус суще-

ственно отличается от статуса физического 

и юридического лица, поэтому следует под-

держать предложение о принятии отдельного 

закона, определяющего статус индивидуаль-

ного предпринимателя. 

Индивидуальными предпринимателями 

ежегодно совершается значительное число 

нарушений закона и прав граждан. Прокурор-

ский надзор за исполнением законов является 

действенным средством выявления и устра-

нения нарушений закона и прав граждан, 

в том числе и в сфере предпринимательской 

деятельности. Однако прокуроры не имеют 

права проводить проверки и выносить по их 

результатам акты реагирования в отношении 

индивидуальных предпринимателей, ввиду 

того, что, как было выявлено по результатам 

проведенного исследования, последние не 

могут отождествляться с юридическими ли-

цами, правом осуществления надзора в отно-

шении которых обладает прокурор. Прирав-

нивание же последних к физическим лицам 

влечет невозможность осуществления 

надзора прокуратурой в их отношении, по-

скольку физические лица не включены в пе-

речень субъектов, входящих в ч. 1 ст. 21 и ч. 1 

ст. 26 «Предмет надзора» Закона о проку-

ратуре. 

Исходя из этого необходимо также вклю-

чение индивидуальных предпринимателей 

в перечень субъектов, закрепленный в ч. 1 ст. 

21 и ч. 1 ст. 26 Закона о прокуратуре «Пред-

мет надзора», поскольку надзорные проверки 

могут проводиться лишь в отношении субъ-

ектов, перечень которых закреплен в указан-

ных статьях. 
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ния мониторинга состояния исконной среды обитания и экологической ситуации в местах тра-

диционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных наро-
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исконной среды обитания и экологической ситуации в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов». 

Ключевые слова: исконная среда обитания, коренные малочисленные народы, монито-

ринг, окружающая среда, экологическая ситуация, территории традиционного природополь-

зования 

 

Для цитирования: Ельмендеева Л. В. Правовое регулирование мониторинга исконной 

среды обитания коренных малочисленных народов // Вестник Сургутского государственного 

университета. 2023. Т. 11, № 3. С. 121–133. DOI 10.35266/2312-3419-2023-3-121-133. 

 

Original article 

 

LEGAL REGULATION FOR THE MONITORING  

OF THE INDIGENOUS PEOPLES’ NATIVE HABITAT 

 

Lyubov V. Elmendeeva 

Surgut State University, Surgut, Russia 

elmendeeva_lv@surgu.ru 

 

Abstract. The article discusses the foundation for the establishment and legal regulation of 

monitoring the state of the native habitat and the ecological situation in areas of traditional residence 

and traditional economic activity of indigenous peoples, as well as the directions that contribute to 

the creation of the necessary conditions for the activity of indigenous peoples in such monitoring. 

To access the state of the indigenous peoples’ habitat, it is possible to use data obtained from the state 

environmental monitoring, social and hygienic monitoring, monitoring that incorporates state control 

(supervision), and independent monitoring of the environment’s state carried out by the individuals 



Ельмендеева Л. В. 

Правовое регулирование мониторинга исконной  

среды обитания коренных малочисленных народов 
 

 

© Ельмендеева Л. В., 2023 

122 

of the indigenous peoples. The author suggests the improvement of legal regulation in terms of defi-

nition and legal consolidation of the concept of monitoring the state of the native habitat and the 

ecological situation in areas of traditional residence and traditional economic activity of indigenous 

peoples. 

Keywords: native habitat, indigenous peoples, monitoring, environment, ecological situation, 

territories of traditional natural resource management 

 

For citation: Elmendeeva L. V. Legal regulation for the monitoring of the indigenous peo-

ples’ native habitat. Surgut State University Journal. 2023;11(3):121‒133. DOI 10.35266/2312-

3419-2023-3-121-133. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Состояние исконных территорий прожива-

ния коренных малочисленных народов (далее – 

также, КМН, малые народы, аборигены,      

коренные жители, коренное население, ав-

тохтонные народы) влияет на социальное, 

экономическое, этнокультурное развитие, 

экологические интересы малых народов. 

Особое отношение к среде обитания является 

также и важным направлением государствен-

ной политики в деле охраны природы. Земля, 

лес, водные объекты, животный мир явля-

ются основой традиционного образа жизни 

КМН и требуют особенного рационального 

использования. В результате активного по-

требления природных ресурсов, расположен-

ных на территориях традиционного природо-

пользования (далее – также, ТТП), происходит 

их загрязнение и утрата, что сказывается на 

жизнедеятельности и развитии малых наро-

дов. Сохранение и восстановление природных 

ресурсов можно урегулировать только при со-

ответствующем правовом обеспечении. 

Развитие и совершенствование правового 

охвата охраны природы на ТТП позволит 

сформировать механизмы реализации совре-

менных программных мероприятий, выстро-

ить систему, которая позволит защитить кон-

ституционное право КМН на благоприятную 

окружающую среду в местах своего традици-

онного проживания и природопользования. 

В условиях совершенствования государ-

ственной системы мер по сохранению благо-

приятной окружающей среды на ТТП, обеспе-

чивающей их устойчивое развитие, проблемы 

охраны и использования ТТП являются весьма 

актуальными и подлежат выделению на ос-

нове научного анализа как общественные эко-

логические отношения, в которых проводится 

мониторинг состояния окружающей среды, 

где КМН выступают как равноправный субъ-

ект правовых отношений и осуществлений 

иных действий. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Теоретической основой настоящего иссле-

дования с применением общенаучных и част-

ных методов научного изучения послужили 

правовые акты и научные, статистические ма-

териалы в сфере правового регулирования 

мониторинга исконной среды обитания ко-

ренных малочисленных народов. Объектом 

исследования явились общественные отноше-

ния, возникающие при реализации направле-

ний по устойчивому развитию малочисленных 

народов, одним из которых является монито-

ринг на территориях традиционного природо-

пользования. 

Распоряжением Правительства РФ от 

04.02.2009 № 132-р утверждена Концепция 

устойчивого развития коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации (далее – Кон-

цепция). К одной из первых задач по Концеп-

ции устойчивого развития коренных народов 

относится «сохранение исконной среды оби-

тания и традиционного природопользования, 

необходимых для обеспечения и развития 

традиционного образа жизни малочисленных 

народов Севера» [1]. 

Для решения такой задачи предусмотрен 

ряд мероприятий, в том числе проведение мо-

ниторинга состояния исконной среды обита-

ния и экологической ситуации в местах тра-
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диционного проживания и традиционной хо-

зяйственной деятельности малочисленных 

народов Севера, а также создание необходи-

мых условий для занятости коренных мало-

численных народов Севера (далее – КМНС) 

в таком мониторинге. 

Следует согласиться с мнением К. А. Сели-

вановой о том, что «правовое регулирование 

в данной сфере необходимо выстраивать 

с учетом интегральной оценки взаимосвязи 

природной среды и особенностей развития 

конкретной территории» [2, с. 102]. 

Правовые нормы, устанавливающие мони-

торинг состояния исконной среды обитания 

и экологической ситуации в местах традици-

онного проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности малочисленных наро-

дов Севера, в современном законодательстве 

не имеют своего прямого отражения. 

Отдельные виды мониторинга на террито-

риях исконного проживания КМН предусмат-

ривались многими правовыми актами. 

Например, Федеральный закон от 30.04.1999 

№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных мало-

численных народов Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 82-ФЗ) устано-

вил, что федеральные органы государственной 

власти проводят единую политику в области 

разработки и реализации федеральных и регио-

нальных программ использования и охраны    

земель традиционного природопользования 

малочисленных народов, оценки природных 

ресурсов, ведения землеустройства и монито-

ринга указанных земель [3]. 

Государственная программа «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика», 

принятая распоряжением Правительства РФ 

от 29.03.2013 № 467-р, одним из направлений 

предусматривала оценку качества земель 

в целях осуществления мониторинга земель, 

являющихся исконной средой обитания ко-

ренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока [4]. Позже, в связи 

с изданием постановления Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 316-р, указанное распоряже-

ние утратило силу, и была утверждена новая 

программа экономического развития и инно-

вационной экономики, которая уже не преду-

сматривала такого вида мониторинга на тер-

риториях исконного проживания КМН [5]. 

Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период 

до 2025 г. (далее – Стратегия), утвержденная 

в 2012 г. Указом Президента Российской Фе-

дерации от 19.12.2012 № 1666, одним из ос-

новных вопросов государственной нацио-

нальной политики РФ, требующих особого 

внимания, закрепила обеспечение прав або-

ригенов [6]. Среди важных задач Стратегией 

утверждена необходимость создания условий 

для участия малочисленных народов в реше-

нии вопросов, затрагивающих их права и ин-

тересы, а также совершенствование законода-

тельства в части сохранения и защиты само-

бытности, культуры, языка и традиций наро-

дов России, этнологического мониторинга. 

