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ФИНАНСОВЫЕ ПУЗЫРИ КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимосвязи технологических 
революций и финансовых пузырей высокотехнологичных компаний как фактор выяв-
ления таких революций. Практика показывает, что возникающая волатильность 
биржевых индексов в высокотехнологичных секторах экономики не всегда может 
трактоваться как финансовый пузырь в рамках одной технологической революции. 
В научной литературе данный вопрос, включая прогнозирование базовой техноло-
гии новой технологической революции, недостаточно изучен. В результате иссле-
дования дано определение понятия «технологический финансовый пузырь», пред-
ложены направления развития методологии анализа таких пузырей и выявлены 
причины существенного падения доходности акций на фондовом рынке на примере 
высокотехнологического индекса NASDAQ Composite. В качестве методологии 
использовался статистический анализ динамики данного индекса во взаимосвязи 
с показателями доходности, свободного денежного потока и объемом венчурных 

1    Статья подготовлена по результатам НИР в рамках государственного задания Финансовому 
университету в 2021 г.
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инвестиций. Результатом исследования послужил список наиболее переоцененных 
отраслей сфер бизнеса США на фондовом и венчурных рынках. Для выявления при-
чинно-следственных связей возникновения технологического финансового пузыря 
был проведен сравнительный анализ современной ситуации с кризисом доткомов, 
изучены внешние факторы, влияющие на фондовый рынок. Эмпирические результаты 
исследования позволили доказать научную гипотезу об отсутствии пузыря на бирже 
высокотехнологичных акций NASDAQ, выявить сферы возможных будущих пузырей 
на основе анализа развития венчурного капитала как предпосылки новой технологи-
ческой революции. 

Ключевые слова: венчурный капитал; фондовый рынок; индекс NASDAQ; финан-
совый пузырь; единороги; инновации; технологическая революция 

UDC 330.101
DOI: 10.25688/2312-6647.2023.35.1.01

FINANCIAL BUBBLES AS A FACTOR IN THE EMERGENCE 
OF A NEW TECHNOLOGICAL REVOLUTION: 

DEVELOPMENT OF THE ANALYSIS METHODOLOGY2

Kochetkov Evgeny Pavlovich
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
kochetkove@mail.ru

Anisova Anastasia Sergeevna
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
Nastya.anisowa@yandex.ru

Gubliya Eliza Beslanovna
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
lizagubliya@icloud.com

Abstract. The article deals with the problem of the relationship between technological 
revolutions and financial bubbles of high-tech companies as a factor in identifying such 
revolutions. Practice shows that the emerging volatility of stock indices in high-tech sectors 
of the economy cannot always be interpreted as a financial bubble within the framework 
of one technological revolution. In the scientific literature, this issue, including forecasting 
the basic technology of a new technological revolution, has not been sufficiently studied. 
As a result of the study, a definition of the concept of a “technological financial bubble” 
is given, directions for the development of a methodology for analyzing such bubbles are 
proposed, and the reasons for a significant drop in stock returns on the stock market are 
identified using the NASDAQ Composite high-tech index as an example. As a methodology, 
a statistical analysis of the dynamics of this index was used in conjunction with indicators 

2    The article was prepared based on the results of research within the framework of the state task 
of the Financial University in 2021.
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of profitability, free cash flow and the venture investment market. The result of the study 
was a list of the most overvalued industries in the US business areas in the stock and venture 
markets. To identify the causes of the investigative links of the emergence of a technologi-
cal financial bubble, a comparative analysis of the current situation with the dot-com crisis 
was carried out, and external factors affecting the stock market were studied. The empirical 
results of the study made it possible to prove the scientific hypothesis about the absence 
of a bubble on the NASDAQ high-tech stock exchange, to identify areas of possible fu-
ture bubbles based on an analysis of the development of venture capital as a prerequisite 
for a new technological revolution. The article was prepared based on the results of research 
as part of the State assignment to the Financial University in 2021

Keywords: venture capital investment; stock market; NASDAQ index; financial bubble; 
unicorns; innovation; technological revolution

Введение

Актуальность. Современное развитие технологического финан-
сового сектора сопровождается лихорадкой стоимости активов: 
высокотехнологичные секторы финансового рынка (публичные 

и непубличные — венчурная индустрия) испытывают волатильность цен акти-
вов с образованием финансовых пузырей. При этом не всегда такую волатиль-
ность можно называть финансовыми пузырями, отличить факт возникновения 
которых от динамики развития стоимости актива — непростая задача. 

С одной стороны, формирование на биржевых рынках финансовых пу-
зырей — закономерный процесс саморегуляции рыночной экономики [3]; 
с другой стороны, появление финансовых пузырей в рамках технологического 
сектора — ключевой признак одного из этапов технологической революции 
в ходе циклического развития экономики. Идентификация технологических 
пузырей на финансовых рынках позволяет прогнозировать дальнейший ход 
текущей технологической революции, ее динамику, этап развития и перспекти-
вы новой такой революции, в том числе с точки зрения установления будущей 
базовой технологии, обусловливающей соответствующую революцию. 

Однако до настоящего времени вопрос признаков технологических финан-
совых пузырей не исследован до конца, особенно критичной становится ситуа-
ция, когда в ходе одной технологической революции наблюдается несколько 
инвестиционных бумов на финансовых рынках. Изучение базовых признаков 
технологических пузырей позволяет избежать ошибочных трактовок в части 
факта возникновения таких пузырей и определить границы технологической 
революции.

Обзор литературы и определение понятий. Сегодня достаточно под-
робно исследована природа финансовых пузырей и их различные виды (кре-
дитные, ипотечные и др. [2; 6]), большая часть таких исследований посвящена 
анализу влияния пузырей на макроэкономическую эффективность [18; 19; 13; 
15; 16]. Сущность финансового пузыря заключается в опережении цены актива 
его фундаментальной стоимости. Пузыри часто основаны на убеждении, что 
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цена актива будет продолжать расти. Люди платят больше, потому что они ожи-
дают продать дороже. Это убеждение еще больше повышает цены. Разделить 
показатели роста в период экономического подъема от спекулятивного пузыря 
достаточно сложно. Показателя количественного измерения пузыря также 
не существует, признаки пузырей установлены практикой: пузырь существует, 
когда показатели фондового рынка упали на 30–40 % в течение нескольких 
недель или месяцев [6].

В отличие от финансовых пузырей технологическим пузырям в научных 
иссле дованиях не уделяется достаточно внимания [16]. Сущность технологи-
ческих пузырей раскрывается через взаимосвязь между инновациями и фи-
нансовым рынком [17] и представляет собой, по сути, финансовые пузыри 
в технологическом финансовом секторе, когда технологические изменения 
влияют на изменение ожидаемой прибыльности и, соответственно, связи между 
инвестициями и ценами финансовых активов [13]. Установлено, что скачки цен 
на акции совпа дают с положительными инновациями в технологиях [6].

Самый известный факт возникновения технологических пузырей — кри-
зис доткомов, который достаточно подробно изучен в научной литературе [5]. 
Технологические пузыри играют ключевую роль в динамике цен акций нетех-
нологических компаний: рост цен акций технологических компаний подпиты-
вал скачок цен на акции в нетехнологических секторах экономики (соглас но 
наблюдениям, динамика увеличения индекса высокотехнологичного биржевого 
сектора NASDAQ вызывала цепной рост индустриальных секторов (про-
мышленный индекс Dow Jones Industrial [8], отраслевые индексы Standard 
and Poor (S & P) 500 [7]).

Одна из ключевых характеристик технологических пузырей — тесная 
связь с технологическими революциями. Теория технологических революций 
активно развивается в работах [9; 12], которые являются последователями тео-
рии длинных экономических циклов Кондратьева [1]. Согласно классическому 
определению Перес такая революция представляет собой смену технико-эко-
номических парадигм — совокупности институтов, определяющих устройство 
общества и экономики, изменяющихся под воздействием базовой технологии 
революции [18]. Есть другое определение технологической революции: стре-
мительное развитие всех отраслей и секторов экономики из-за распростране-
ния новых производственных процессов, обусловленных внедрением базовой 
технологии [21].

Важно отметить, что цикл развития технологической революции всегда тесно 
связан с циклическим развитием экономики: спаду в экономике предшествуют 
крупные технологические открытия [11] (об этом также писал Н. Конд ратьев). 
Исследования показывают, что перед самыми глубокими рецессиями в XX–
XXI веках в развитых странах всегда возникали периоды больших техноло-
гических инноваций и экономических преобразований (великая рецессия 
США 2007 года — бум информационных технологий, вылившийся в кризис 
доткомов; японский спад в 1990-х годах — рост микроэлектроники, Великая 
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депрессия США 1930-х годов — вторая промышленная революция) [10]. Та-
ким образом, исследование динамики технологических пузырей и революций 
представляет собой практическую ценность с точки зрения прогнозирования 
спадов в экономике.

Основная проблема теории технологической революции заключается в от-
сутствии инструментария прогнозирования и определения признаков такой 
последующей революции. Однако исследование взаимосвязи технологических 
революций и пузырей позволяет в том числе установить такие признаки. Дело 
в том, что согласно теории технологических революций К. Перес, возникно-
вение крупного технологического пузыря, в основе которого лежит базовая 
технология технологической революции, — вторая стадия развития техноло-
гической революции, суть которой заключается в работе финансового капита-
ла, обеспечивающего избыточное финансирование новой технологии. После 
этой стадии возникает эпоха золотого расцвета технологической революции, 
когда технология уже массово внедряется в промышленность (так называе-
мый промышленный капитал). Получается, что технологический пузырь — 
это не окончание технологической революции, а середина ее цикла развития, 
после которой начинается затухание технологической революции и отдача 
от технологии постепенно сокращается из-за ее повсеместного внедре ния. 
Установление признаков технологического пузыря позволяет в том числе 
определять тенденции окончания технологической революции и прогнози-
рования новой революции во взаимосвязи со спадами в экономике. Однако 
в науч ной литературе данное направление исследования не получило должного 
развития.

Актуальность, новизна и значимость. В 2022 году происходит один 
из самых значительных спадов мировой экономики, поэтому вопрос исследо-
вания технологического развития становится наиболее актуальным. С одной 
стороны, мы видим, что уже пройден золотой век пятой технологической 
революции, обусловленной развитием информационных-коммуникационных 
технологий (ИКТ) (так называемая эпоха цифровой экономики), в том чис-
ле пройден кризис доткомов — лопнувший технологический пузырь ИКТ. 
Тем не менее, по мнению многих аналитиков, в настоящее время возникает 
новый технологический пузырь. С точки зрения теории К. Перес, в рамках 
одной технологической революции не может быть несколько крупных пузы-
рей, поэто му, с другой стороны, ориентируясь на исследования ученых-футу-
рологов, можно предположить, что к 2021 году цикл эпохи ИКТ закончился 
и мы на пути к новой технологической революции. Однако стоит учитывать 
вероятную погрешность в цикличности, так как в связи с распространением 
технологий циклы могут сокращаться. Новизна исследования заключается 
в развитии методологии определения признаков технологических пузырей 
как одной из стадий развития технологической революции, на основе которой 
можно прогнозировать новые такие революции.
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Цель исследования — определить причины спадов в экономике и даль-
нейшее развитие технологической революции на основе анализа статистиче-
ской информации за 2000–2020 годы по венчурным инвестициям и высоко-
технологичному индексу NASDAQ на основе совершенствования методологии 
исследования технологических пузырей. Сформулируем гипотезу исследова-
ния: наблюдаемый в 2021–2022 годах стремительный рост цен акций техноло-
гических компаний не является финансовым пузырем пятой технологической 
революции и представляет собой коррекцию рынка в преддверии следующей 
такой революции.

Материалы и методы

Теоретической основой для исследования послужили различные научные 
публикации, посвященные развитию технологических революций, венчурным 
инвестициям и анализу деятельности публичных высокотехнологичных компа-
ний.

При проведении исследования использованы методы сравнительно-истори-
ческого анализа, сравнения и группировки, анализа средних и относительных 
величин, рядов динамики, корреляционный анализ, синтез и графический 
метод.

В качестве базовой методологии исследования технологических пузырей 
использовался традиционный подход на основе анализа динамики фундамен-
тального показателя курса акций «Цена/прибыль» (P/Е) на примере техно-
логического сектора нью-йоркской фондовой биржи NASDAQ [17]. В целях 
совершенствования методологии оценки технологических пузырей данный 
подход уточнен по нескольким направлениям.

Во-первых, мы исследовали динамику индекса NASDAQ Composite. Боль-
шую часть индекса составляют интернет-холдинги, производители электро-
ники и программного обеспечения. С 1971 года считается на основе средне-
взвешенных цен на момент окончания торгов. Индекс NASDAQ Composite 
уже демонстрировал падение рынка компьютерных и информационных тех-
нологий в 2000 году и хорошо отражает ситуацию «перекупленности» акций, 
то есть риски возникновения финансового технологического пузыря. 

Во-вторых, методология дополнена анализом свободного денежного по-
тока (FCF), который является одним из важнейших показателей оценки роста 
бизнеса, так как он учитывает фактические деньги на развитие компании. Если 
рост акций компании сопровождается увеличением свободного денежного по-
тока, то такой рост нельзя рассматривать как финансовый пузырь, поскольку 
он обеспечивается потоком ликвидности.

В-третьих, оценка доходности индекса NASDAQ проведена на основе 
трех показателей: прибыль компаний, P/E, дивидендная доходность.
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В-четвертых, в качестве технологического индикатора анализ финансовых 
пузырей дополнен исследованием динамики венчурных инвестиций. С одной 
стороны, фондовый рынок — следующая стадия развития технологических 
компаний после венчурной, поэтому выход таких компаний на биржу — ре-
зультат и следствие венчурных инвестиций, следовательно, отраслевая струк-
тура данных инвестиций всегда определяет лидирующие технологические 
направления на фондовом рынке. С другой стороны, развитие бума техноло-
гических компаний начинается именно со стадии венчурных инвестиций. 
На этой стадии инновационного цикла зарождаются новые технологии, кото-
рые могут стать базовыми в новой технологической революции.

В качестве источников данных использовалась информация по индексу 
NASDAQ, притоку инвесторов на биржу, динамике венчурных инвестиций, 
отчеты российских и международных организаций и ведомств. 

Результаты исследования

Проведено исследование динамики индекса NASDAQ Composite с 1987 года 
(рис. 1). В течение анализируемого периода наблюдаются два существенных 
бума инвестиций с максимальным значением (5132,52) 10 марта 2000 года 
и 1 декабря 2021 года с рекордным показателем 15 901,47. Пик 2000 года из-
вестен истории финансовых пузырей как «кризис доткомов», восстановление 
после которого происходило в течение 10 лет. В июне 2022 года с пикового 
значения индекс упал до 11 754,23 (свыше 26 %) и продолжает падать, что 
активно сигнализирует о пузыре на рынке. Но является ли падение индекса 
новым технологическим финан совым пузырем или мы наблюдаем значитель-
ную коррекцию рынка?

Для проведения статистического анализа динамики индекса NASDAQ 
Composite акции компаний, учитываемых в составе этого индекса, были раз-
делены по страновому признаку. Преимущественно в индекс входят акции 
компаний США (650), Китая (20), Израиля (17) и Канады (9). Остальные 
страны представлены 1–2 компаниями. Таким образом, можно утверждать, 
что результаты анализа преимущественно ориентированы на рынок США.

Далее проведена оценка доходности индекса NASDAQ на основе трех 
пока зателей: рост прибыли компаний, рост P/E, дивидендная доходность 
(рис. 2).

В 2019–2020 годах совокупная доходность индекса росла. Прежде всего 
это происходило за счет мультипликаторов, а не фундаментальных факторов. 
Прибыль компании и дивиденды не увеличивались, зато рост показывал ин-
дикатор P/E. Как правило, инвестиционную оценку компании целесообразно 
проводить по мультипликатору P/E, так как некоторые еще не завоевали воз-
можной доли рынка и находятся на этапе подъема бизнеса. Инвесторы верят 
в потенциал компании, и их не смущает переоценка мультипликатора. Данный 
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вывод позволяет доказать отсутствие корреляции между темпами падения 
индекса за год и мультипликатором P/E. Показатель корреляции равен 0,153.

3    Корреляционный анализ был проведен на основе двух показателей инвестиционной оценки 
акции: значения P/E и среднему значению изменения цены акции за год. Выборка состояла 
из 728 показателей акций, обращающихся на бирже NASDAQ. В итоге было получено зна-
чение корреляции 0,15, что означает слабую корреляцию и отсутствие взаимозависимости 
между показателями.

Рис. 1. Динамика индекса NASDAQ Composite за период 1984–2020 гг.
Источник: составлено авторами по данным: Котировки акций индекса NASDAQ Compo-
site [Электронный ресурс] // Портал Investing.com. URL: https://ru.investing.com/indices/nasdaq-
composite-components/2 (дата обращения: 15.05.2022).

Рис. 2. Динамика совокупной доходности NASDAQ
Источник: составлено авторами по данным: Котировки акций индекса NASDAQ [Электронный 
ресурс] // Сайт группы компаний Cbonds. URL: https://cbonds.ru/stocks/ (дата обращения: 15.05.2022).

Дивидендная доходность  Совокупная доходность

Рост P/EРост прибыли
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Однако мультипликатор P/E можно сравнивать с показателями опреде-
ленных отраслей, чтобы вовремя выявить финансовый пузырь и переоценку 
компании. Традиционно считается, что значения данного мультипликатора 
ниже 5 обозначают недооценку, а выше 20 — переоценку. Среднее значение 
мультипликатора P/E по всему американскому рынку — 20,9 [17]. На основе 
базы данных Cbonds найдем акции с P/E выше 20,9, то есть самые переоценен-
ные акции индекса (см. табл. 1).

Таблица 1
Ключевые показатели индекса NASDAQ Composite по сферам деятельности

Отрасль Количество 
акций

Среднее 
значение 

P/E

Среднее 
значение 

изменения 
индекса 

за последний 
год

Специализированная розничная торговля 20 32 –35
Товары длительного пользования 11 22 –35
Медицинское оборудование 27 114 –31
Телекоммуникационное оборудование 12 42 –29
Производство автотранспорта 11 42 –28
Прочее машиностроение и приборостроение 11 28 –26
Медиа 17 22 –25
Производство лекарств и биотехнологии 40 54 –24
Другие отрасли 25 50 –22
Страхование и перестрахование 20 74 –21
ИТ-сервисы и программное обеспечение 79 101 – 21
Финансовые рынки 15 62 –17
Полупроводники 37 38 –13
Недвижимость и фонды недвижимости 13 105 –13
Профессиональные услуги 21 43 –12
Оптовая торговля 14 30 –11
Прочие финансовые институты 17 65 –11
Производство продуктов и напитков 11 83 –7
Банки 176 14 –4

Источник: составлено авторами по данным: Котировки акций индекса NASDAQ [Электронный 
ресурс] // Сайт группы компаний Cbonds. URL: https://cbonds.ru/stocks/ (дата обращения: 15.05.2022).

В составе индекса превалируют компании банковского сектора (176), 
ИТ-сервисы и программное обеспечение (79) и производство лекарственных 
технологий (40). Наиболее переоцененными отраслями по мультипликато-
ру P/E являются акции следующих секторов: медицинское оборудование (114), 
ИТ-сервисы и программное обеспечение (101), недвижимость и фонды недви-
жимости (105). Больше всего за год упали акции розничной торговли и товаров 
длительного пользования — на 35 %. Это может быть вызвано ростом инфля-
ции и снижением покупательной способности в США. Годовая инфляция США 
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в 2021 году побила рекорд с 1982 года и достигла 7,9 %4. Из выборки мы можем 
сделать вывод, что падения в определенной отрасли не наблюдается. 

В качестве еще одного признака образования финансового пузыря рассмот-
рим показатель FCF — это объем свободных денежных средств за определен-
ный период, который остается после погашения всех необходимых расходов, 
выплат и капитальных затрат. В период кризиса доткомов в 1999–2001 годы 
у индекса значение FCF было отрицательным и составляло от –12 до –3 %. 
Технологические компании потерпели крах именно из-за отсутствия денежных 
средств.

Совокупный среднегодовой темп роста FCF индекса NASDAQ составляет 
9,4 % за период 2017–2021 годов; начиная с 2017 года индекс рос, незначитель-
ная корректировка в 9 % произошла в 2019 году и была вызвана пандемией ко-
роновируса (табл. 2). Однако в индекс входят высокотехнологичные компании, 
которые значительно увеличили свои доходы и свободный денежный поток 
в 2020 году на 27 %. В 2021 году произошло падение на 14 %, но денежный 
поток все еще положительный.

Таблица 2
Свободный денежный поток индекса NASDAQ, US GAAP 

(годовые значения)
Показатель / год 2017 2018 2019 2020 2021

FCF, млн долларов США 765,0 917,0 836,0 1 064 920,0
Изменение значения FCF за год, % 30 % 20 % –9 % 27 % –14 %

Источник: составлено авторами по данным официального сайта Московской биржи — 
www.moex.com (дата обращения: 13.03.2022).

Если сравнивать период 2022 года с кризисом доткомов, можно увидеть су-
щественное отрицательное значение свободного денежного потока в 2001 году 
(–224,723) и незначительное значение в 2021 году (–13,534) (см. рис. 3). Кроме 
того, сейчас у 90 % компаний наблюдается положительный FCF, а в 2000 году 
таких компаний было всего 65 %.

Таким образом, оценивая фундаментальные показатели индекса NASDAQ 
Composite, следует сделать вывод, что наиболее переоцененными сферами 
на рынке являются производство медицинского оборудования, ИТ, программное 
обеспечение и недвижимость. Рост индекса по данным направлениям первона-
чально сигнализирует о возникновении пузыря в этих сферах. Однако одновре-
менно мы видим незначительное падение значения FCF. 

Волатильность индекса NASDAQ Composite в настоящих условиях объяс-
няется рядом факторов: 1) рост неквалифицированных инвесторов; 2) низкая 
стоимость капитала; 3) рост количества первичных публичных размещений 
акций (IPO). Рассмотрим более подробно каждый фактор.

4    Котировки акций индекса NASDAQ [Электронный ресурс] // Сайт группы компаний Cbonds. 
URL: https://cbonds.ru/stocks/ (дата обращения: 15.05.2022).
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Рис. 3. Динамика значений FCF на бирже NASDAQ, %, по годам
Источник: составлено авторами по данным официального сайта Московской биржи — 
www.moex.com (дата обращения: 13.03.2022).

Рост неквалифицированных инвесторов. На рисунке 4 показаны три круп-
нейших брокера в США и данные по количеству открытых брокерских счетов 
за три года. 

Рис. 4. Динамика количества открытых брокерских счетов в США 
в миллионах счетов, по годам

Источник: составлено авторами по материалам годовых отчетов брокеров5

5    Fidelity Investments 2020. Annual Report Infographic [Electronic resourse] // Fidelity Investments. URL: 
https://www.fidelity.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/about-fidelity/Fidelity_Invest-
ments_2020_Annual_Report_Infographic.pdf (дата обращения: 15.05.2022); Fidelity Investments 
2021. Annual Report Infographic [Electronic resourse] // Fidelity Investments. URL: https://s2.q4cdn.
com/997146844/files/doc_news/2022/03/2021-Annual-Report-Infographic.pdf (дата обращения: 
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У каждого брокера за период пандемии значительно возросло количество 
открытых счетов и суммарно только по этим трем брокерам за два года на фон-
довом рынке появилось 36 миллионов новых счетов, что составляет около 10 % 
от общей численности населения США.

Большинство вновь прибывших частных инвесторов зачастую не обла-
дают необходимыми знаниями для торговли ценными бумагами. Эти люди 
пришли на фондовый рынок вследствие невыгодности банковских депозитов, 
для откры тия которых не требовалось специальных знаний и какого-либо ана-
лиза. Теперь же у них есть возможность инвестировать в десятки различных 
инструментов, каждый из которых обладает собственной спецификой, и в сот-
ни различных компаний, успех которых зависит от огромного количества 
факторов, оценить которые зачастую с трудом получается даже у профессио-
нальных аналитиков. Таким образом, отсюда вытекает одна из серьезнейших 
проблем — низкая финансовая грамотность частных инвесторов. Можно пред-
положить, что сработает естественный отбор и все инвесторы, обладающие 
недостаточными навыками для инвестирования, вскоре покинут рынок ввиду 
убытков, однако, учитывая масштабы данного сегмента, результаты такого от-
бора могут быть плачевными как для компаний, так и для государства, потому 
что возни кает пузырь.