Согласно плану мероприятий по реализа-

ции в 2022–2025 гг. Стратегии, распоряжением 

Правительства РФ от 20.12.2021 № 3718-р 

(ред. 14.03.2023), наряду с обеспечением за-

щиты исконной среды обитания и традицион-

ного образа жизни и иными направлениями 

реализации национальной политики, преду-

смотрен мониторинг соблюдения прав абори-

генов, проживающих на особо охраняемых 

природных территориях федерального значе-

ния [7]. Результаты такого мониторинга, от-

раженные в ежегодных докладах ФАДН Рос-

сии [8, 9], не имеют показателей, характери-

зующих состояние исконной среды обитания 

и экологической ситуации в местах традици-

онного проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности малочисленных наро-

дов Севера. 

Реализуя принципы устойчивого развития 

КМН, необходимо рассмотреть возможные 

механизмы мониторинга состояния исконной 

среды обитания и экологической ситуации 

в местах традиционного проживания и тради-

ционной хозяйственной деятельности КМНС, 

направления, способствующие участию в та-

ком мониторинге коренных народов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Федеральный закон № 82-ФЗ исконной 

средой обитания малочисленных народов 

определил «исторически сложившийся ареал, 

в пределах которого малочисленные народы 
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осуществляют культурную и бытовую жизне-

деятельность и который влияет на их само-

идентификацию, образ жизни». 

Места традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности ма-

лочисленных народов установлены распоря-

жением Правительства РФ от 08.05.2009 

№ 631-р в трети субъектов РФ: в Республиках 

Алтай, Бурятия, Коми, Карелия, Саха (Яку-

тия), Тыва и Хакасия, в Алтайском, Забай-

кальском, Красноярском, Камчатском, При-

морском и Хабаровском краях, в Амурской, 

Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Ле-

нинградской, Мурманской, Магаданской, Са-

халинской, Свердловской, Томской и Тюмен-

ской областях, в Ненецком, Чукотском, 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком авто-

номных округах [10]. 

На территориях этих субъектов РФ, в ме-

стах, где исконно проживают малочисленные 

народы и занимаются традиционными ви-

дами деятельности, разрабатываются место-

рождения полезных ископаемых, в промыш-

ленных объемах заготавливается древесина, 

добываются объекты животного мира, стро-

ятся дороги, прокладываются линии электро-

передач и осуществляется иное активное     

антропогенное воздействие. Поэтому страте-

гическое использование природных ресурсов, 

сохранение и восстановление окружающей 

среды на ТТП, обеспечение экологической 

безопасности автохтонных народов нужда-

ются в особом управлении, в проведении осо-

бого систематического наблюдения за приро-

дой и мониторинге экологической ситуации 

среды обитания КМН. 

Однако отмеченное выше мероприятие не 

нашло своего отражения ни в плане меропри-

ятий по реализации в 2009–2011 гг. Концеп-

ции, утвержденных распоряжением Прави-

тельства РФ от 28.08.2009 № 1245-р [11],       

ни в оследующих планах на 2012–2015 гг. [12] 

и на 2016–2025 гг. [13], утвержденных распо-

ряжениями Правительства от 12.10.2012 

№ 1906-р и от 25.08.2016 № 1792-р соответ-

ственно. 

Образование, охрана и использование тер-

риторий традиционного природопользования 

КМН для ведения традиционного природо- 

пользования и традиционного образа жизни 

как правовые основы закреплены в Федераль-

ном законе от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О терри-

ториях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон № 49-ФЗ), 

который к основным целям относит защиту 

исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни малочисленных народов, сохра-

нение и развитие их самобытной культуры, 

а также сохранение на ТТП биологического 

разнообразия [14]. 

На таких территориях, согласно ст. 10 Фе-

дерального закона № 49-ФЗ, могут быть       

выделены участки для стойбищ, природные 

объекты для ведения традиционной деятель-

ности, объекты историко-культурного насле-

дия и иные территории, предусмотренные    

законодательством. 

В то же время, ТТП, исходя из исторически 

сложившихся мест обитания и традиционной 

деятельности малочисленных народов, могут 

располагаться на землях разного целевого 

назначения: водного фонда, лесного фонда 

и иных категорий. 

Правовой статус ТТП имеет особое приро-

доохранное значение. Так, ст. 1 Федерального 

закона № 49-ФЗ относит ТТП малых народов 

к особо охраняемым территориям, которые 

образованы для ведения традиционного при-

родопользования и традиционного образа 

жизни коренными жителями, а п. 5 ст. 97      

Земельного Кодекса РФ относит места тради-

ционного проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности КМН к землям приро-

доохранного назначения [15]. Как отмечают 

исследователи современных проблем охраны 

земель малочисленных народов, земли приро-

доохранного назначения имеют один из са-

мых неопределенных режимов правовой 

охраны, что отражается и на реализации прав 

коренных малочисленных народов [16]. 

Земли на ТТП не изымаются из хозяй-

ственного использования и оборота и могут 

предоставляться под различные цели. Ис-

пользование природных ресурсов на ТТП мо-

жет осуществляться самими аборигенами 
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и лицами, не относящимися к малочислен-

ным народам и постоянно проживающими на 

ТТП в целях традиционного природопользо-

вания, а также гражданами и юридическими 

лицами в предпринимательских целях. 

Согласно действующим нормам ст. 15 Фе-

дерального закона № 49-ФЗ, органы публич-

ной власти Российской Федерации, а также 

лица, относящиеся к малочисленным народам, 

и общины малочисленных народов обеспечи-

вают охрану среды в пределах границ ТТП [14]. 

Природоохранная деятельность и рациональ-

ное использование природных ресурсов на 

ТТП требует экономического, организацион-

ного, а также правового обеспечения, одним из 

направлений которого может стать монито-

ринг состояния исконной среды обитания 

и экологической ситуации в местах традицион-

ного проживания и традиционной хозяйствен-

ной деятельности малочисленных народов. 

Одним из направлений наблюдения за со-

стоянием исконной среды обитания, созда-

нием соответствующей системы информации 

об экологической ситуации на ТТП, оценки 

и прогнозирования изменения природы, в том 

числе от антропогенного воздействия, может 

стать экологический мониторинг. 

В научной и правовой литературе термин 

«мониторинг» имеет различное значение 

и применяется в разнообразных видах дея-

тельности [17]. Экологический мониторинг 

и правовые основы его регулирования начали 

формироваться несколько веков назад 

и имели различное содержание. Первые 

наблюдения (Новгородская, Ипатьевская, 

Никоновская летописи начала XII в.) велись 

за направлением ветра, грозой, т. е. за погод-

ными условиями, воздействовавшими на 

жизнь и деятельность людей того периода. 

С  развитием морского дела появились пер-

вые правовые положения о наблюдении 

и изучении природных явлений, таких как те-

чение воды, движение в грунтах, сила ветра, 

которые позволяли определять оптимальные 

условия для безопасного мореплавания. 

Позже, совершенствование интересов челове-

чества привело к появлению инструменталь-

ных метеорологических наблюдений и созда-

нию государственных структур экологического 

мониторинга [18]. Потребность в информации 

о природе соответствовала этапам развития об-

щества и отраслей народного хозяйства. 

Научное определение «мониторинг окружа-

ющей среды» обычно описывает его как систе-

матический, длительный и повторяемый про-

цесс сбора, анализа и интерпретации данных, 

связанных с состоянием и изменениями в окру-

жающей среде. Оно обычно включает в себя: 

- наблюдение и измерение статуса и харак-

теристик окружающей среды, таких как каче-

ство воздуха, воды, почвы, биоразнообразие 

и другие параметры среды; 

- оценку и анализ данных для определения 

трендов и изменений в окружающей среде, 

а также оценку их воздействия на биотиче-

ские и абиотические системы; 

- интерпретацию результатов мониторинга 

для принятия решений, разработки стратегий 

управления окружающей средой. 

Антропогенное влияние на природную 

среду (развитие промышленности, транс-

порта, увеличение объемов отходов произ-

водства и потребления ухудшали состояние 

природной среды, особенно состояние атмо-

сферного воздуха, почв и водных объектов, 

имеющих для людей жизненно важное значе-

ние) привело к необходимости целенаправ-

ленного управления ее качеством, что не 

представлялось возможным без информации, 

полученной в процессе наблюдения, оценки 

и прогноза состояния природной среды,       

неблагоприятного влияния ее факторов на 

здоровье населения. Виды и содержание мо-

ниторинга окружающей среды постоянно 

претерпевают изменения. 

Законодательное определение «монито-

ринг окружающей среды» в настоящее время 

отсутствует. Ранее оно было закреплено 

в начальной редакции Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), 

а также представляло собой следующее опре-

деление: «мониторинг окружающей среды 

(экологический мониторинг) – комплексная 

система наблюдений за состоянием окружаю-

щей среды, оценки и прогноза изменений со-

стояния окружающей среды под воздей-

ствием природных и антропогенных факто- 
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ров» [19]. Здесь же указывалось понятие «гос-

ударственный мониторинг окружающей 

среды», которое представляло собой «мони-

торинг окружающей среды, осуществляемый 

органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

В 2011 г. внесенные в Федеральный закон 

№ 7-ФЗ изменения исключили понятие «мо-

ниторинг окружающей среды (экологический 

мониторинг)». При этом понятие «государ-

ственный мониторинг окружающей среды» 

(государственный экологический монито-

ринг)» изменилось и стало иметь новый вид: 

«государственный экологический монито-

ринг (государственный мониторинг окружа-

ющей среды) – комплексные наблюдения за 

состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды, естественных 

экологических систем, за происходящими 

в них процессами, явлениями, оценка и про-

гноз изменений состояния окружающей 

среды» [20]. Это понятие действует до насто-

ящего времени. 