Таким образом, при любом негативном информационном фоне возможно 
появление паники, выход частных инвесторов из данных активов и усиление 
дальнейшего падения котировок. С другой стороны, позитивный информа-
ционный фон может привести к значительному ажиотажу и раздуванию пузы-
ря, который в дальнейшем может лопнуть и нанести огромный вред как фондо-
вому рынку, так и экономике в целом.

Низкая стоимость капитала. Это обусловлено появлением свободных денег 
у населения от государства. В 2019 году в США действовала программа под-
держки населения во время пандемии, ФРС покупала активы с рынка, а ставки 
были на околонулевом уровне. Мягкая кредитно-денежная политика и низкие 
ставки по кредитам в США привлекали инвесторов вкладывать средства в ак-
ции технологических компаний, а не в безопасные государственные облигации. 
Американцы воспользовались низкими ценами на акции компаний, неквали-
фицированные инвесторы массово зашли на рынок, подняв мультипликаторы 
до исторических максимумов.

15.05.2022); 2020 Charles Schwab Annual Report [Electronic resourse] // The Charles Schwab 
Corporation. URL: https://content.schwab.com/web/retail/public/about-schwab/schwab_an-
nual_report_2020.pdf (дата обращения: 15.05.2022); United States Securities and Exchange 
Commission. Annual Report Pursuant [Electronic resourse] // The Charles Schwab Corporation. 
URL: https://content.schwab.com/web/retail/public/about-schwab/SEC_Form10k_2021.pdf (дата 
обращения: 15.05.2022); United States Securities and Exchange Commission. Annual Report 
Pursuant [Elect ronic resourse] // Robin hood Markets. URL: https://s28.q4cdn.com/948876185/
files/doc_financials/2021/q4/5da70128-0b89-456d-802a-047969b23ad9.pdf (дата обращения: 
15.05.2022).
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Рост количества IPO. Для дальнейшего рассмотрения динамики мирово-
го рынка акций оценим количество компаний, которые котируются на бирже 
(рис. 5). Исходя из полученных данных, можно также отметить долгосрочный 
растущий тренд, что говорит о росте количества IPO. С 2007 года происхо-
дит увеличение количества компаний, которые выходят на биржу. При этом 
в 2020 году тренд значительно увеличился.

Рис. 5. Количество котирующихся на бирже компаний в мире, по годам
Источник: составлено авторами по данным: World Federation of Exchanges. Statistics Portal. 
Report Generator. URL: https://statistics.world-exchanges.org/ReportGenerator/Generator (дата 
обращения: 13.03.2022).

Дополнительно проведем анализ динамики венчурных инвестиций. Бум 
IPO связан с ростом венчурных инвестиций. В 2021 году объем венчурных 
инвестиций составил 701,9 млрд долларов США, что является рекордом 
с 2014 года (рис. 6). 

Объем венчурных инвестиций в 2021 году был самым существенным 
за всю историю наблюдений как с точки зрения общей стоимости сделок, так 
и с точки зрения количества венчурных сделок, зарегистрированных во всем 
мире. Надежный инвестиционный климат венчурного капитала был частично 
отмечен рекордными уровнями инвестиций во многих странах, включая США, 
Канаду, Бразилию, Великобританию, Германию, Израиль, Ирландию и Индию. 
В первом квартале 2022 года мы видим нисходящий тренд венчурного инве-
стирования (см. рис. 6). Прежде всего он вызван геополитической ситуаций 
на рынке. Кризисы всегда негативно сказывались на объемах мировых венчур-
ных инвестиций. Например, кризис доткомов вызвал существенное падение 
величины венчурных инвестиций в мире, а особенно в США (рис. 7). 

Как бы парадоксально это ни звучало, но несмотря на совокупность мно-
жества факторов, которые привели к значительной неопределенности на рынке, 
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включая глобальные сбои в цепочке поставок, волатильность на рынках капи-
тала, рост инфляции и процентных ставок, глобальные венчурные инвестиции 
остались относительно на высоком уровне в первом квартале 2022 года (соста-
вил 70 % от уровня 2021 года).

С точки зрения отраслевой структуры венчурных инвестиций преобладают 
программное обеспечение, потребительские товары, услуги и коммерческие 
товары (см. рис. 8). 

Рис. 6. Динамика венчурных инвестиций в мире в 2014–2022 гг., 
млн долларов США, по годам

Источник: составлено по данным: Q1’22 Venture Pulse Report — Global trends [Electronic 
resourse] // KPMG International. URL: https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2022/04/q1-
venture-pulse-report-global.html (дата обращения: 07.05.2022).

Рис. 7. Динамика венчурных инвестиций в США, 
млрд долларов США, по годам

Источник: составлено по данным: Richter F. U.S. Venture Capital Funding Reaches Dot-Com 
Era Level. Jul 17, 2019. [Electronic resourse] // The Statistics Portal. https://www.statista.com/
chart/11443/venture-capital-activity-in-the-us/ (дата обращения: 07.05.2022).
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Рис. 8. Динамика венчурных инвестиций по отраслям, млрд долларов США
Источник: составлено по данным: Q1’22 Venture Pulse Report — Global trends [Electronic 
resourse] // KPMG International. URL: https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2022/04/q1-
venture-pulse-report-global.html (дата обращения: 07.05.2022).

При этом направления розничной торговли, оказание услуг лидируют 
по среднему показателю падения акций за год на фондовом рынке. 

Одновременно с количеством сделок и объемом увеличиваются и оценки 
стартапов. Средние показатели оценки стартапов в 2021 году на первона-
чальных стадиях оцениваются в 6 млн долларов США, на более ранних ста-
диях — в 9 млн долларов США, на показателях стадии роста — в 45 млн дол-
ларов США, на поздних стадиях — в 120 млн долларов США. Это на 23, 29, 
50 и 71 % больше соответственно, чем в 2020 году6.

Количество «единорогов» уже больше 1000, а их общая оценка — 
2,7 трлн долларов США; 316 компаний с оценкой в 1 млрд долларов США 
«родилось» за 261 день, то есть на этом промежутке в сутки появлялось бо-
лее 1,3 «единорога»7. Для сравнения: еще в 2015 году в мире насчитывалось 
всего 142 «единорога» с совокупной оценкой 122 млрд долларов США. Это 
означает, что их количество возросло примерно в шесть раз, а показатели 
оценки стоимости — в 23 раза.

Заключение

Таким образом, финансовый рынок в 2020–2021 годах переживал мировой 
бум, не оставив в стороне и венчурный рынок. Показатели высокотехнологичного 

6    Q1’22 Venture Pulse Report — Global trends [Electronic resourse] // KPMG International. URL: https://
home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2022/04/q1-venture-pulse-report-global.html (дата обра щения: 
07.05.2022).

7    Там же.
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индекса NASDAQ Composite находились на пике в конце 2021 года, при этом 
венчурные инвестиции также демонстрировали рекордный рост. При статисти-
ческом анализе по среднему значению мультипликатора P/E были выявлены 
наиболее переоцененные отрасли в индексе (медицинское оборудование, ИТ-
сервисы, программное обеспечение и недвижимость). Компании, разрабаты-
вающие программное обеспечение, также превалируют в венчурных инвести-
циях. Данный фактор вызывает высокие риски нарастания пузыря в отрасли 
ИТ-технологий. Кроме того, отрасли розничной торговли и производства, 
коммерческих и потребительских товаров в 2021 году в равной пропорции 
привлекли около 30 % от всех венчурных инвестиций, а в 2022 году показали 
самое большое падение на фондовом рынке, составляющее 35 %.

По результатам исследования доказана сформулированная научная гипо-
теза: падение венчурного и фондового рынков в 2022 году по своей природе 
не является технологическим финансовым пузырем. У индекса высокотехно-
логичных компаний NASDAQ Composite незначительное падение свободных 
денежных средств, а значит, ситуация может стабилизироваться. При этом 
падение объема венчурных инвестиций не является существенным. Наблю-
даемая волатильность рынка демонстрирует коррекцию после успешного 
двухлетнего роста, спровоцированного несколькими причинами: ростом не-
квалифицированных инвесторов на рынке, дешевыми деньгами благодаря 
мягкой денежно-кредитной политике США, ростом IPO и венчурного капитала 
до 2022 года. Однако уже сейчас можно видеть существенные риски вложения 
средств в переоцененную отрасль программного обеспечения. Учитывая конец 
бизнес-цикла, возможно, в ближайшем будущем именно от этой сферы бизнеса 
мы увидим радикальные инновации, ведущие к технологической революции. 
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Аннотация. Нефтегазовая промышленность — стратегически важный сектор нацио-
нальной экономики России, который вносит значительный вклад в пополнение россий-
ского бюджета и является основой стабильности и поступательного развития экономики 
страны в целом. Настоящая статья посвящена анализу состояния нефтегазовой отрасли 
России в условиях нестабильности фондовых рынков, пандемии коронавирусной инфек-
ции и оценке перспектив ее развития во времена перехода к зеленой энергетике. Кроме 
того, в работе дан сценарный прогноз относительно возможных цен на котировки акций 
ключевых нефтегазовых компаний. Согласно полученным в ходе исследования резуль-
татам, в нефтегазовом секторе неизбежна коррекция цен на акции, однако нефтегазовые 
компании будут пользоваться спросом у долгосрочных инвесторов. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль; нефтегазовые компании; зеленая энерге-
тика; волатильность фондового рынка; нестабильность; пандемия COVID-19; техни-
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Введение

Нефтегазовая промышленность — одно из ключевых направлений 
российской экономики на сегодняшний день. На территории РФ 
добывается примерно треть от всех мировых запасов природного 

газа. Добытые природный газ и нефть существенно опережают другие статьи 
экспорта и импорта России. 

Основное исследование

«Лукойл», «Газпром»,  «Газпром нефть»,  «Роснефть» — самые крупные 
и ликвидные компании нефтегазового сектора, обеспечивающие долгосрочное 
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развитие нефтегазовой промышленности России. В настоящее время благодаря 
этим компаниям решаются ключевые вопросы всего нефтегазового сектора 
в целом: реализация принципов экологической, управленческой и социальной 
ответственности (ESG); глобальное стремление к низкоуглеродному будущему; 
внедрение технологий возобновляемой энергии; повышение энергоэффек-
тивности и ресурсоэффективности; рациональное потребление имеющихся 
запасов и расширенное применение сырьевой базы нефтегазовой индустрии.

Компании, имеющие стабильно высокие показатели ESG, демонстри-
руют на текущий момент более высокие финансовые результаты, увеличивая 
в два раза доходность капиталовложений акционеров и в четыре раза маржи-
нальную прибыль. Если раньше традиционными факторами роста нефтегазо-
вых компаний были объемы добычи и технологии разработки нефтяных место-
рождений, то сейчас больший акцент смещается на цифровые технологии, 
которые обеспечат эффективное взаимодействие и оптимизацию непрерывной 
цепочки создания стоимости. Компании, внедряющие цифровые технологии, 
имеют вдвое большие темпы роста, чем те, которые сосредоточены лишь 
на добы че природных ископаемых [1; 7].

Важным фактором, влияющим на развитие нефтегазовой промышлен-
ности, является переход к экологически чистым видам деятельности. В крат-
косрочной перспективе предполагается переход к активам с более низким 
уровнем выбросов, а в долгосрочной перспективе — переход к водородной 
энергетике. Причем Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и техно-
логиями для лидерства в данном сегменте на мировом рынке [5; 6].

По данным на 2021 год, Россия — третья страна в мире по объемам добычи 
нефти. В мировом экспорте нефти Россия занимает второе место, опережая 
Ирак, США, Канаду, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других экспор-
теров. По уровню доказанных мировых нефтяных запасов Россия занимает 
седьмое место с добычей 80 млрд баррелей нефти в сутки. 

В структуре добычи нефти и газового конденсата преобладает компания 
«Роснефть» с долей 40 %, за ней следуют «Лукойл» с долей 14 %, «Газпром 
нефть» и «Сургутнефтегаз» с долей 11 % (рис. 1).

Важно учитывать, что нефтегазовая отрасль характеризуется циклично-
стью спроса и предложения на сопутствующее сырье. Поэтому при раннем 
экономическом росте капитализация компаний начинает увеличиваться благо-
даря мягкой монетарной политике, ускорению темпов инфляции и росту цен 
на нефть и газ, а при сворачивании экономики и жесткой монетарной политике 
будет наблюдаться спад финансовых показателей компаний. 