Сегодня в научно-правовой литературе по-

нятия «мониторинг окружающей среды» 

и «государственный экологический монито-

ринг» отождествляются между собой или со-

относятся как часть и целое. Региональное   

законодательство зачастую относит к эколо-

гическому мониторингу следующие его 

направления: государственный, локальный 

и добровольный [21]. 

Определение мониторинга окружающей 

среды содержит постановку целей, обяза-

тельств и процедур для проведения монито-

ринга окружающей среды, а также установле-

ние требований по сбору, анализу и представ-

лению данных. Оно может также регулировать 

вопросы качества и стандарты мониторинга, 

ответственность за его выполнение и исполь-

зование результатов для принятия решений. 

Как констатируется авторами научной лите-

ратуры, экологический мониторинг включает 

в себя мониторинг атмосферного воздуха,    

земель, лесов, водных объектов, объектов жи-

вотного мира, уникальной экологической си-

стемы озера Байкал, континентального 

шельфа, состояния недр, исключительной 

экономической зоны, внутренних морских 

вод и территориального моря РФ [22]. 

Для осуществления государственного эко-

логического мониторинга создана единая си-

стема государственного мониторинга окру-

жающей среды, организация и осуществле-

ние которого обеспечивается Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, иными уполномоченными феде-

ральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов 

РФ и подведомственными учреждениями, 

например: 

- Росреестр организует мониторинг земель 

(за исключением сельхозземель); 

- Росприроднадзор осуществляет опреде-

ленные функции в области охраны окружаю-

щей среды, в том числе в части, касающейся 

ограничения негативного техногенного воз-

действия, в области обращения с отходами (за 

исключением радиоактивных отходов); 

- Росгидромет осуществляет мониторинг 

состояния и загрязнения окружающей среды 

(государственный мониторинг атмосферного 

воздуха, поверхностных водных объектов, ра-

диационной обстановки); 

- Рослесхоз осуществляет государственный 

мониторинг воспроизводства лесов, органи-

зует и обеспечивает государственный лесопа-

тологический мониторинг в лесах, располо-

женных на землях лесного фонда, принимает 

решение в части пожарной безопасности ле-

сов по результатам мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров; 

- Росводресурсы осуществляют государ-

ственный мониторинг водных объектов. 

- Минсельхоз России осуществляет госу-

дарственный мониторинг земель сельскохо-

зяйственного назначения; 

- Россельхознадзор осуществляет монито-

ринг карантинного фитосанитарного состояния 

территории Российской Федерации; монито-

ринг воздействия на человека и окружающую 

среду генно-инженерно-модифицированных 

организмов и продукции, полученной с при-

менением таких организмов или содержащей 

такие организмы, и контроль за выпуском та-

ких организмов в окружающую среду в пре-

делах своей компетенции; 
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- Росрыболовство осуществляет государ-
ственный мониторинг водных биологических 
ресурсов, включая наблюдение за распреде-
лением, численностью, качеством, воспроиз-
водством водных биологических ресурсов, за 
средой их обитания, за рыболовством и со-
хранением водных биологических ресурсов, 
а также обеспечение функционирования от-
раслевой системы мониторинга. 

Согласно положениям постановления Пра-
вительства РФ от 06.06.2013 № 477 «Об осу-
ществлении государственного мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей среды» 
единая система государственного экологиче-
ского мониторинга включает в себя как феде-
ральные, так и территориальные системы 
наблюдений, а также учитывает данные      
локальных систем мониторинга, которые 
осуществляются владельцами объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду в районах их расположения [23]. 

Современные подходы к проведению мо-
ниторинговых исследований и использова-
нию таких данных имеют актуальное направ-
ление для развития аборигенов. Так, отдель-
ные вопросы необходимости развития систем 
наблюдения и мониторинга северных терри-
торий, в частности мониторинг арктического 
биоразнообразия, обсуждались на Петербург-
ском международном экономическом форуме 
2023 г. и имели положительный отклик его 
участников [24]. 

Деятельность государственного монито-
ринга окружающей среды имеет всеобъемлю-
щий характер и дает возможность получать 
и обрабатывать большие объемы информации, 
в том числе о состоянии окружающей среды 
непосредственно на территориях исконного 
проживания аборигенов. ТТП необходимо 
рассматривать как отдельные площадки для 
ведения экологического мониторинга и полу-
чения фоновых данных, организовав на них 
систему комплексного мониторинга. 

Существенными для оценки состояния 
среды обитания КМН могут стать данные соци-
ально-гигиенического мониторинга, закреп-
ленного Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (далее – Федераль-
ный закон № 52-ФЗ) [25]. Наблюдение за сре-

дой обитания человека для обеспечения благо-
приятных условий его жизнедеятельности яв-
ляется одной из целей указанного мониторинга. 

Средой обитания человека Федеральный 
закон № 52-ФЗ определил совокупность объ-
ектов, явлений и факторов окружающей 
среды, которые определяют условия его жиз-
недеятельности. 

Формируют состояние среды обитания 
многообразные факторы (биологические, хи-
мические, физические, социальные и иные), 
оказывающие и негативное влияние на чело-
века. При социально-гигиеническом монито-
ринге, проводимом Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека с учетом данных 
иных уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе и Феде-
ральной службы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, обеспечивается 
установление таких факторов среды обитания. 

Мониторинг является и специальным ре-
жимом государственного контроля (надзора), 
закрепленным Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» [26]. При та-
ком мониторинге осуществляется регулярное 
получение информации об объекте контроля. 
Так как многие объекты государственного 
контроля располагаются в границах ТТП або-
ригенов, то результаты указанного режима 
госконтроля также могут быть учтены для мо-
ниторинга состояния исконной среды обитания 
и экологической ситуации в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности малочисленных народов. 

Коренные малочисленные народы могут 

проводить собственный независимый мони-

торинг состояния окружающей среды на 

своих территориях и передавать полученные 

данные государственным органам и научным 

учреждениям. Практика проведения соб-

ственного независимого мониторинга раз-

лична, зависит от национальных особенно-

стей, конкретных ситуаций и отражается как 

в действующем российском законодатель-

стве, так и в международных правовых актах, 

например, в «Декларации Организации Объ-
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единенных Наций о правах коренных наро-

дов», принятой Резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН от 13.09.2007 № 61/295 (от при-

нятия Резолюции делегация РФ воздержа-

лась) [27]. Примером страны, имеющей свои 

национальные законы, признающие право на 

собственный независимый мониторинг и уча-

стие в вопросах, касающихся их природо-

пользования, является Новая Зеландия, при-

нявшая Закон о практике сотрудничества 

с коренными народами и управлении их зем-

лями 1993 г. [28]. 

В Российской Федерации правовая основа 

проведения собственного независимого мо-

ниторинга состояния окружающей среды на 

территориях традиционного природопользо-

вания КМН основывается на нескольких за-

конодательных актах: 

- Федеральный закон № 82-ФЗ определяет 

правовой статус аборигенов и устанавливает 

их права, включая права на традиционное 

природопользование, также предусматривает 

обязанность государства содействовать со-

хранению и развитию традиционного приро-

допользования [3]; 

- Земельный кодекс РФ устанавливает ос-

новы использования земель, включая правила 

использования традиционных земель малых 

народов, и также предусматривает возмож-

ность использования земель аборигенами для 

традиционного природопользования и сохра-

нение природных условий для этой деятель-

ности [15]; 

- законодательство о природоохранной де-

ятельности РФ имеет различные правовые 

акты, регулирующие охрану окружающей 

среды, например, Федеральный закон № 7-ФЗ 

и Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

«О животном мире» содержат положения 

о защите природы на территориях традицион-

ного природопользования и возможности про-

ведения собственного мониторинга [19, 29]; 

- отдельные правовые акты субъектов Рос-

сийской Федерации также предусматривают 

определенные права КМН в отношении мони-

торинга. 

Основные шаги и методы независимого 

мониторинга могут включать: 

- инициирование и формирование групп 

мониторинга: участники могут включать 

представителей среди КМН, экологов, акти-

вистов и других заинтересованных лиц; 

- разработка методологии мониторинга: 

определение параметров и индикаторов, по 

которым будет осуществляться оценка состо-

яния окружающей среды, а также критериев 

и методов сбора данных; 

- сбор данных: участники группы монито-

ринга могут проводить наблюдения, доку-

ментировать изменения в природной среде, 

использовать общественные обследования, 

интервью с местными жителями и прочие ме-

тоды сбора данных; 

- анализ и интерпретация данных: собран-

ные данные могут быть анализированы и ин-

терпретированы группой мониторинга, чтобы 

получить информацию о состоянии окружаю-

щей среды и выделить приоритетные про-

блемы; 

- доклад и обратная связь: полученные ре-

зультаты мониторинга могут быть переданы 

государственным органам и научным учре-

ждениям через официальные каналы связи 

(письменные доклады, презентации и т. д.), 

также может быть установлен диалог и обрат-

ная связь с представителями соответствую-

щих органов, чтобы обсудить проблемы 

и возможные меры для их решения; 

- планирование дальнейших действий: на 

основе полученных результатов мониторинга 

можно разработать планы и рекомендации 

для улучшения состояния окружающей среды 

и вовлечения КМН в процессы принятия ре-

шений, связанных с их территориями. 

Использование систематизированных дан-

ных единой системы государственного мони-

торинга окружающей среды, данных соци-

ально-гигиенического мониторинга, данных 

мониторинга, осуществляемого в рамках гос-

ударственного контроля (надзора), и иных ви-

дов мониторинга позволяет сформировать 

эффективный механизм мониторинга состоя-

ния исконной среды обитания и экологиче-

ской ситуации в местах традиционного про-

живания и традиционной хозяйственной дея-

тельности малочисленных народов Севера. 
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Рассматривая вопросы необходимости со-

хранения исконной среды обитания и тради-

ционного природопользования, а также учи-

тывая определенные задачи по формирова-

нию устойчивого развития малочисленных 

народов Севера, утвержденные Концепцией, 

и мероприятия по их реализации, целесооб-

разно закрепить понятие «мониторинг состо-

яния исконной среды обитания и экологиче-

ской ситуации в местах традиционного про-

живания и традиционной хозяйственной     

деятельности малочисленных народов Се-

вера» в действующем законодательстве. 

К мониторингу состояния исконной среды 

обитания и экологической ситуации в местах 

традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных 

народов Севера следует отнести комплексные 

наблюдения: 

- за качеством окружающей среды как со-

вокупности характеристик, отражающих фи-

зические, биологические, химические и иные 

показатели, влияющие на устойчивое функци-

онирование естественных экологических       

систем, а также природных и природно-антро-

погенных объектов, расположенных в грани-

цах ТТП, обеспечивающих экологическую без-

опасность КМН в исконной среде обитания; 

- за состоянием природных ресурсов на 

ТТП – компонентами природной среды, при-

родными объектами и природно-антропоген-

ными объектами, которые используются или 

могут быть использованы при осуществлении 

традиционной и иной хозяйственной деятель-

ности в качестве источников энергии, продук-

тов производства и предметов потребления. 

Например, мониторинг состояния кормовой 

базы оленеводства, запасов и видового со-

става водных биологических и охотничьих 

ресурсов, дикоросов и других объектов и ре-

сурсов, необходимых для ведения традицион-

ного образа жизни; 

- за санитарным состоянием ТТП и реали-

зацией основных принципов государствен-

ной политики в области обращения с отхо-

дами, а также за наличием и эффективностью 

систем и схем обращения с отходами в местах 

исконного проживания КМН. В целях при-

влечения повышенного внимания к эколого-

юридическим проблемам и задачам развития 

территорий исконного проживания регионов 

целесообразным представляется предложе-

ние о создании правового поля, содержащего 

специальные нормы об обращении с отхо-

дами на ТТП коренных малочисленных наро-

дов Севера [30]. 

Определение «мониторинг состояния ис-

конной среды обитания и экологической си-

туации в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов» можно сформули-

ровать следующим образом – это комплексная 

система наблюдений, оценки и прогнозирова-

ния на основе данных государственного эко-

логического мониторинга, социально-гигие-

нического мониторинга, государственного 

экологического контроля (надзора), а также 

собственного независимого мониторинга со-

стояния окружающей среды, проводимая мало-

численными народами, направленная на полу-

чение достоверной информации о состоянии 

исконной среды обитания и экологической си-

туации в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов. 
Объектами мониторинга состояния искон-

ной среды обитания и экологической ситуа-
ции в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов могут стать образо-
ванные в установленном порядке территории 
традиционного природопользования КМН. 
Для характеристики исконной среды обита-
ния КМН существенное значение имеют дан-
ные о состоянии грунтовых и поверхностных 
вод, почвенного и растительного покрова, 
в т. ч. лесов, качество атмосферного воздуха, 
наличие на ТТП природно-антропогенных 
и антропогенных объектов и их воздействие 
на окружающую среду, иные данные об окру-
жающей среде. В связи с этим на начальном 
этапе мониторинга состояния исконной 
среды обитания и экологической ситуации 
необходимо провести инвентаризацию со-
стояния объектов окружающей среды, рас-
положенных в границах ТТП (лесов и иной 
растительности, водных объектов, земли, ат-
мосферного воздуха, видовой и количествен-
ный состав объектов животного мира, места 
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несанкционированного размещения отходов 
и их количественный и видовой состав, 
а также другие показатели, необходимые для 
комплексной оценки среды обитания КМН). 

Мониторинг состояния исконной среды 
обитания и экологической ситуации может 
осуществляться уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти, орга-
нами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, владельцами объектов 
негативного воздействия на окружающую 
среду, расположенных в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности малочисленных народов Се-
вера. Реализуя мероприятия Концепции, 
а именно – создание необходимых условий 
для занятости КМН в таком мониторинге, 
в нем могут также участвовать и лица, относя-
щиеся к коренным малочисленным народам, 
проживающие на соответствующих террито-
риях исконной среды обитания. 

К специальным функциям мониторинга 
состояния исконной среды обитания и эколо-
гической ситуации в границах ТТП следует 
отнести публикацию сведений об объекте мо-
ниторинга в информационных системах и ре-
естрах, доступных в том числе и самим лицам 
из числа автохтонных народов. 

Так как правовые основы образования, 
охраны и использования ТТП КМН для веде-
ния ими на этих территориях традиционного 
природопользования и традиционного образа 

жизни устанавливает Федеральный закон от 
07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традици-
онного природопользования коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации», то 
вполне логично было бы закрепить такое по-
нятие в указанном правовом акте. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, законодательное закрепле-

ние понятия «мониторинга состояния искон-
ной среды обитания и экологической ситуа-
ции в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов» и установление по-
рядка его проведения, в том числе и с ис-
пользованием уже действующих механизмов 
различных видов мониторинга, обеспечит 
возможность своевременного выявления 
негативных изменений в исконной среде 
обитания малочисленных народов, а также 
принятия мер по их снижению или недопуще-
нию. Кроме того, в целях совершенствования 
эффективности обеспечительной правовой 
основы формирования устойчивого развития 
малочисленных народов необходимо внести 
ряд соответствующих мер в экологическое 
и земельное законодательство, что, несо-
мненно, послужит интересам малочисленных 
народов, проживающих в исконной среде 
и ведущих традиционный образ жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы квалификации всегда являются 

достаточно актуальными для правопримени-

теля, поскольку именно она указывает на ре-

зультаты работы по расследованному уго-

ловному делу: а) были ли установлены все 

фактические обстоятельства совершенного 

общественно-опасного деяния; б) насколько 

правильно была определена норма уголов-

ного закона, которая, по мнению правоприме-

нителя, и должна быть применена в данном 

конкретном случае. В отношении расследова-

ния дорожно-транспортных преступлений (да-

лее – ДТП) ситуация осложняется тем, что 

статья 264 УК РФ имеет бланкетный харак-

тер, поэтому для правильной квалификации 

необходимо вначале определить и оценить 

общественно-опасное деяние с точки зрения 

несоответствия требований, содержащихся 

в Правилах дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД), а также опреде-

лить какой вред здоровью был причинен в со-

ответствии с Медицинскими критериями 

определения степени тяжести вреда, причи-

ненного здоровью человека (далее – Меди-

цинские критерии). 

Эти два важных обстоятельства указывают 

на то, что в ходе расследования правоприме-

нителю для осуществления правильной ква-

лификации в ходе расследования ДТП необ-

ходимо привлечение специальных познаний 

в уголовное судопроизводство в форме про-

изводства судебной автотехнической экспер-

тизы и судебной медицинской экспертизы. 

Судебная автотехническая экспертиза при 

наличии необходимых исходных данных смо-

жет указать на то, какие с технической точки 

зрения присутствуют несоответствия дей-

ствий участников дорожного движения тре-

бованиям ПДД, находятся ли они в причин-

ной связи с последствиями ДТП. Судебная 

медицинская экспертиза предоставит важную 

информацию относительно тяжких послед-

ствий у участников дорожного движения 

и укажет на то, какие телесные повреждения 

ими были получены в момент ДТП и нахо-

дятся ли они в причинной связи с ДТП. 

Целью исследования является выявление 

и анализ правоприменительных проблем, воз-

никающих при квалификации нарушений 

ПДД и эксплуатации транспортных средств, 

и выработка предложений правопримени-

телю для решения выявленных проблем. 

В качестве рабочей гипотезы исследования 

предлагаем следующее утверждение: про-

блемы квалификации нарушения ПДД и экс-

плуатации транспортных средств могут быть 

установлены в результате анализа судебной 

практики по данной категории уголовных дел 

в части уяснения причин вынесения судами 

оправдательных приговоров. 