Рассмотрим более подробно фундаментальные аспекты роста капитализа-
ции самых ликвидных компаний и их возможные риски. 

«Роснефть» — крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация, которая 
включена в перечень стратегических предприятий России, и лидер в россий-
ской нефтяной отрасли. Помимо хороших фундаментальных показателей 
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имеет достаточно сильный долгосрочный драйвер роста: «Восток-Ойл». Этот 
арктический мегапроект сравним по потенциальному объему производства 
с «Лукойлом» и оценивается в 70 млрд долл. США без учета нескольких 
месторождений. Однако важно учитывать возможные риски инвестирова-
ния в «Роснефть». Стоит отметить высокую долговую нагрузку компании 
(долг / EBITDA = 2,18), что значительно выше, чем у остальных исследуемых 
компаний [2].

«Газпром» тоже является глобальной энергетической компанией с доста-
точно сильными фундаментальными показателями и устойчивым ростом ка-
питализации, причем за последний год стоимость компании выросла на 125 %. 
«Газпром» обладает исключительной монополией на экспорт трубопроводного 
газа в Европу, поэтому если зима будет холодной, а лето — жарким, то спрос 
на газ так и будет расти дальше. Газовый дефицит в Европе и возможный 
энергетический кризис дают дополнительные факторы роста акций компании. 
Также «Газпром» разрабатывает подходы к частичному переходу на водород-
ное топливо, внедряя принципы ESG, что благоприятно скажется на финансо-
вых показателях компании. «Газпром» в 2021 году запустил новый экспортный 
газопровод «Северный поток-2», который также является и будет являться 
стимулом роста капитализации компании [3].

«Лукойл» — крупнейшая нефтегазовая компания, на которую приходится 
около 1 % доказанных запасов нефти и 2 % мировой добычи нефти. Важным 
драйвером роста компании является продление сделки ОПЕК+, в которой 
утверждены темпы восстановления добычи нефти. Также дальнейший рост 

Рис. 1. Структура добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 г., %
Источник: составлено авторами на основе данных «Смарт-лаб» — smart-lab.ru (дата обраще-
ния: 03.11.2021).

«Роснефть» «Лукойл» «Газпром нефть» «Сургутнефтегаз» «Татнефть» Прочие
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капитализации компании возможен за счет постоянно растущего бизнеса, вы-
купа собственных акций, изменения дивидендной политики в пользу инвесто-
ров, по которой весь свободный денежный поток будет направляться на выкуп 
акций и дивиденды. 

«Газпром нефть» — компания, являющаяся одним из технологических ли-
деров нефтегазового сектора России. Важно отметить, что компания активно 
внедряет принципы ESG: на территории заводов уже установлены солнечные 
батареи. Как следствие внедрения ESG, ROE и ROA, компании показывают 
самые высокие значения среди анализируемых компаний и составляют 14,6 % 
и 7,2 % соответственно. Также запасы нефти у «Газпром нефти» в два раза 
превышают объем доказанных и возможных ресурсов у «Лукойла», а портфель 
геологоразведки по потенциалу и объему ресурсов сравним с «Восток Ойл» 
«Роснефти». Также мощным фактором для роста капитализации компании 
послу жит повышение ожидаемой дивидендной доходности в связи с измене-
нием дивидендной политики в благоприятную сторону для инвесторов1.

Таким образом, все исследуемые нефтегазовые компании имеют довольно-
таки сильные фундаментальные показатели. В период бурного восстановления 
после пандемии COVID-19 цены на энергоресурсы находятся на исторических 
отметках за последние годы, поэтому компании из-за эффекта низкой базы про-
демонстрировали блестящие финансовые результаты. Все они имеют достаточно 
низкую долговую нагрузку (Долг / EBITDA < 3), при этом довольно скромные 
показатели рентабельности активов и собственного капитала. Это объясняется 
большими инвестициями в новые проекты и ESG, которые еще не генерируют 
прибыли. Важно отметить, что даже при бурном росте цен на сырье, все компа-
нии остаются достаточно дешевыми по мультипликаторам стоимости. 

При рассмотрении компаний важно учитывать возможные риски для всего 
нефтегазового сектора. Все компании являются цикличными и зависят от цен 
на газ и нефтепродукты. Значительную часть их выручки составляют экспорт-
ные операции, поэтому при колебаниях обменных курсов валют к рублю 
они являются фактором валютного риска. На бизнес компаний могут повлиять 
процентные ставки на международном кредитном рынке, темпы инфляции 
и различные климатические и географические условия. Присутствует риск 
окупаемости дорогостоящих масштабных инвестиционных проектов и ввода 
альтернативных видов топлива, а также риски продолжения или усиления 
санкций со стороны США и ЕС.

Для прогнозирования будущих котировок акций построим трехфактор-
ные регрессионные модели для нефтегазовых компаний. В качестве зависи-
мой переменной рассматриваются котировки акций нефтегазовых компаний, 
в виде следующих факторов: котировки российского рыночного индекса РТС, 
котировки фьючерса на нефть Brent и курс доллара к отечественному рублю. 

1    Аналитика: обзор рынка и прогнозы [Электронный ресурс] // Финансовый портал «ФИНАМ». 
URL: https://www.finam.ru/international/imdaily/ (дата обращения: 14.10.2021).
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Исследование проводится на основе еженедельных котировок, взятых за послед-
ние пять лет. Регрессионная модель была построена с помощью статистического 
пакета для эконометрического анализа EViews (табл. 1).

Таблица 1
Результаты оценки коэффициентов регрессии

Сорта GAZP LKOH ROSN SIBN
Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob.

BRENT –0,3196 0,0089 16,7953 0,0000 2,5025 0,0000 1,9058 0,0000
DL 2,2928 0,0000 73,3203 0,0000 5,5384 0,0000 3,2336 0,0000
RTXI 0,1967 0,0000 4,1798 0,0000 0,1904 0,0000 0,2760 0,0000
C –193,3832 0,0000 –6394,49 0,0000 –346,1314 0,0000 –355,5797 0,0000

Источник: рассчитано и составлено авторами с помощью программы EViews на основе данных 
финансового портала «ФИНАМ» — www.finam.ru (дата обращения: 03.11.2021).

Все коэффициенты регрессии и свободный член в уравнении значимы на 1 % 
уровня значимости, что позволяет использовать коэффициенты для анализа 
и прогнозирования котировок акций нефтяных компаний. По результатам модели 
видна прямая зависимость между индексом РТС и котировками компаний: чем 
выше котировки у рыночного индекса РТС, тем выше котировки у компаний 
GAZP («Газпром»), LKOH («Лукойл»), ROSN («Роснефть»), SIBN («Газпром 
нефть»). Также наблюдается прямая зависимость между курсом доллара к рублю 
и котировками компаний: чем выше курс доллара, тем выше котировки рассмат-
риваемых компаний. Это объяснимо, так как у нефтегазовых компаний есть 
значительная валютная выручка, поэтому увеличение курса доллара выгодно 
сказывается на капитализации компаний. У всех компаний, кроме GAZP, имеется 
также прямая связь между фьючерсом на нефть и их котировками.

Проведем оценку уравнений регрессии, результаты представим в таблице 2.
Таблица 2

Оценка уравнений регрессии
Компании Prob(F-statistic) F-statistic A. R-squared

GAZP 0,0000 518,1363 0,8407
LKOH 0,0000 532,9585 0,8444
ROSN 0,0000 638,2531 0,8667
SIBN 0,0000 318,7267 0,7643

Источник: составлено авторами с помощью программы EViews на основе данных финансового 
портала «ФИНАМ»: URL: https://www.finam.ru/ (дата обращения: 03.11.2021).

Все уравнения регрессии значимы на любом уровне значимости, поэтому 
они могут использоваться не только для анализа данных, но и для прогнози-
рования будущих котировок. Также важно отметить, что уравнения имеют 
высокую объясняющую способность, так как 0,7 < Adjusted R^2 < 0,9. 

На основе полученных уравнений регрессии сделаем прогноз на месяц 
(27.10.2021) и на полгода (27.02.2022). Для этого предварительно необходимо 
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рассчитать будущие котировки индекса РТС, курса доллара к рублю и фью-
черса на нефть марки Brent с помощью сценарного прогноза. Реалистичный 
сценарий основывается на модели линейной регрессии, пессимистичный 
сценарий связан с возможной глубокой коррекцией на фондовом рынке и с на-
чалом жесткой монетарной политики государства. Позитивный сценарий 
предполагает отсутствие глубокой коррекции в ближайшие полгода и подраз-
умевает такой же стремительный рост, начавшийся в период восстановления 
после пандемии COVID-19. Также стоит учитывать, что в рассматриваемый 
период значения коэффициентов чуть занижаются моделью из-за пандемии 
коронавирусной инфекции, во время которой на российском фондовом рынке 
наблюдалось сильное падение капитализации всех компаний (табл. 3).

Таблица 3
Результаты сценарного прогноза факторных переменных в модель

Периоды RTXI DL Brent
real pessimistic positive real pessimistic positive real pessimistic positive

27.10.2021 1526,16 1449,86 1678,78 66,74 63,41 73,42 61,40 58,33 67,54
27.02.2022 1562,61 1484,48 1718,87 66,93 63,58 73,62 62,05 58,95 68,26
Источник: составлено авторами с помощью программы EViews на основе данных финансового 
портала Investing.com — ru.investing.com (дата обращения: 03.11.2021).

Имея все необходимые данные, найдем прогнозные значения котировок 
GAZP, LKOH, ROSN, SIBN, результаты представим в таблице 4. 

Таблица 4
Прогнозные значения котировок российских нефтегазовых компаний
27.10.2021 Real Pessimistic Positive

GAZP 240,22 218,54 283,58
LKOH 5909,47 5294,28 7139,87
ROSN 467,76 427,06 549,14
SIBN 398,48 360,78 473,88

27.02.2022 Real Pessimistic Positive
GAZP 247,60 225,56 291,70
LKOH 6086,28 5462,25 7334,36
ROSN 477,35 436,17 559,70
SIBN 410,38 372,08 486,97

Источник: составлено авторами с помощью программы EViews на основе данных финансового 
портала Investing.com — ru.investing.com (дата обращения: 03.11.2021).

Итак, построив регрессионную трехфакторную модель, можно сделать вы-
вод, что в ближайшее время на фондовом рынке, возможно, будет проис ходить 
довольно-таки сильная коррекция. Это объясняется следующими факторами: 
во-первых, экономика России достаточно перегрета после многочисленных 
вливаний, которые стимулировали восстановление деловой активности после 
пандемии; во-вторых, мягкая монетарная политика государства постепенно 



Отраслевая экономика и государственное регулирование 33

сменяется на жесткую путем повышения ключевой ставки Центральным бан-
ком РФ; в-третьих, так как нефтегазовая отрасль относится к цикличным секто-
рам экономики, то в ближайшее время ожидается снижение цен на нефть и газ. 
Однако высокие цены на природные ресурсы могут сохраняться еще неко торое 
время ввиду мирового энергетического кризиса 2021 года. 

Приведем прогноз движения цен акций ключевых компаний с помощью 
технического анализа в подтверждение прогнозов по регрессионной модели. 
У всех рассматриваемых компаний техническая картина примерно одинаковая, 
в связи с этим для анализа были выбраны компании «Газпром» и «Лукойл». 

На основе графического анализа «Газпрома» можно сделать следующие вы-
воды — дневной слом тренда находится на уровне 320 руб., объемный уровень 
накопления — на уровне 294 руб., и недельный уровень слома тренда — на уров-
не 273 руб., который является самым сильным уровнем поддержки. По индикато-
ру RSI наблюдается сильная перекупленность, поэтому велика вероятность кор-
рекции, к тому же акции росли практически без коррекции с октября 2020 года, 
что повышает вероятность коррекции. Так как невозможно предугадать глубину 
и продолжительность коррекции, инвесторам стоит покупать акции компании 
частями. Первой зоной покупки является дневной слом тренда в районе 320 руб., 
а следующая зона покупки находится на объемном уровне накопления в районе 
300 руб. Данный уровень совпадает с уровнем Фибоначчи 0,382 и круглой циф-
рой 300, которые являются дополнительными факторами к точке входа. Третьей 
зоной покупки является недельный слом тренда на уровне 274 руб., также дан-
ный уровень совпадает с уровнем Фибо наччи 0,5, который усиливает данный 
уровень поддержки. Однако такой исход маловероятен, так как для этого нужна 
более существенная коррекция на мировых финансовых рынках. 