В период с 2014 по 2023 гг. из диссертаци-

онных исследований, касающихся данной 

темы, следует отметить работы М. В. Афана-

сьева, А. М. Зокиной, С. А. Комариковой, 

Д. В. Собина. В своих исследованиях авто-

рами изучались спорные вопросы квалифика-

ции нарушений ПДД и эксплуатации транс-

портных средств в современном, историче-

ском аспектах, рассматривался зарубежный 

опыт. Некоторые особенности квалификации 

были рассмотрены В. Л. Петровых, В. А. Куп-

цовым и А. Г. Маркеловым. Особенности 

квалификации при обоюдной вине в выше 

обозначенный период были рассмотрены 

В. В. Намнясевым и Д. С. Дядькиным, 

С. Б. Дядькиной. Признавая безусловную 

ценность проведенных исследований, счи-

таем, что для правоприменителя необходимо 

не только указать на имеющиеся проблемы 

квалификации, но и предложить, используя 

материалы судебной практики, пути решения 

выявленных проблем. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом настоящего исследования явля-

ются общественные отношения, возникаю-

щие в связи с совершением преступного нару-

шения правил дорожного движения и эксплу-

атации транспортных средств. 

Нормативную базу исследования состав-

ляют Уголовный кодекс Российской Федера-

ции; Правила дорожного движения Россий-

ской Федерации; Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации. Эмпириче-

скую базу исследования составляют матери-

алы судебной статистики и материалы судеб-

ной практики по результатам рассмотрения 

уголовных дел по статье 264 УК РФ; поста-

новления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации; авторский опыт по рассле-

дованию ДТП в должности следователя ОВД. 

Методологическую основу исследования 

составили: статистический метод (осуществ-

лен подсчет и проведена демонстрация коли-

чественных показателей, содержащихся 

в данных судебной статистики); формально-

юридический метод (осуществлен анализ 

и обобщение материалов судебной практики, 

выявлены проблемы квалификации); метод 

критического анализа (осуществлен анализ 

различных точек зрения авторов по пробле-

мам квалификации); метод правового моде-

лирования (осуществлена выработка предло-

жений по решению выявленных проблем). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предполагая, что проблемы квалифика-

ции нарушения ПДД и эксплуатации транс-

портных средств могут быть установлены 

в результате анализа судебной практики по 

данной категории уголовных дел в части уяс-

нения причин вынесения судами оправда-

тельных приговоров, обратимся к данным 

официальной судебной статистики. В период 

с 2018 по 2022 гг. по статье 264 УК РФ осуж-

дено 42 677 человек и оправдано – 89 человек 

(0,21 % от общего количества осужденных): 

2018 г. – 9 469 – 19 (0,2 %); 2019 г. – 9 066 – 

26 (0,29 %); 2020 г. – 7 698 – 12 (0,16 %); 

2021 г. – 8 074 – 19 (0,24 %); 2022 г. – 8 370 – 

13 (0,16 %) [1]. Несмотря на положительную 

статистику 2022 г., видно, что данный показа-

тель в течение анализируемого пятилетнего 

периода постоянно изменялся, но вместе 

с тем ежегодно оправдательные приговоры 

выносились органами судебной власти, а ква-

лификация органов предварительного рассле-

дования в судебном заседании не находила 

своего подтверждения. 

Для определения наиболее проблемных 

составов, с точки зрения квалификации и рас-

следования, обратимся к анализу судебной 

статистики по отдельным частям выше обо-

значенной статьи. В отношении распределе-

ния числа осужденных и оправданных по ча-

стям статьи 264 УК РФ в период с 2018 по 

2022 гг.: по части первой 18 099 человек 

осуждено – 33 человека оправдано (0,18 % 

от общего количества осужденных); по части 

второй – 6 565 – 5 (0,08 %); по части третьей – 

10 933 – 40 (0,37 %); по части четвертой – 

4 738 – 5 (0,11 %); по части пятой – 1 781 – 

8 (0,45 %); по части шестой – 561 человек 

осужден, оправданных нет [1]. Здесь мы ви-

дим, что наибольшее количество оправдан-

ных приходится на части третью и пятую, 

а наименьшее количество – на части вторую 

и четвертую статьи 264 УК РФ. По части ше-

стой статьи 264 УК РФ не было оправдано ни 

одного человека. Данные показатели свиде-

тельствуют об определенных упущениях в ра-

боте органов предварительного расследования 

при расследовании ДТП и органов прокура-

туры при осуществлении функции поддержа-

ния государственного обвинения. 

Так, обвиняемый по части третьей статьи 

264 УК РФ Ч. Р. Лукманов был оправдан су-

дом, поскольку «в рассматриваемом событии 

для водителя автомобиля ГАЗ-2705 г/н № рус 

Ч. Р. Лукманова перед началом совершения 

маневра «перестроение» на встречную по-

лосу проезжей части» и дальнейшим совер-

шении маневра «обгон» автомобиля КамАЗ 

отсутствовала объективная причина отка-

заться от маневра «обгон» автомобиля КамАЗ 

в виду отсутствия объективной возможности 

обнаружить опасность в виде встречно дви-

жущегося автомобиля Toyota Camry г/н 

№ рус с невключенными габаритными ог-
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нями и светом фар, аварийной светосигнали-

зации» [2]. По данному делу стороной обви-

нения были усмотрены виновные действия со 

стороны двух участников дорожного движе-

ния. Оба водителя на предварительном след-

ствии свою вину не признавали и приводили 

доводы, подтверждающие свою позицию. Все 

проведенные судебные автотехнические экс-

пертизы показали, что действия водителя ав-

томобиля Toyota Camry О. М. Алиева не соот-

ветствуют требованиям ПДД, в отношении 

водителя Ч. Р. Лукманова – только одна из че-

тырех судебных автотехнических экспертиз 

усмотрела несоответствие действий данного 

водителя требованиям ПДД. Проведенная 

в суде комиссионная автотехническая и транс-

портно-трасологическая экспертиза также 

подтвердила выводы трех судебных автотех-

нических экспертиз в отношении водителя 

Ч. Р. Лукманова. В этом случае уже на пред-

варительном следствии имели место сомне-

ния в виновности водителя Ч. Р. Лукманова, 

государственный обвинитель в ходе судеб-

ного заседания продолжал настаивать на ви-

новности водителя Ч. Р. Лукманова, однако 

выводы суда в полной мере сообразуются 

с имеющимися материалами дела. 

По мнению Д. С. Дядькина, важным ори-

ентиром при установлении причинно-след-

ственной связи является определение того, 

что «непосредственно деяние виновного лица 

со всей внутренней необходимостью законо-

мерно вызвало наступление соответствую-

щего преступного последствия» [3, с. 57]. 

Об особенностях установления причинно-

следственной связи рассуждает и М. В. Афа-

насьев, отмечая, что подобная связь будет 

установлена, «когда нарушение соответству-

ющих Правил предшествовало наступившим 

преступным последствиям и явилось обяза-

тельным условием их наступления» [4, с. 125]. 

На необходимость установления прямой 

причинно-следственной связи между дей-

ствиями водителя Е. Н. Бояркина и наступив-

шими последствиями в результате ДТП ука-

зывает суд, постановивший в отношении него 

оправдательный приговор: «Судом установ-

лено, что маневр поворота на нерегулируе-

мом перекрестке с главной дороги на второ-

степенную, Е. Н. Бояркиным был совершен 

с  соблюдением требований дорожных знаков 

и разметки, а также скоростного режима, без 

создания помех и угрозы безопасности до-

рожного движения. Нарушений правил до-

рожного движения с его стороны суд не 

усматривает, поскольку приходит к выводу 

о том, что Е. Н. Бояркин двигался на пере-

крестке с соблюдением п. 8.1 ПДД РФ, убе-

дился в безопасности маневра, заблаговре-

менно включил соответствующий сигнал по-

ворота и не мог предотвратить столкновение 

с автомашиной Audi A7, двигавшейся с яв-

ным, по убеждению суда, превышением ско-

рости и совершившей обгон в нарушение до-

рожной разметки (сплошной линии раз-

метки), с выездом на полосу, предназначен-

ную для встречного движения» [5]. Суд 

в своем решении настаивает на том, что 

в данном случае обоюдной вины водителей 

быть не может, поскольку на водителя 

Е. Н. Бояркина не может быть возложена обя-

занность прогнозировать опасные действия, 

не соответствующие ПДД со стороны иных 

участников дорожного движения. Для квали-

фикации обоюдной вины, как считает 

В. В. Намнясев, «необходимо детально иссле-

довать весь комплекс причин и условий, при-

ведших к последствиям, указанным в ст. 264 

УК РФ, с последующей квалификацией дей-

ствий (бездействия) каждого из сопричините-

лей вреда» [6, с. 113]. 

И действительно, если бы правопримени-

тели в выше обозначенных примерах осуще-

ствили более детальное исследование при-

чинно-следственной связи, проанализиро-

вали действия водителей Ч. Р. Лукманова 

и Е. Н. Бояркина с подобных теоретических 

позиций, то стала бы очевидной ошибка 

в квалификации до передачи данных уголов-

ных дел в суд. Поэтому в качестве первой 

проблемы квалификации может быть уста-

новлена следующая: сложность в установле-

нии причинно-следственной связи. Предло-

жения по решению данной проблемы также 

могут быть основаны на выше обозначенных 

примерах из судебной практики: 1) назначать 
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по уголовному делу судебную автотехниче-

скую экспертизу либо комиссионную авто-

техническую и транспортно-трасологиче-

скую экспертизу, с выяснением вопросов 

в отношении установления причинной связи 

с технической точки зрения между наруше-

нием ПДД и фактом ДТП; 2) допрашивать 

эксперта, давшего заключение, для разъясне-

ния вопросов установления причинной связи. 

Еще в одном оправдательном приговоре 

мы видим, что «по результатам дополнитель-

ной экспертизы (заключение эксперта 

№ 3/186) установлено, что причиной, по кото-

рой произошло смещение вала рулевой              

колонки в ее корпус (выпадение вала) стало от-

кручивание гайки, которая фиксировала руле-

вое колесо на валу рулевой колонки. Причиной 

же откручивания данной гайки стала неквали-

фицированная сборка рулевой колонки после 

проведения ремонтных работ. Определить, 

мог ли А. И. Абрамов при техническом обслу-

живании или контрольном осмотре обнару-

жить факт начала ослабления резьбового      

соединения (откручивание гайки), не предста-

вилось возможным. Неквалифицированную 

сборку рулевой колонки после проведения 

ремонтных работ А. И. Абрамов обнаружить 

не мог ни при техническом обслуживании,   

ни при контрольном осмотре автомобиля    

КамАЗ [7]. В этом случае суд опять же усо-

мнился в квалификации деяния стороной об-

винения исходя из результатов судебной ав-

тотехнической экспертизы. Была назначена 

дополнительная судебная автотехническая 

экспертиза, которая подтвердила обстоятель-

ства ДТП и исключила возможность обнару-

жить водителем А. И. Абрамовым техниче-

ской неисправности автомобиля при техниче-

ском обслуживании и при контрольном 

осмотре автомобиля. 

Именно на необходимости учитывать при 

квалификации особенности объективной сто-

роны настаивает и С. А. Комарикова, которая 

обязывает правоприменителя «исследовать 

поведение водителя, изучить характер допу-

щенных им нарушений правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспорт-

ных средств» [8, с. 170]. Здесь в качестве вто-

рой проблемы квалификации может быть 

установлена следующая: невыяснение всей 

совокупности действий, которые привели 

к ДТП. Предложения по решению данной 

проблемы: 1) выдвинуть версии в отношении 

тех действий, которые могли привести к ДТП; 

2) следственным путем проверить каждую из 

версий, при необходимости назначая по уго-

ловному делу судебную автотехническую 

экспертизу, с выяснением вопросов подтвер-

ждающих либо опровергающих выдвинутые 

версии. 

В другом оправдательном приговоре «со-

бранные по делу доказательства в их совокуп-

ности свидетельствуют о том, что виновность 

С. С. Караблина в произошедшем дорожно-

транспортном происшествии не доказана, по-

скольку его действия не создавали аварийной 

ситуации, не создавали помех другим участ-

никам движения, значение скорости движе-

ния автомобиля Ford Mondeo г/н №, указан-

ное в обвинительном заключении (не менее 

90 км/ч) никакими доказательствами не под-

тверждено, С. С. Караблиным в соответствии 

с п. 10.1 ПДД РФ приняты меры к предотвра-

щению ДТП (применено экстренное тормо-

жение)» [9]. В данном случае имеющаяся     

совокупность доказательств не позволила 

в судебном заседании достоверно установить 

виновность водителя С. С. Караблина и под-

твердить квалификацию, предложенную орга-

ном предварительного следствия: 1) не были 

представлены доказательства, подтверждаю-

щие наличие причинно-следственной связи 

между действиями водителя «А. А. Караб-

лина, не сумевшего остановить транспортное 

средство до обнаруженного им внезапно пре-

пятствия, и наступившими последствиями 

в виде произошедшего ДТП, в результате ко-

торого погиб ФИО12, а Потерпевшему № 2 

причинены тяжкие телесные повреждения»; 

2) «указанная в обвинении величина скорости 

(не менее 90 км/ч) не подтверждена доказа-

тельствами, собранными по уголовному 

делу»; 3) не была установлена обоснованная 

величина расстояния между автомобилем 

Ford и трактором К-701 в момент возникнове-

ния для С. С. Караблина опасности для дви-

жения; 4) не подтверждена доказательствами 

скорость движения трактора с прицепным 
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устройством; 5) в качестве исходных данных 

при проведении судебной автотехнической 

экспертизы «указан факт неподвижности трак-

тора в момент возникновения для С. С. Караб-

лина опасности для движения и не учтено 

расстояние, преодоленное трактором до ме-

ста столкновения» и др. 

С точки зрения В. Л. Петровых, преиму-

ществом должно обладать установление при-

чинной связи с технической точки зрения 

именно экспертным путем [10, с. 16]. Согла-

шаясь с данным мнением, считаем, что в ка-

честве третьей проблемы квалификации       

может быть установлена следующая: неуста-

новление достоверных исходных данных для 

судебной автотехнической экспертизы. Пред-

ложения по решению данной проблемы: 

1) провести консультацию с экспертом на 

предмет необходимого содержания исходных 

данных для назначения судебной автотехни-

ческой экспертизы; 2) следственным путем 

установить достоверные исходные данные 

и назначить судебную автотехническую экс-

пертизу. 

Оправдательный приговор может быть ре-

зультатом игнорирования стороной обвине-

ния доказательств стороны защиты и неопро-

вержения выдвигаемых ими версий. Так, «по-

зиция стороны обвинения о том, что Л. В. Куз-

нецов, управляя технически исправным авто-

мобилем марки «Тойота-Камри» с государ-

ственным регистрационным знаком У 004 ЕЕ 

21 рус, принадлежащим ему на праве частной 

собственности допустил переезд через пеше-

хода В. Л. Мулюкова, лежащего на проезжей 

части посередине полосы движения указан-

ного автомобиля, в результате чего В. Л. Му-

люков получил все имеющиеся у него повре-

ждения, опровергнута заключениями ком-

плексной автотехнической и судебно-меди-

цинская экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ – 

ДД.ММ.ГГГГ с и комиссионной судебно-ме-

дицинской экспертизой №-к от ДД.ММ.ГГГГ – 

ДД.ММ.ГГГГ» [11]. В судебном заседании 

были проведены комплексная автотехниче-

ская и судебно-медицинская экспертизы и ко-

миссионная судебно-медицинская экспер-

тиза, которые смогли выявить тот комплекс 

повреждений на теле потерпевшего, который 

был получен им в результате расследуемого 

ДТП. В дальнейшем повторная комплексная 

судебно-медицинская экспертиза установила, 

что данный комплекс повреждений на теле 

потерпевшего свидетельствует о причинении 

ему в результате ДТП вреда здоровью сред-

ней тяжести. 

В. А. Купцов и А. Г. Маркелов указывают 

на то, что при установлении причинной связи 

следует уделять внимание на установление 

тяжести вреда здоровью, причиненного 

именно в результате ДТП, поскольку сам со-

став статьи 264 УК РФ является материаль-

ным [12, с. 118–119]. Четвертой проблемой 

квалификации является сложность в установ-

лении причинной связи между ДТП и каждым 

телесным повреждением участника дорож-

ного движения. Предложения по решению 

данной проблемы: 1) выяснять у каждого по-

страдавшего участника дорожного движения 

обстоятельства получения им телесных повре-

ждений; 2) осуществлять изъятие одежды 

и обуви пострадавших; 3) назначать судебную 

медико-криминалистическую и судебную ме-

дицинскую экспертизы для выяснения вопро-

сов о связи телесных повреждений участника 

дорожного движения с данным ДТП. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования цель 

достигнута: выявлены и проанализированы 

правоприменительные проблемы, возникаю-

щие при квалификации нарушений ПДД 

и эксплуатации транспортных средств. 

По каждой выявленной проблеме были выра-

ботаны предложения правоприменителю. Учи-

тывая то, что мы ограничены рамками научной 

статьи, не претендуем на выявление исчерпы-

вающего перечня проблем квалификации. 

Первая проблема: сложность в установле-

нии причинно-следственной связи. Предло-

жения по решению данной проблемы: 

1) назначать по уголовному делу судебную 

автотехническую экспертизу либо комисси-

онную автотехническую и транспортно-трасо-

логическую экспертизы с выяснением вопро-

сов в отношении установления причинной 

связи с технической точки зрения между нару-

шением ПДД и фактом ДТП; 2) допрашивать 
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эксперта, давшего заключение, для разъясне-

ния вопросов установления причинной связи. 

Вторая проблема: невыяснение всей сово-

купности действий, которые привели к ДТП. 

Предложения по решению данной проблемы: 

1) выдвинуть версии в отношении тех дей-

ствий, которые могли привести к ДТП; 

2) следственным путем проверить каждую из 

версий, при необходимости назначая по уго-

ловному делу судебную автотехническую 

экспертизу, с выяснением вопросов, подтвер-

ждающих либо опровергающих выдвинутые 

версии. 

Третья проблема: неустановление досто-

верных исходных данных для судебной авто-

технической экспертизы. Предложения по ре-

шению данной проблемы: 1) провести кон-

сультацию с экспертом на предмет необходи-

мого содержания исходных данных для 

назначения судебной автотехнической экс-

пертизы; 2) следственным путем установить 

достоверные исходные данные и назначить 

судебную автотехническую экспертизу. 