На графике отмечены зоны покупок зелеными прямоугольниками и вероят-
ные движения цены (см. рис. 2).

Далее проведем технический анализ по «Лукойлу». Предыдущий цено-
вой максимум 2020 года находился на уровне 6825 руб., объемный уровень 
на копления — на уровне 6330 руб., и недельный уровень слома восходящего 
тренда — на уровне 6225 руб., который является самым сильным уровнем 
поддержки. Также недельным сломом тренда является объемный уровень 
на отметке 6000 руб. Акция входит в зону перекупленности по индикатору RSI, 
после достижения ценой верхней границы канала цена уходила в коррекцию. 
На основе этих факторов велика вероятность коррекции, и так как невоз-
можно предугадать глубину коррекции, стоит покупать частями. Первой 
зоной покупки можно считать уровень 6825 руб. от предыдущего историче-
ского максимума, следующая зона покупки — объемный уровень накопления 
в райо не 6330 руб. и недельный слом восходящего тренда на уровне 6225 руб. 
Третьей зоной покупки может быть объемный уровень недельного слома вос-
ходящего тренда на уровне 5925 руб., однако маловероятно, что цена достиг нет 
этого значения, потому что для этого необходима более существенная коррек-
ция на мировых финансовых рынках.
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Рис. 2. Технический анализ «Газпрома» с возможным движением цены
Источник: составлено авторами на основе графических данных платформы Tradingview — 
ru.tradingview.com (дата обращения: 03.11.2021).

Все вероятные движения цены отмечены на рисунке 3, зоны покупок указа-
ны зелеными прямоугольниками.

Рис. 3. Технический анализ «Лукойла»
Источник: составлено авторами на основе графических данных платформы Tradingview — 
ru.tradingview.com/ (дата обращения: 03.11.2021).
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Сделав прогноз на основе анализа графиков и индикаторов компаний, 
оценим текущее положение их котировок. По данным на 26.11.2021, цена 
акции «Газпрома» находится в пределах 320–330 руб., то есть первая цель 
коррекции по техническому анализу достигнута. Котировки «Лукойла» нахо-
дятся в пределах 6300–6500 руб. за акцию, то есть по «Лукойлу» достигнута 
вторая цель коррекции.

Таким образом, техническим анализом подтверждается прогноз коррекции 
котировок рассмотренных компаний по регрессионной трехфакторной модели. 
Проанализировав текущее положение котировок, можно сделать вывод, что 
снижение котировок происходит в рамках прогноза по техническому анали-
зу. Также стоит отметить, что остальные компании, «Роснефть» и «Газпром 
нефть», имеют аналогичную техническую картину и достигли коррекционных 
целей по модели и графическому анализу. 

Заключение

В исследовании проведен анализ состояния нефтегазовой отрасли России, 
комплекса фундаментальных и технических факторов основных нефтегазовых 
компаний («Лукойл», «Газпром», «Газпром нефть» и «Роснефть») и построен 
авторский прогноз их будущих котировок на основе модели регрессии и тех-
нического анализа. При этом следует отметить, что коррекционный прогноз 
по построенной модели регрессии по всем исследуемым компаниям подтверж-
дается техническим анализом.

Нефтегазовая отрасль в России — главный драйвер роста экономики стра-
ны в целом. Россия не должна снижать объем добычи нефтересурсов, чтобы 
слезть с нефтяной иглы, потому что такой подход только принесет убытки бюд-
жету страны. Необходимо вместо этого параллельно развивать другие отрасли, 
чтобы они по финансовым результатам превосходили сырьевой сектор и из-
менили структуру ВВП страны. Также приоритетным направлением для раз-
вития нефтегазовых компаний станет постепенное внедрение альтернативных 
видов топлива, так как у России имеются все необходимые производственные 
мощности и природные ресурсы. Из-за мирового энергетического кризиса 
в краткосрочной перспективе возможен небольшой рост капитализации нефте-
газовых компаний, однако ожидается, что следующий экономический цикл 
будет циклом развивающихся стран и при скорой смене цикла, нефтегазовые 
компании будут пользоваться спросом у долгосрочных инвесторов. Во время 
спада экономики и более глубокой коррекции на мировых финансовых рынках 
появляется хорошая возможность покупать нефте газовые компании в долго-
срочный портфель. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей системы финансирова-
ния сферы высшего образования в Российской Федерации и странах мира. Целью 
иссле дования является определение направлений дальнейшего развития финансо-
вой политики в рамках поддержки отечественных вузов в контексте их развития 
и повышения конкурентоспособности на международной арене. Были применены 
следующие методы исследования: сравнительный анализ, синтез, обобщение, метод 
экспертных оценок. Рассмотрены правовые и институциональные особенности функ-
ционирования бюджетной, смешанной и рыночной модели финансирования высших 
учебных заведений. Проведена оценка внедрения финансовых механизмов в сфере 
высшего образования в странах Европы, Азии и США. Исследованы особенности 
осуществления финансовой поддержки вузов Российской Федерации. В заключение 
сделан вывод о необходимости актуализации моделей финансирования в сфере выс-
шего образования, с продолжением реализации программ всесторонней поддержки 
отечественных вузов РФ, с целью удовлетворения текущих потребностей общества 
и спроса на рынке.
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Abstract. The article is devoted to analysis of financial system peculiarities in context 
of higher education in the Russian Federation and countries of the world. The study is 
aimed at search of further development directions in financial policy within the framework 
of domestic universities support in context of their development and increase of com-
petitiveness in the international arena. The following research methods were used: compa-
rative analysis, synthesis, generalization, method of expert estimation. The article consi-
ders legal and institutional features of functioning in context of bureaucratic, collegial 
and market financial models of higher educational institutions. Assessment of financial 
mechanisms introduction in the field of higher education European, Asian countries, and USA, 
is applied. The article studies peculiarities of Russian universities financial support. It con-
cludes that it is necessary to update financial models in the field of higher education, 
and to continue implementation of domestic universities comprehensive support pro-
grams in the Russian Federation, in order to meet current needs of society and market 
demand.
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Введение

Необходимость изучения эффективности системы финансирования 
высших учебных заведений приобретает все большее значение 
по ряду причин. Рост общественного спроса на высшее образование, 

глобализация и интернационализация системы высшего образования, призна ние 
необходимости повышения качества обучения так или иначе совпадают с финан-
совыми аспектами деятельности высших учебных заведений (вузов). Финанси-
рование является одним из важнейших элементов, определяющих всю систему 
высшего образования (как институциональную, так и качественную).
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Однако рынок суров: спрос ориентировал вузы на выдачу дипломов, невзирая 
на содержательные аспекты процесса самого образования, и вузы как рыночные 
субъекты, основанные на рыночных принципах, их выдавали [1].

Любая экономическая деятельность, включая и деятельность в сфере выс-
шего образования, невозможна без постоянного формирования и обновления 
финансовых ресурсов: доходов, накоплений и поступлений (заимствований). 
При этом обеспеченность вуза финансовыми ресурсами в большей степени, 
при прочих равных условиях, влияет на качество реализуемых образователь-
ных программ, проводимых научных исследований. Таким образом, перед 
вузами встает ряд принципиальных стратегических задач финансовой поли-
тики: как распределять ограниченные финансовые ресурсы, предоставляемые 
из бюджета публично-правового образования на выполнение государственного 
задания; какие правовые и финансовые механизмы являются оптимальными 
для достижения конечной цели высшего образования: обеспечение конкурен-
тоспособности выпускников отечественных вузов на национальных и глобаль-
ных рынках.

Теоретический и литературный обзор 
по проблематике исследования

Роль высшего образования в формировании экономики знаний в условиях 
цифровой трансформации обусловливает необходимость увеличения инве-
стиций в высшее образование. Кроме того, массовость высшего образования 
во многих странах вынудила людей, а также правительство инвестировать 
все больше средств в данную отрасль [6].

В мире существует консенсус в отношении того, что функциональная 
и институциональная структура системы высшего образования в глобальном 
масштабе является устойчивым социальным конструктом. Поэтому для обеспе-
чения эффективного функционирования национальных систем высшего об-
разования в состав модели государственной поддержки должны входить 
все направ ления деятельности университетов: обучение, наука и воспитание [2].

Существует много аргументов в пользу государственного финансирования 
высшего образования. В то же время специалисты, поддерживающие рыноч-
ный подход в данном направлении, выступают в пользу финансирования выс-
шего образования посредством домохозяйств [7]. Дискуссия о том, кто должен 
финансировать высшее образование, проистекает из его характера: является ли 
высшее образование общественным либо частным благом [10].

Высшее образование в той или иной степени приносит обществу пользу 
в силу связанных с ним позитивных внешних факторов. По своей сущности это 
считается общественным благом. Рыночные или побочные социальные выгоды 
от инвестиций в человеческий капитал (такие как патриотические чувства, 
поддержание демократических ценностей и соблюдение культурных норм) 
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хотя и изучаются исследователями в странах мира, но не поддаются количест-
венному измерению [8]. На наш взгляд, это обусловлено тем, что они носят 
оценочный характер.

Некоторые специалисты утверждают, что расходы на образование пред-
ставляют собой инвестиции, которые в будущем дают инвесторам опреде-
ленный доход на вложенный капитал и в конечном счете данная сфера спо-
собствует экономическому росту и производительности нации [12]. Согласно 
теории человеческого капитала, образование дает людям навыки, которые, 
в свою очередь, повышают их экономический потенциал: люди с высшим об-
разованием работают в более мощных с точки зрения производительности, 
экономических отраслях с высокой долей добавленной стоимости. В пользу 
данной теории можно привести аргументы, согласно которым инвестиции 
в образование постепенно увеличивают производительность и доходы чело-
века, что в итоге приводит к более высокому уровню экономического роста, 
как на национальном, так и на межнациональном уровне [11]. 

Социально-экономические аспекты, несомненно, превалирующие в кон-
тексте оценки роли высшего образования в различных сферах общественной 
жизни, обусловливают наличие различных методов и механизмов финансиро-
вания данной сферы.

Анализ действующих финансовых моделей 
высшего образования

Ученые и практики в области высшего образования, экономики, менед-
жмента предлагают модели финансирования системы высшего образова-
ния, включающие различные финансовые источники и методы, теоретиче-
ские концепции и рассуждения, определение преимуществ и недостатков, 
а также наличие взаимосвязи между государственным и частным финан-
сированием и его значимости. Таким образом, в зависимости от структуры 
источников финансирования и влияния субъектов финансирования на си-
стему высшего образования выделяют три основных типа финансирования 
высшего образования: бюджетную, смешанную и рыночную финансовые 
модели [14].

Бюджетная модель финансирования высшего образования основывает ся 
на принципе полного финансирования учебных заведений со стороны госу-
дарства. Таким образом, правительство и соответствующие министерства 
и ведомства, ответственные за реализацию стратегии высшего образования, 
оказывают прямое воздействие на деятельность вузов в контексте правового 
и финансового аспектов (включая внутреннюю структуру учреждения, состав 
факультетов, численность персонала, а также направления реализуемых обра-
зовательных программ, научных исследований и разработок). 
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В качестве ключевого преимущества бюджетной модели необходимо выде-
лить возможность государства полностью удовлетворить потребности общест-
ва путем обеспечения подготовки необходимых экспертов, контроля над их ко-
личеством, а также достижения высокого уровня качества образовательных 
программ и проводимых научных исследований [3].

Вместе с тем в настоящее время, с учетом требований и тенденций, уста-
новленных в сфере высшего образования, можно выделить следующие нега-
тивные аспекты бюджетной модели финансирования:

– ограничение автономии и академической свободы высших учебных 
заведений в силу высокого уровня централизации системы бюджетного финан-
сирования;

– сильную зависимость сферы высшего образования от политического 
курса государства.

Смешанная модель подразумевает преимущественно бюджетное финан-
сирование с наделением высших учебных заведений возможностью осуществ-
лять приносящую доход деятельность, посредством реализации платных об-
разовательных программ. В основном средства бюджета при данной модели 
финансирования будут составлять порядка 80 % бюджета учреждения [12].

Для достижения высокого уровня эффективности в рамках смешанной модели 
необходимо учитывать одновременно национальные, общественно-экономиче-
ские и вузовские цели, распределяя полученные финансовые ресурсы как с точки 
зрения реализации первоочередных образовательных программ и научных иссле-
дований, так и в контексте достижения высокого уровня конкурентоспособности 
учреждения на рынках образовательных услуг высшего образования [2]. 