Четвертая проблема: сложность в установ-

лении причинной связи между ДТП и каждым 

телесным повреждением участника дорож-

ного движения. Предложения по решению 

данной проблемы: 1) выяснять у каждого по-

страдавшего участника дорожного движения 

обстоятельства получения им телесных повре-

ждений; 2) осуществлять изъятие одежды 

и обуви пострадавших; 3) назначать судебную 

медико-криминалистическую и судебную ме-

дицинскую экспертизы для выяснения вопро-

сов о связи телесных повреждений участника 

дорожного движения с данным ДТП. 

Выдвинутая рабочая гипотеза была под-

тверждена в ходе исследования, предложен-

ная методологическая основа позволяет ис-

пользовать ее в рамках последующих иссле-

дований проблем квалификации различных 

категорий преступлений. 
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Аннотация. Предметом данной статьи является сравнительный анализ особенностей 

российской избирательной системы, используемой в настоящее время на региональных и му-

ниципальных выборах современной России, в первую очередь, с мажоритарной избиратель-

ной системой. При этом, на наш взгляд, отечественная практика мажоритарной избирательной 

системы не может сводиться к описанию ее «преимуществ» в виде «результативности», «пред-

метности» и «возможности проводить выборы в один тур». 

Актуальность проблемы связана с тем, что российская избирательная система на 

уровне субъектов Российской Федерации является уникальной, не имеющей аналогов в зару-

бежной практике, а работ, посвященных ее анализу, немного. В значительной мере это связано 

с недостаточным обобщением эмпирического материала, тем более что данные о двухступен-

чатом способе выборов, также проводимых в России на сайте Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации в разделе «Выборы, референдумы и иные формы прямого во-

леизъявления», не публикуются. 

В статье рассматривается влияние на избирательный процесс законодательных измене-

ний и решений Конституционного Суда Российской Федерации; выявлена взаимосвязь изби-

рательной системы с особенностями политического режима современной России. Согласно 

авторской научной гипотезе, существующая избирательная система в наибольшей мере под-

держивает существующий характер гибридного политического режима. Авторское предполо-

жение о существующем характере гибридного политического режима проверяется на примере 

состава представительных собраний трех субъектов Российской Федерации, и предоставля-

ются выводы. Состояние, когда политическая конкуренция «управляема», а избирательная   

система благоприятствует для лидирующего положения партии власти, называется электо-

ральной демократией. Именно сочетание демократических институтов современной России 

позволило партии власти сформировать большинство в законодательных органах в субъектах 

Российской Федерации. Завершается работа предложением об использовании оптимальной 

модели избирательной системы с учетом российской специфики. 

Ключевые слова: избирательное право, избирательная система, мажоритарная, пропор-

циональная, смешенная избирательная система, законодательные органы, политический ре-

жим, электоральная демократия 
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Abstract. The subject of the article is a comparative analysis of the Russian electoral system’s 

features currently employed in the Russian regional and municipal elections and the predominantly 

majoritarian electoral system. At the same time, in our opinion, the domestic practice of the majority 

electoral system cannot be reduced to describing its advantages, such as effectiveness, objectivity, 

and the ability to hold elections in a single round. 

The issue is relevant since the Russian electoral system at the level of the subjects of the 

Russian Federation is unique, with no similar systems in foreign practice. In addition, there are only 

a few studies devoted to the issue in question, mainly due to the insufficient generalization of empir-

ical data. Moreover, data on two-stage elections conducted in Russia via the website of the Central 

Election Commission of the Russian Federation in the section “Elections, referendums, and other 

forms of direct expression of will” is not published. 

The article considers the effect of legislative changes and decisions of the Constitutional Court 

of the Russian Federation on the electoral process. The interrelation between the electoral system and 

features of the current political regime in Russia is identified. According to the authors’ scientific 

hypothesis, the existing electoral systems mainly support the existing nature of the hybrid political 

regime. The authors’ idea of the existing nature of the hybrid political regime is tested on the example 

of members of representative assemblies of three subjects of the Russian Federation, with a conclu-

sion provided. Electoral democracy represents such a state when political competition is manageable 

and the electoral system is favorable for the dominant position of the party in power. The combination 

of democratic institutes in Russia today has allowed for the formation of the majority of parties in 

power in the legislative authorities of the subjects of the Russian Federation. In conclusion, the study 

suggests using an ideal model of the electoral system according to the Russian setting. 

Keywords: voting right, electoral system, majoritarian, proportional, mixed electoral system, 

legislative authorities, political regime, electoral democracy 

 

For citation: Romanchuk S. V., Bezugly R. V. Controversial aspects of electoral system on 

the example of the legislative authorities of the Tyumen Oblast. Surgut State University Journal. 

2023;11(3):142‒148. DOI 10.35266/2312-3419-2023-3-142-148. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Избирательная система многоаспектна и в 

науке понятие используется в зависимости от 

целей и задач исследования. В данной работе 

под избирательной системой подразумевается 

«совокупность правовых норм, определяю-

щих, каким образом итоги голосования изби-

рателей трансформируются в результаты вы-

боров» [1, с. 10]. Определение А. Е. Любарева 

позволяет наиболее полно раскрыть понятие 

«избирательная система» и включить все 

ее характеристики, о которых в настоящей ста-

тье пойдет речь далее. 

Применения различных вариаций избира-

тельной системы в России объясняет наличие 

аналитических исследований, посвященных 

«оптимальной» модели избирательной           
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системы, способствующей развитию полити-

ческой и партийной конкуренции, и отвечаю-

щей всем требованиям современного демо-

кратического государства. 

Особенность регионального уровня нахо-

дит свое выражение в том, что из двух уров-

ней государственной власти это наиболее 

близкий к населению уровень управления, 

предоставляющий гражданам большую часть 

общественных благ и услуг. Исследователи 

(С. А. Авакьян [2], А. А. Вилков [3], В. Е. Чир-

кин [4] и др.) обращают внимание на различ-

ные аспекты при использовании каждой раз-

новидности избирательной системы, в обо-

значенных выше условиях. 

Цель статьи – комплексный анализ взаимо-

связи избирательной системы и политиче-

ского режима Тюменской области на примере 

трех законодательных органов Тюменской 

областной думы, Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Думы Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Задачи исследования: 

1. Определить некоторые особенности из-

бирательной и партийной системы на регио-

нальном и локальном уровнях Тюменской об-

ласти. 

2. Оценить состояние партийного плюра-

лизма в Тюменской областной думе, Думе 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Думе Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В статье применялись общие для социаль-

ных наук методы: сравнительный анализ, ана-

лиз статистических данных, гипотетико-де-

дуктивный метод. В качестве инструмента 

интерпретации параметров избирательной 

системы использовалась оценка показателей 

партийного состава. Материалами для иссле-

дования стали статистические данные, пред-

ставленные на сайте ЦИК РФ [5]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время в период выборов 

в России применяются следующие избира-

тельные системы: 

1) мажоритарная система с одномандат-

ными округами; 

2) мажоритарная система с многомандат-

ными округами; 

3) пропорциональная система; 

4) смешанная система, сочетающая эле-

менты пропорциональной и одной из мажори-

тарных систем (как правило, системы с одно-

мандатными округами, но в отдельных реги-

онах применяются многомандатные округа); 

5) двухступенчатая система. 

В силу общих характеристик, а также спо-

соба подсчета голосов мажоритарную изби-

рательную систему с одномандатными и мно-

гомандатными округами при ее дальнейшем 

описании целесообразно объединить в одну 

и лишь в некоторых случаях отметить между 

ними особенное. 

Под преимуществами/недостатками изби-

рательных систем принято считать то, как из-

бирательная система отражает политические 

предпочтения избирателей, формирует пар-

тийный плюрализм и политическую конку-

ренцию, создает или ограничивает преобла-

дание одной партии в выборном органе. 

Иначе говоря, преимущество избирательной 

системы заключается в способности системы 

учитывать общественное мнение граждан как 

в процессе голосования на выборах, так и по 

ее результатам. 

К преимуществам мажоритарной изби-

рательной системы принято относить сле-

дующие: 

1. Высокая степень ответственности депу-

тата (-ов) перед избирателями. При мажоритар-

ной системе депутат имеет четкую привязку 

к территории, где он был избран, а у избирате-

лей появляется возможность обратиться лично 

или непосредственно с обращением к выбор-

ному лицу. Депутат может добиться высокого 

рейтинга только если будет взаимодейство-

вать с избирателями при обработке депутат-

ских наказов и/или руководствоваться мест-

ными интересами при принятии законов.       

Таким образом, депутат становится «вопло-

тителем интересов». 
2. Предоставление возможности участво-

вать в выборах беспартийным кандидатам. 
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В настоящее время «преимущество» не реа-
лизуется в полной мере по двум причинам. 
Первая причина – беспартийные кандидаты 
для выдвижения вынуждены проходить через 
сложную систему сбора подписей в свою под-
держку. Упрощение процедуры сбора подпи-
сей и/или введение избирательного залога 
позволит включить в выборы новых кандида-
тов. Вторая причина – принадлежность кан-
дидата к политической партии, при его вы-
движении как беспартийного. Данный факт 
обнаруживается при комплексном анализе 
биографических сведений о кандидатах в де-
путаты, действующих депутатах, в том числе, 
наличием принадлежности к фракции в вы-
борном органе. Список объективного кон-
троля изложенным не исчерпывается. 

Недостатком мажоритарной избиратель-
ной системы является следующее: 

1. Преимущество в виде «артикуляции ин-
тересов» (термин, предложенный Г. Алмон-
дом) в рамках выдвижения депутата от округа 
может быть недостатком при низкой явке из-
бирателей (менее 30 %). 

В этой связи мы также отмечаем отсут-
ствие института отзыва депутатов. Федераль-
ный закон [6] предусматривает возможность 
отзыва (ч. 1 ст. 24), но правоприменительная 
практика придерживается ограничительного 
толкования нормы, и, как следствие, сайт 
ЦИК РФ не содержит никаких сведений о го-
лосованиях по данному вопросу. Отмечая 
вклад в формирование избирательного законо-
дательства Российской Федерации, включая 
региональную законодательную и правопри-
менительную практику Тюменской области, 
Конституционный Суд Российской Федерации: 

1) признал соответствующим Конституции 
РФ вид и параметры избирательной системы, 
установленные применительно к выборам де-
путатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации (По-
становление КС РФ от 17.11.1998 № 26-П); 

2) признал соответствующим Конституции 
РФ переход от выборов к фактическому 
назначению Президентом РФ высших долж-
ностных лиц субъектов РФ (Постановление 
КС РФ от 07.07.2011 № 15-П); 

3) указал федеральному законодателю на 

необходимость установления критерия допу-

стимости использования пропорциональной 

избирательной системы на выборах в пред-

ставительные органы муниципальных обра-

зований (Постановление КС РФ от 07.07.2011 

№ 15-П); 

4) признал не соответствующим Конститу-

ции РФ пожизненное ограничение пассивного 

избирательного права в отношении граждан, 

осужденных когда-либо за совершение тяж-

ких и/или особо тяжких преступлений (Поста-

новление КС РФ от 10.10.2013 № 20-П) [7]. 

2. Чем больше кандидатов баллотируются 

на один депутатский мандат, тем меньше го-

лосов требуется для избрания. В таком случае 

депутатский мандат достается кандидату, по-

лучившему незначительное число голосов из-

бирателей в свою поддержку, в отдельных 

случаях сумма голосов избирателей, проголо-

совавших за других кандидатов, может пре-

вышать число, поддержавших «победителя». 

3. Основным актором электорального про-

цесса являются партии, выдвигающие канди-

датов. Мажоритарная система с одномандат-

ными округами не позволяет партиям конвер-

тировать рост предпочтений в рост числа 

мандатов, поскольку для победы нужно не 

только увеличить количество голосов, а одер-

жать победу над оппонентами. В результате 

изменение диапазона общественного мнения 

избирателей не влияет на распределение ман-

датов. 

Положительно выделяется мажоритарная 

система с многомандатными округами, поз-

воляющая конкурирующим политическим 

партиям и кандидатам претендовать на места, 

в том числе и на вторые, третьи. 

4. Формирование партийного плюрализма. 

Система с одномандатными округами при 

условии наличия только одной партии, спо-

собной проводить собрания большинством, 

имеет очевидные несовершенства, поскольку 

строится на принципе «победитель получает 

все» [4, с. 12]. Одномандатная система обла-

дает неоспоримыми преимуществами, прояв-

ляющимися в способности поддерживать до-

минирующее положение правящей партии. 
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Третья разновидность избирательной си-
стемы – пропорциональная, которая исполь-
зуется в следующих субъектах Российской 
Федерации: Республика Дагестан, Респуб-
лика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Республика Калмыкия, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия – Алания и Чеченская Республика [5]. 

В подходе А. В. Кынева [8] обозначены 
следующие преимущества и несовершенства 
применения пропорциональной избиратель-
ной системы: 

Преимущества пропорциональной избира-
тельной системы: 

1. Одновременно высокая степень вовле-
ченности в избирательный процесс и усиле-
ние роли политических партий в законода-
тельных органах. 

2. Независимость политических партий 
и депутатов (кандидатов в депутаты) от гу-
бернаторов и региональных элит. 

3. Пропорциональное соотношение голо-
сов и мандатов, что ограничивает в собрании 
доминирование одной партии. 

Недостатки пропорциональной избира-
тельной системы: 

1. Ограничение пассивного избиратель-
ного права кандидата на беспартийное выдви-
жение. 

2. Риск возникновения политических пар-
тий, которые с целью сохранения мест в со-
браниях не будут отражать интересы избира-
телей. 

3. К вышеизложенному А. Е. Любарев до-
бавляет: «К недостаткам пропорциональной 
избирательной системы обычно относят то, 
что она стимулирует чрезмерное партийное 
дробление, в том числе и фракционное дроб-
ление депутатского корпуса» [1, c. 332]. 

Четвертая разновидность – смешанная, 
с элементами пропорциональной избиратель-
ной системы, призванная разрешить недо-
статки мажоритарной и пропорциональной 
систем. Приведем подход А. В. Кынева, 
А. Е. Любарева и А. Н. Максимова, которые 
утверждают, что «и теоретические расчеты, 
и практика российских региональных выбо-
ров показывают, что данная система обеспе-
чивает получение партией-лидером абсолют-
ного большинства мандатов даже при ее под-
держке избирателями на уровне 35 %» [9, с. 46]. 

Введением законодателем практики при-
менения непрямых выборов (двухступенча-
той системы) можно выделить следующее: 

1. Состав в большинстве случаев является 
однопартийным. 

2. При формировании собраний по двух-
ступенчатой системе нет конкуренции между 
кандидатами от различных партий, поскольку 
результат выборов определяется уже сформи-
рованным в поселковых советах большин-
ством. 

3. Выборы по двухступенчатой системе не 
содержат в себе материальных издержек на 
организацию, проведению и подведение ито-
гов выборов через территориальные и участ-
ковые комиссии. 

4. Набор в состав депутатов регулируется 
решением администрации города или сель-
ского поселения. Положительным аспектом 
является то, что собрания формируются из 
глав поселений и представителей поселковых 
советов. 

Двухступенчатая система России не имеет 
прямых аналогов с зарубежным опытом. 
К примеру, в зарубежных странах, где есть 
институт выборщиков (США), волеизъявле-
ние осуществляется через непрямые выборы, 
но в России практика иная: население изби-
рает главу города/сельского поселения, 
а глава формирует состав представительного 
органа. Таким образом, даже непрямые вы-
боры являются формой прямого волеизъявле-
ния граждан, т. к. осуществляются выбор-
ными органами исполнительной власти, что 
изначально придает законодательной власти 
легитимность. 

В науке результаты выборов могут быть 
объяснены взаимным влиянием политического 
режима и избирательной системы [10–12].   
Так, в рамках суверенного, демократиче-
ского, правого и социального государства со-
четается элемент, который в политической 
науке называют электоральным авторитариз-
мом. По своей сущности электоральный авто-
ритаризм стремится, чтобы его принимали за 
либеральную демократию как внутренние, 
так и внешние акторы [13–15]. Для этого и су-
ществуют демократические элементы, но 
«режимная аномалия» использует такие ин-
ституты декоративно. Иначе обстоит дело 
в Российской Федерации. 
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Российский политический режим отвечает 

запросам общества на «сильную и стабиль-

ную» политическую власть: получая под-

держку от общества, политический режим 

способен удовлетворять социально-экономи- 

ческим требованиям общества. Вместе с тем 

между государством в лице региональной за-

конодательной власти и обществом суще-

ствует консенсус, выраженный в результатах 

голосования (таблица). 

Таблица 
Состав партий в законодательных органах  

Тюменская область 2016 г. 2021 г. 

1. Тюменская областная дума 1. ЕР – 42 
2. КПРФ – 3 
3. ЛДПР – 5 
4. СР – 2 

1. ЕР – 38 
2. КПРФ – 4 
3. ЛДПР – 4 
4. СР – 2 

2. Дума Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

1. ЕР – 29 
2. КПРФ – 4 
3. ЛДПР – 6 
4. СР – 1 

1. ЕР – 29 
2. КПРФ – 4 
3. ЛДПР – 2 
4. РППЗСС – 1 
5. СР – 1 

3. Дума Ямало-Ненецкого автономного округа 1. ЕР – 20 
2. КПРФ – 1 
3. ЛДПР – 2 
4. СР – 1 

1. ЕР – 19 
2. КПРФ –1 
3. ЛДПР – 1 
4. СР – 1 

Примечание: составлено на основании данных, полученных по [16–18]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Тюменской области депутатские ман-

даты распределяются по смешанной избира-

тельной системе, сочетающей элементы мажо-

ритарной и пропорциональной избирательной 

системы. Технологическая и социологическая 

оценка позволяет прийти к выводу об опти-

мальном распределении на мажоритарную 

и пропорциональную составляющую, кото-

рая позволяет избирателю голосовать за по-

литические партии и за кандидатов. Учтены 

и позиции той части электората, которая го-

лосует за кандидатов в депутаты в одноман-

датных округах, и при этом существует партий-

ная составляющая, которая через партийные 

бренды представляет избирателя. 
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