Кроме того, данная модель предполагает, что вузы имеют право на полную 
институциональную автономию, особенно в процессах управления ресурсами 
(автономные учреждения) и их распределения, что, несомненно, оказывает 
положительное воздействие на уровень независимости, а значит, и качества 
обучения [3]. Преимуществом считается то, что все финансовые ресурсы 
(как выделенные государством, так и заработанные самими университетами) 
являются собственностью вуза, что также положительно влияет на вышеупо-
мянутые аспекты деятельности. 

Тем не менее, как показал наш анализ, реализация смешанной модели 
финансирования в высшем учебном заведении может привести к следующим 
отрицательным последствиям:

– риск повышения уровня независимости учебных заведений, нередко 
идущего вразрез с общественно-экономическими целями на национальном 
уровне, в силу стабильного финансирования со стороны государства, допол-
няемого значительным объемом финансовых ресурсов от частных источников 
(домохозяйств, корпоративного сектора экономики); 

– недостаточный уровень сотрудничества между экономическими едини-
цами и вузами. Более широкое участие представителей корпоративного сектора 



 

42 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА»

и домохозяйств в финансировании высшего образования свидетельствовало бы 
о большей социальной справедливости и более пропорциональном распреде-
лении инвесторов. К тому же посредством частных ресурсов становится воз-
можным повысить эффективность всей системы высшего образования, требуя 
надлежащего качества услуг и стимулируя конкуренцию вузов за реализацию 
образовательных программ (особенно магистерских), проведение определенных 
научных исследований, финансируемых корпоративным сектором, а также сту-
денческой активности и мотивации при поиске целевых стипендий или обуче-
ния, финансируемых по договорам с потенциальными работодателями.

Богатое разнообразие привлекаемых финансовых ресурсов в большей 
степени наблюдается в третьей модели финансирования высшего образова-
ния — в так называемой рыночной модели. Данная модель характеризуется 
не только возможностью получения доступа к альтернативным источникам 
финансовых ресурсов, но и необходимостью координации всех участников 
системы высшего образования: поставщиков академических услуг (лекторов 
и ученых), потре бителей услуг (студенты и их работодатели), государства, 
представляющего общественные интересы, — а также органов управления 
высшими учебными заведениями, которые отвечают за эффективное и качест-
венное функционирование высших учебных заведений.

Рыночная модель финансирования учреждений высшего образования соче-
тает получение средств из бюджетов и коммерческие доходы (предоставление 
образовательных услуг на платной основе), которые на практике составляют 
более 60 % от всего финансирования [13]. Одной из положительных характе-
ристик данной модели является рост конкуренции между игроками на рынке 
образовательных услуг высшего образования, она стимулирует вариативность 
стоимости обучения, соответствие требованиям рынка к качеству реализуемых 
образовательных программ. 

Однако многие авторы высказывают озабоченность относительно эффек-
тивности данной модели финансирования высшего образования, которую 
мы разделяем, поскольку она повышает степень риска стремления со стороны 
админист раторов высших учебных заведений получения краткосрочной при-
были в ущерб долгосрочным стратегическим целям в сфере национальной 
системы высшего образования. Также негативную роль здесь играет научно-
практическая ориентация учебных образовательных программ, дорогостоя-
щие образовательные программы с длительным сроком окупаемости могут 
стать непривлекательными для потенциальных студентов и работодателей, 
что в долгосрочной перспективе обусловит дефицит подготовки определенных 
специалистов для рынков. 

Для реализации образовательных программ высшего образования в Рос-
сийской Федерации вузам предоставляются субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания, однако вместе с бюджетным 
финансированием вузам дано право осуществлять приносящую доход деятель-
ность (например, за счет реализации платных образовательных программ). 
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Модель бюджетного финансирования вузов выстроена по принципу «деньги 
идут за студентом». В 2020 году в среднем на одного обучающего в системе 
высшего образования государство расходовало 393,3 тыс. руб. (в 2010-м — 
353,3 тыс. руб. в перерасчете на постоянные цены 2020 года) [5]. 

Однако данная модель финансирования имеет ряд принципиальных недостат-
ков. Поскольку финансирование вуза напрямую зависит от количества обучаю-
щихся, то отчислять неуспевающих студентов иногда не представляется возмож-
ным за счет и так скудных финансовых ресурсов образовательной организации.

Стоит сказать, что полный отказ от сферы бюджетного образования не-
возможен, поскольку полностью закроет возможность обучения творческой 
и талантливой молодежи, а также лиц из социально незащищенных категорий. 

При этом возврат к бюджетной модели финансирования, существовавшей 
в СССР, также невозможен в силу ее недостатков. 

В этой связи поиск новых моделей финансирования вузов, нацеленных 
не на количество обучающихся, а на качество образования и вклад каждого кон-
кретного вуза в систему образования страны, представляется особенно актуаль-
ным. При этом необходимо проанализировать как исторический оте чественный 
опыт, так и зарубежные практики. «Музыка та же, слова другие», — так отме-
чает сложившуюся ситуацию про советское образование и конкуренцию вузов 
ректор ВШЭ Никита Юрьевич Анисимов1.

Анализ финансовой политики высшего образования 
в странах мира: зарубежный опыт

Экономические затруднения, с которыми сталкивается организаторы си-
стемы высшего образования, финансируемой правительствами, запускают 
механизм расширения частного сегмента системы высшего образования.

Так, доля государственных средств2, выделенных на развитие системы 
высшего образования в целом в странах ОЭСР в 2020 году, составила 66 % 

1    «Музыка та же, слова другие». Ректор ВШЭ — про советское образование и конкуренцию 
вузов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Высшей школы экономики. URL: https://
www.hse.ru/news/expertise/663256590.html 

2    Первоначальная доля государственных, частных и международных расходов на образование 
представляет собой процентную долю от общего объема расходов на образование, приходя-
щуюся на государственный, частный и международный секторы или генерируемую ими до учета 
трансфертов. Первоначальные государственные расходы включают как прямые государственные 
расходы на образовательные учреждения и трансферты в частный сектор, так и трансферты 
из международного сектора. Первоначальные частные расходы включают плату за обучение 
и другие выплаты со стороны студентов / домашних хозяйств учебным заведениям за вычетом 
доли выплат, компенсируемых государственными субсидиями. Первоначальные международные 
расходы включают как прямые международные расходы на учебные заведения (например, иссле-
довательский грант от иностранной корпорации государственному университету), так и между-
народные трансферты правительствам.
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от общих расходов на сферу высшего образования. На домашние хозяйства при-
ходится самый большой процент расходов из частных источников (в среднем 
72 % в странах ОЭСР). Государственные трансферты на цели высшего образо-
вания обеспечивают финансовую поддержку частному сектору и состав ляют 
в среднем 8 % от общего объема расходов на высшие учебные заведения [9].

Как мы заметили, что за период с 2012 по 2018 год доля частных инве-
стиций в целом по всей системе образования постоянно увеличивалась. Так, 
наибольший прирост в сфере высшего образования в Великобритании за этот 
период составил (30 п. п.).

По данным на 2021 год, подавляющее большинство граждан различного 
возраста участвовали в широком спектре образовательных программ (высшего 
и дополнительного профессионального образования), предлагаемых все боль-
шим числом поставщиков образовательных услуг. В нынешних экономических 
условиях многие правительства испытывают трудности с выделением необхо-
димых ресурсов для удовлетворения этого возросшего спроса на образование 
только за счет бюджетных средств. 

Так, в странах ОЭСР некоторые руководители бизнес-предприятий, роди-
тели выражают озабоченность тем, что пропорция между государственным 
и частным финансированием может препятствовать поступлению потенциаль-
ных студентов в высшие учебные заведения. Вторые считают, что странам сле-
дует значительно увеличить государственную поддержку (в виде студенческих 
займов и грантов для студентов). Третьи поддерживают усилия по увеличению 
финансирования, предоставляемого корпоративным сектором [15].

Примечательно, что процент финансирования вузов из частных источников 
в значительной степени зависит от платы за обучение, взимаемой с обучающихся. 
Более 55 % общих расходов покрываются за счет частных источников в Австра-
лии, Корее, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах, Чили и Японии [9].

Необходимо отметить, что именно в сфере высшего образования процент 
расходов из частных источников финансирования существенно превышает 
долю государственного финансирования: так, в 2018 году в странах ОЭСР 
приблизительно 30 % всего финансирования в данной сфере приходилось 
на частные источники [9]. Данный показатель прямым образом коррелирует 
со стоимостью обучения в высших учебных заведениях. Например, в Ис-
ландии, Люксембурге, Финляндии, Норвегии, с достаточно низким уровнем 
стоимости обучения (по сравнению с другими странами ОЭСР), процент фи-
нансовых расходов из частных источников незначителен и составляет менее 
одной десятой от всего объема финансирования. Напротив, в таких странах, 
как Япония, Корея, Великобритания, США, Чили, в которых стоимость получе-
ния высшего образования высока, данный показатель составляет практически 
две трети от общего объема финансирования. 

Большая часть расходов в учебных заведениях — в среднем 91 % в странах 
ОЭСР — приходится на текущие расходы, из которых наибольшую долю зани-
мает вознаграждение и оплата труда персонала (68 %) [9].
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В целом страны ОЭСР выделяют в среднем 11 % от общих расходов на ка-
питальные расходы в инфраструктуру организации. Значительные различия 
по данному показателю наблюдаются в разных странах, причем более высокие 
показатели отмечаются в Латвии и Турции (более 15 %). В абсолютном выра-
жении в 2018 году средние текущие расходы на одного студента в эквивален-
те полного рабочего дня в странах ОЭСР составили около $ 11 000 в Греции 
и Турции и почти $ 23 000 в Люксембурге; в Колумбии и Италии данный по-
казатель составил менее $ 400. В среднем в странах ОЭСР расходы на выплату 
вознаграждения персоналу вуза за полный рабочий день в расчете на одного 
студента составили $ 10 600. За тот же период расходы на НИОКР в расчете 
на одного студента в эквиваленте полной занятости увеличились почти на 1 % 
в государственных учебных заведениях, в то время как в частных учебных 
заве дениях они несколько сократились [9].

В контексте особенностей реализации финансовой политики в сфере выс-
шего образования в странах мира, необходимо отметить, что значительная доля 
государственных расходов направляется непосредственно в учебные заведения, 
однако правительства также переводят средства в вузы посредством различных 
механизмов перераспределения (субсидирования студентов, домашних хозяйств 
и других частных структур посредством предоставления стипендий, грантов 
или займов).

Тем не менее в странах ОЭСР не существует единой финансовой модели 
распределения бюджетных средств для реализации программ высшего об-
разования [13]. Такой подход создает дополнительные трудности для доступа 
к обучению, поскольку более высокие частные расходы (за счет высокой стои-
мости обучения) могут удерживать студентов от выбора и получения высшего 
образования, особенно в странах с ограниченными механизмами финансовой 
поддержки со стороны государства и общества.

Реализация финансовой политики в сфере образования РФ

По сравнению с другими странами мира, в рамках российской систе-
мы высшего образования наблюдается нехватка финансовых ресурсов, что 
в значительной степени ограничивает ее возможности роста и дальнейшего 
развития. Доля государственных расходов на образование в Российской Феде-
рации с 2014 года по 2020 год не превышала 4 % национального ВВП страны. 
Данный показатель значительно ниже, по сравнению с расходами на выс-
шее образование в странах ЕС (где данный показатель составляет в среднем 
5 %) [16]. 

Государственные расходы на высшее образование в России составляют 
менее 1 %. Это сопоставимо со значениями показателя в Италии, Испании, Гер-
мании, Франции и Японии (0,9–1,2 %), однако на порядок ниже, чем в США, 
Великобритании, Канаде, Швеции, Республике Корея (1,4–2,5 %, см. рис. 1) [4].
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Рис. 1. Доля государственного финансирования в сфере образования 
(в % к ВВП по странам, 2017 г.) [4]

В последние годы Правительство РФ направляет бюджетные средства 
в среднем в 2,5 раза меньше на одного студента в системе высшего образо-
вания, по сравнению с европейскими странами. Данная тенденция оказы-
вает значительное влияние прежде всего на объем государственного финан-
сирования, выделяемого на содержание университетской инфраструктуры 
в России.

С 2013 по 2020 год реализовывался масштабный проект Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации «Проект 5-100». Целью 
проекта являлась максимизация конкурентной позиции группы ведущих рос-
сийских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и иссле-
довательских программ, в частности достижение рейтинга пяти отечественных 
университетов в 100 лучших. Общий объем государственного финансирования 
проекта составил 80,1 млрд руб., в том числе с 2016 по 2020 год — 51,1 млрд. 
Примечательно, что объем финансирования проекта в общем финансирова-
нии российской системы высшего образования с 2016 по 2019 год сократился 
с 4,5 до 2,9 %. 

Несмотря на положительную динамику развития вузов-участников 
«Проекта 5-100», основная цель реализации проекта так и не была достигнута.

Стоит отметить, что и сам проект отличался некоторой противоречиво-
стью. Так, всем вузам-участникам были установлены одинаковые цели, однако 
объем финансирования отличался значительными диспропорциями. По итогам 
реализации проекта объем финансирования ВШЭ (6,8 млрд руб.) и БалФУ, 
СФУ, ЮУрГУ (0,7 млрд руб.) разнился в 10 раз.

Текущие объемы бюджетного, и особенно коммерческого, финансирования 
высшего образования вызывают озабоченность; ученые, практики и политики 
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относят к главной проблеме сектора высшего образования отсутствие страте-
гии его развития3.

По оценкам аналитиков Государственной думы, в настоящее время оте-
чественные университеты испытывают нехватку квалифицированных кадров: 
так, по данным российского правительства, только 1 % выпускников универси-
тетов идут работать в университеты или научно-исследовательские институты, 
или учреждения, а количество студентов, получающих высшее образование, 
при этом снижается (табл. 1).

Таблица 1
Показатель численности студентов, обучающихся 
по различным программам высшего образования, 

по источникам финансирования в 2000–2020 гг. (тыс. чел.) [4]

2000 2005 2010 2019 2020 2021
Численность студентов 
на начало учебного года 4 741,4 7 064,6 7 049,8 4 068,3 4 049,3 4 044,2

В том числе обучающихся
За счет бюджетных 
ассигнований 2 802,0 3 002,7 2 619,8 1 890,1 1 904,6 1 934,6

В государственных 
и муниципальных 
организациях

2 802,0 3 002,7 2 619,3 1 883,3 1 896,6 1 925,7

В частных 
организациях … … 0,5 6,8 8,0 8,9

По договорам об оказании 
платных образовательных 
услуг

1 939,4 4 061,9 4 430,0 2 178,2 2 144,8 2 109,6

В государственных 
и муниципальных 
организациях

1 468,8 2 982,6 3 229,5 1 853,0 1 818,5 1 764,4

В частных 
организациях 470,6 1 079,3 1 200,6 325,2 326,3 345,2

Одной из причин этого выступает отсутствие конкурентоспособных зарплат 
в отечественных вузах, где профессорам платят значительно меньше, чем в универ-
ситетах большинства западных стран и даже Китая [16]. 

Так, среднемесячная заработная плата преподавателей высших учеб-
ных заведений России за 2021 год составила 101,2 тыс. руб., что соответст-
вует 3,7 тысячи долл. (согласно паритету покупательной способности рубля 
к доллару за 2021 год, установленному Росстатом (27,33 российских рубля 
за 1 доллар США)). 

3    Вячеслав Никонов указал на основные проблемы российской системы высшего образова-
ния. 16.09.2020 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации. URL: http://duma.gov.ru/news/49484/
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При этом средняя заработная плата всех преподавателей в США по всем 
типам организаций, реализующих программы высшего образования, состав-
ляет 8,7 тыс. долл. в год4, что в 2,3 раза превышает среднюю заработную плату 
преподавателей в России.

Тем не менее в РФ реализуется долгосрочный проект стратегической ака-
демической программы лидерства, направленный на оказание всесторонней 
(в том числе финансовой) поддержки российских университетов и научных 
организаций, который рассчитан на срок до 2030 года, — программа «Прио-
ритет–2030», в рамках которой будут принимать участие как частные, так 
и государственные вузы различного профиля. Основной целью проекта яв-
ляется значительное увеличение вклада отечественных вузов в достижение 
национальных целей развития страны5. 

Заключение

Анализ рассмотренных финансовых моделей высшего образования, а также 
сравнение зарубежного и российского опыта реализации финансовой поли-
тики в сфере высшего образования позволяет сделать вывод о том, что цели 
госу дарства и общества определяют дизайн моделей финансирования системы 
высшего образования. 

Бюджетная модель финансирования учреждений высшего образования 
имеет определенные ограничения по полноценному обеспечению финансо-
выми ресурсами каждого высшего учебного заведения. Кроме этого, соот-
ветствующие государственные органы создают различные административные 
рамки для вузов в том числе и в вопросах формирования финансовых ресурсов. 
Смешанная модель более прогрессивна по сравнению с бюджетной моде-
лью, но и она не предполагает полной академической и финансовой свободы 
вузов. Рыночная модель предоставляет все возможности администрациям 
вузов выстраивать рыночную модель высшего образования, ориентированную 
на клиентов в лице обучающихся и в лице работодателей. Безусловно, что 
вуз не должен полагаться только на один источник финансирования системы 
высше го образования: государственное финансирование [3].

Растущее разнообразие финансовых ресурсов является эффективным 
ответом на несоответствие между глобализацией и возможностью доступа 
к ка чественному высшему образованию. Сочетание различных механизмов 
в рамках действующих моделей финансирования сферы высшего образования 

4    The Bulletin of the American Association of University Professors. Summer 2022 [Electronic 
resourse] // American Association of University Professors. URL: https://www.aaup.org/issue/
summer-2022-bulletin

5    Программа «Приоритет–2030» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/
priority2030/
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способно обеспечить государству и обществу достижение гармоничных 
целей.

Примеры многих стран показывают, что достижение высокого уровня 
эффективности и качества в сфере высшего образования невозможно только 
за счет бюджетного финансирования. Поэтому более продуктивным мы счи-
таем постепенный рост частных инвестиций в сферу высшего образования, 
включая радикальный рост фондов целевого капитала в каждом вузе. 

Применение различных методов государственного и частного финанси-
рования системы высшего образования Российской Федерации определяет воз-
можные как положительные, так и отрицательные последствия. Но их внедре-
ние должно направить на гармоничное встраивание в инфраструктуру 
глобальной системы высшего образования. Выступая за большую роль част-
ного финансирования вузов, мы не отвергаем бюджетное финансирование. 
Напротив, бюджетное финансирование будет играть комплементарную функ-
цию, направленную на финансовую поддержку социально незащищенных 
групп населения и на привлечение к научно-исследовательской деятельности 
способной творческой молодежи, что также предусматривается программой 
«Приоритет–2030». 
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Аннотация. Целью исследования является анализ влияния санкций на социаль-
но-экономическое развитие регионов Уральского федерального округа (УрФО) 
и оценка угроз социальной сфере при сохранении санкционного давления. В ста-
тье приведены результаты исследования влияния санкций недружественных стран 
на социальную сферу регионов УрФО по итогам первого полугодия 2022 года. В пер-
вой части авторами представлено социально-экономическое положение регио нов 
УрФО в условиях нестабильности и санкций; во второй — проанализировано бюд-
жетное обеспе чение социальной сферы регионов УрФО. В работе сделан ряд вы-
водов о влиянии санкций на экономику регионов УрФО. Авторами выделены регио-
ны с наибольшими рисками от введения санкций: так, значительному негативному 
влиянию санкций по отраслевому признаку подвержены моноотраслевые обраба-
тывающие и добывающие регионы, по территориальному признаку — моногорода 
(в связи с проблемами градообразующих предприятий). В заключение представлены 
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Введение

За последние годы российская экономика столкнулась с комплексом 
внешних деструктивных факторов: пандемия коронавируса, нарас-
тающее санкционное давление недружественных стран, что обост-

рило проблемы внутри страны, связанные с дифференциацией социально-
экономического развития регионов, высоким уровнем неравенства в обществе 
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и пр. Новые санкции 2022 года оказали различное воздействие на отрасли 
экономики и регионы страны в силу имеющихся различий в уровне техноло-
гического, социально-экономического развития и вызвали необходимость вы-
работки различного рода мер с целью поддержки не только ведущих отраслей, 
но и тех сфер народного хозяйства, которые в силу различных причин (высо-
кая импортозависимость, низкая конкурентоспособность и пр.) слабо адап-
тируются к изменившимся условиям. В периоды кризисной нестабильности 
и неопределенности особое внимание требует социальная сфера, отражающая 
возможности населения в сохранении здоровья, обеспечения безопасности 
и поддержания достойного уровня жизни. На основе вышесказанного мож-
но констатировать, что проведение исследований в данной области является 
актуаль ным, а значимость полученных результатов обусловлена необходимо-
стью разработки направлений социально-экономического развития регионов, 
реализации концепции выхода экономики страны на траекторию уверенного 
роста.

Целью настоящего исследования является анализ влияния санкций на со-
циально-экономическое развитие регионов Уральского федерального округа 
(УрФО) и оценка угроз социальной сфере при сохранении санкционного давле-
ния.

Информационной базой исследования явились статистические данные 
Росстата, публичная информация правительств регионов УрФО. Исследование 
проводилось по данным за 2021–2022 годы. 

Для проведения исследования использовались методы логического анали-
за, общенаучные методы познания: научного измерения, наблюдения, анализа, 
синтеза и другие.

Методологической основой исследования послужил системный подход 
к анализу влияния санкционных ограничений на социально-экономическое 
развитие регионов, методы экономического анализа: сравнение, обобщение 
и др. 

Социально-экономическое положение регионов УрФО 
в условиях нестабильности и санкций

Вопросам экономических санкций посвящены работы многих авторов. 
Санкционное давление с точки зрения политического инструмента рассматри-
вается в ряде работ. Так, И. Н. Тимофеев [22] проводит анализ понятия эконо-
мических санкций как политической категории. В работе В. А. Силаевой [20] 
предпринята попытка систематизировать существующие подходы к концеп-
туализации базовых понятий, также рассмотрены основные научные споры 
о критериях и условиях эффективности санкционного давления. И. В. Соргу-
тов [21] рассматривает особенности, типологию и эффективность экономи-
ческих санкций.
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Выявлению особенностей влияния санкций на экономику Российской Фе-
дерации посвящены работы многих отечественных ученых: так, Ю. А. Деря-
бин [15] дает оценку влияния санкций на финансовое состояние страны, а в ра-
боте И. А. Аксенова [9] отражены отрасли экономики, которые больше всего 
пострадали от экономических санкций. Анализ структуры антироссийских 
санкций с точки зрения их цели и используемых инструментов представлены 
в работе М. В. Рукинова [19].

И. Д. Мацкуляк, Г. Н. Богачева, и Б. А. Денисов в своей работе [18] иссле-
дуют ряд аспектов перемены политико-экономических отношений, прояв-
ляю щихся в связи с санкционной политикой западных государств в адрес РФ. 
Процесс адаптации институциональной деятельности Банка России к между-
народным санкциям рассмотрен в работе Е. В. Балацкого, и Н. А. Екимо-
вой [10].

Работа В. Егорова и Н. Литвиновой [16] посвящена истории примене-
ния санкций со стороны западных держав по отношению к России. В работе 
рассмот рены ответные меры со стороны России на санкции западных госу-
дарств, применяемые в историческом прошлом и в наше время.

Также авторы рассматривают обратный эффект введенных санкций: так, 
С. В. Казанцев приводит оценку потерь, которые несут государства, объявив-
шие антироссийские санкции [17].

Влиянием санкций на экономику стран и регионов также занимаются 
многие зарубежные ученые, среди них: T. Besedeš, S. Goldbach, V. Nitsch [23], 
C. D. L. Carneiro, L. Apolinário [24], R. Connolly [25], J. Cranmer Skyler, 
T. Heinrich, B. A. Desmarais [26], M. Eriksson [27], G. Felbermayr, A. Kirilakha, 
C. Syropoulos, E. Yalcin, Y. V. Yotov [28], E. Hellquist, S. Palestini [29].

Наносимый внешним воздействием ущерб социальной сфере прояв-
ляется в динамике двух макроэкономических явлений: инфляции и безрабо-
тицы. При определении уровня инфляции ключевым показателем является 
индекс потребительских цен. В УрФО рост индекса цен с января по июнь 
(110,3 в 2022 году против 103,6 в 2021 году) отразился на потребительской ак-
тивности населения (см. табл. 1, 2), вызвав сокращение последней. Покупатели 
сокращают расходы на бытовую технику, мебель, одежду, стройматериалы, 
лекарства1. В среднем по России основной спад потребительской активности 
наблюдался в мае – апреле. 

По итогу первого полугодия 2022 года наибольшее значение Индекса 
потре бительских цен среди регионов УрФО наблюдается в Курганской облас-
ти. Среди федеральных округов максимальный уровень в Центральном ФО — 
112, минимальный уровень — в Уральском ФО — 109,9. 

1    Региональная экономика: комментарии ГУ. 2022. № 13. Июль [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/42167/
report_14072022.pdf (дата обращения: 01.09.2022).



 

56 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА»

Таблица 1
Индекс потребительских цен (на конец периода), % к декабрю предыдущего года

Территории 1 полугодие 
2021 года

1 полугодие 
2022 года

Темп роста 
1 полугодие 

2022 года 
к 1 полугодию 

2021 года

2021 год 
январь – 
декабрь 

(справочно)

Российская Федерация 104,2 111,4 107 % 106,7 
Уральский федеральный округ 103,6 109,9 106 % 107,5
Курганская область 104,1 111,5 107 % 109,0
Свердловская область 104,1 111,4 107 % 108,1
Тюменская область, 
   в том числе

103,0 108,2 105 % 106,0

   Ханты-Мансийский АО 102,9 107,8 105 % 105,5
   Ямало-Ненецкий АО 102,6 108,2 105 % 106,5
   Тюменская область без АО 103,4 108,6 105 % 106,8
Челябинская область 103,3 110,2 107 % 106,7

Источник: рассчитано по данным: Cрочные информации и справки по актуальным вопросам 
(по темам) [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm (дата 
обращения: 01.09.2022); Уральский федеральный округ: полгода в неопределенной динами-
ке / под общ. ред. Ю. Г. Лавриковой, В. В. Акбердиной, А. Ю. Усковой; Институт экономики 
УрО РАН. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2022. 104 с.

Таблица 2
Индекс потребительской активности*2

Территории На 30 июня 
2021 года

На 30 июня 
2022 года Темп роста

Российская Федерация 82 70 85 %
Уральский федеральный округ 86,7 63,5 73 %
Курганская область 89 74 83 %
Свердловская область 93 65 70 %
Тюменская область, 
   в том числе

– – –

   Ханты-Мансийский АО 85 57 67 %
   Ямало-Ненецкий АО 77 55 71 %
   Тюменская область без АО 92 64 70 %
Челябинская область 84 66 79 %

Источник: рассчитано по данным: Индекс потребительской активности в городах России 
[Электронный ресурс] // СберИндекс | Статистика. URL: https://sberindex.ru/ru/dashboards/
indeks-potrebitelskoi-aktivnosti (дата обращения: 01.09.2022).

*    Индекс потребительской активности показывает, много ли различных товаров и услуг опла-
чивают жители России. За значение индекса 100 приняты траты потребителей 30 декабря 
(самый активный день в году).
Индекс падает, если:
•  стало меньше онлайн- и офлайн-точек, где потребитель в течение дня делает покупки;
•  траты были сделаны в одинаковых категориях товаров и услуг.
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В первом квартале 2022 года прирост стоимости продуктов питания соста-
вил +25 % (см. табл. 3), обогнав тем самым темп прироста средней заработной 
платы работников социальной сферы и науки (+3,9 %, см. табл. 4), что, в слу-
чае сохранения тенденций в дальнейшем, может привести к значительному 
снижению реальных доходов населения и еще большему сжатию внутреннего 
спроса. 

Таблица 3
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания,3 

рассчитанного по среднероссийским нормам потребления (на конец периода), руб.**

Территории 1 квартал 
2021 года

1 квартал 
2022 года

Темп роста 
1 квартал 
2022 года 

к 1 кварталу 
2021 года

2021 год 
январь – 
декабрь 

(справочно)

Российская Федерация 4 712 6 013 128 % 5 235
Уральский федеральный округ 4 913 6 143 125 % 5 376
Курганская область 4 481 5 687 127 % 4954
Свердловская область 4 865 6 027 124 % 5286
Тюменская область, 
   в том числе

5 514 6 662 121 % 5951

   Ханты-Мансийский АО 5 674 6 825 120 % 6088
   Ямало-Ненецкий АО 6 032 7 198 119 % 6556
   Тюменская область без АО 5 128 6 267 122 % 5557
Челябинская область 4 596 5 953 130 % 5139

Источник: рассчитано по данным: Стоимость условного (минимального) набора продуктов 
питания [Электронный ресурс] // ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31481 (дата 
обращения: 01.09.2022); Уральский федеральный округ: полгода в неопределенной динами-
ке / под общ. ред. Ю. Г. Лавриковой, В. В. Акбердиной, А. Ю. Усковой; Институт экономики 
УрО РАН. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2022. 104 с.

В июне 2022 года по стоимости условного (минимального) набора продуктов 
питания УрФО занимал пятое место по стране среди других федеральных округов. 
Наименьшая стоимость условного (минимального) набора отмечена в Белгородской 
области Центрального ФО (5 151,15 руб.), наибольшая стоимость — в Чукотском 
автономном округе Дальневосточного ФО (13 235,26 руб.)2.4

Статистика рассматривает 12 категорий работников социальной сферы 
как совокупности отраслей, предприятий и организаций. В организациях го-
сударственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской 
Федерации за январь – март 2022 года максимального уровня заработная плата 
достигла в Ямало-Ненецком АО по категории «Врачи и работники медицинских 

**    В состав условного (минимального) набора продуктов питания включено 33 наимено-
вания продовольственных товаров. Данные о стоимости набора определяются в расчете 
на одного человека в месяц.

2       Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания [Электронный ресурс] // 
ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31481 (дата обращения: 01.09.2022).
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организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование» и составила 226 838,7 руб., минимального уровня — 
в Респуб лике Ингушетия по категории «Педагогические работники организаций 
дополнительного образования детей» в размере 21 970,8 руб.35В абсолютном 
большинстве регионов России (83 региона) средняя заработная плата работников 
социальной сферы и науки в организациях государственной и муниципальной 
форм собственности увеличилась в первом квартале 2022 года, по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года. Однако по отдельным категориям работни-
ков социальной сферы наблюдалось снижение в уровне заработной платы. Так, 
уровень оплаты труда педагогических работников образовательных организаций 
общего образования снизился в первом квартале 2022 года, по всем регионам 
УрФО (снижение составило от 1,2 до 8 %), динамика отражена в таблице 4.

Таблица 4
Средняя заработная плата работников социальной сферы и науки 

в организациях государственной и муниципальной форм собственности, руб.

Территории 1 квартал 
2021 года

1 квартал 
2022 года

Темп роста 
1 квартал 
2022 года 

к 1 кварталу 
2021 года

2021 год 
январь – 
декабрь 

(справочно)

Российская Федерация 53 306,8 56 438,7 106 % 58 309,6
Уральский федеральный округ 64 761,1 67 301,0 104 % 69 212,9
Курганская область 37 864,9 40 862,5 108 % 41 754,3
Свердловская область 49 532,7 53 324,9 108 % 54 050,6
Тюменская область, 
   в том числе
   Ханты-Мансийский АО 84 186,6 88 319,7 105 % 92 341,5
   Ямало-Ненецкий АО 127 284,3 128 560,8 101 % 130 108,2
   Тюменская область без АО 59 888,0 59 634,9 99,6 % 63 276,7
Челябинская область 44 027,4 47 200,8 107 % 48 479,5

Источник: рассчитано по данным: Итоги федерального статистического наблюдения в сфере опла-
ты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь – март 2021 года. 
[Элект ронный ресурс] // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ZjwPmkdP/itog-
monitor01-21.htm (дата обращения: 01.09.2022); Итоги федерального статистического наблюдения 
в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь – 
март 2022 года [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-
monitor_05-22.htm (дата обращения: 01.09.2022); Уральский федеральный округ: полгода в неопре-
деленной динамике / под общ. ред. Ю. Г. Лавриковой, В. В. Акбердиной, А. Ю. Усковой; Институт 
экономики УрО РАН. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2022. 104 с.

3    Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников социальной сферы и науки за январь – март 2021 года. [Элект ронный ресурс] // Росстат. 
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ZjwPmkdP/itog-monitor01-21.htm (дата обращения: 
01.09.2022); Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 
категорий работников социальной сферы и науки за январь – март 2022 года [Электронный 
ресурс] // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor_05-22.htm
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Неблагоприятное соотношение темпов роста доходов населения и тем-
пов роста цен на продовольственные товары снижает покупательную способ-
ность населения, что в перспективе может привести к дальнейшему снижению 
спроса.

Снижение потребительского спроса отмечается также на услуги кинотеатров, 
что привело к наибольшему падению оборота среди всех компаний сферы услуг. 
В Челябинской области сократили свою работу более 10 % кинозалов, что привело 
к снижению доходов кинотеатров на 60 % в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, а также к вынужденному сокращению персонала4.6Кроме этого, 
действие санкций распространилось на кинопроекционное оборудование, которое 
не производится в России. В целях поддержки индустрии в Свердловской обла-
сти региональные власти предоставили кинотеатрам осво бождение от платежей 
по нало гу на имущество за I–III кварталы 2022 года5.7

Улучшение эпидемиологической ситуации в стране и одновременные 
ограничения туристических направлений за рубеж оживили внутренний спрос 
и поддержали оборот общественного питания — в УрФО прирост оборота 
за первое полугодие составил 13,2 % (см. табл. 5). 

Таблица 5
Оборот сферы общественного питания (рестораны, кафе и бары)

Территории
1 полугодие 2022 года

млн руб. в % к I полугодию 
2021 года

Российская Федерация, млрд руб. 1006,9 101,4
Уральский федеральный округ 99 665,4 113,2
Курганская область 2082,6 102,5
Свердловская область 29 316,0 116,5
Тюменская область, 
   в том числе

46 316,2 105,8

   Ханты-Мансийский АО 18 395,4 100,5
   Ямало-Ненецкий АО 11 596,4 120,1
   Тюменская область без АО 16 324,4 103,2
Челябинская область 21 950,6 125,3

Источник: рассчитано по данным: Социально-экономическое положение России. Январь – 
июнь 2022 года. М., 2022. 295 с. [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/osn-06-2022.pdf (дата обращения: 01.09.2022); Уральский федеральный 
округ: полгода в неопределенной динамике / под общ. ред. Ю. Г. Лавриковой, В. В. Акберди-
ной, А. Ю. Усковой; Институт экономики УрО РАН. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 
2022. 104 с.

4    Кинотеатры в регионах начали переходить на работу в выходные дни или закрываться.  
[Элект ронный ресурс] // ТАСС. 2022. 13 июня. URL: https://tass.ru/ekonomika/14893893 (дата 
обращения: 01.09.2022).

5    Митчина А. Свердловские кинотеатры освободили от налога на имущество. 14 июля 2022 г 
[Электронный ресурс] // Главные новости Урала и Сибири — УралПолит.Ru. URL: https://
uralpolit.ru/news/sverdl/14-07-2022/259350 (дата обращения: 01.09.2022).
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В сегменте ресторанов перспективы восстановления спроса оцениваются 
участниками рынка по-разному — главным образом из-за роста цен на про-
дукты питания (значительно подорожали блюда с рыбой и говядиной) и вы-
нужденного сужения ассортимента. Рестораторы активно ищут отечественных 
поставщиков, но некоторые позиции приходится выводить из меню. Кроме 
того, ранее большинство заведений этого класса закупало продукты с отсроч-
кой платежа, а теперь они вынуждены работать по предоплате8.

В июне 2022 года в среднем по России безработица составила 0,9 %, что 
на 0,7 п. п. ниже предыдущего года (см. табл. 6).

Таблица 6
Уровень зарегистрированной безработицы, п. п.

Территории Июнь 
2021 года

Июнь 
2022 года

Темп роста 
1 полугодие 

2022 года 
к 1 полугодию 

2021 году
Российская Федерация 1,6 0,9 56 %
Уральский федеральный округ 1,5 0,8 53 %
Курганская область 2,8 1,3 46 %
Свердловская область 1,9 1,0 53 %
Тюменская область, 
   в том числе

1,1 0,5 45 %

   Ханты-Мансийский АО 1,1 0,4 36 %
   Ямало-Ненецкий АО 1,0 0,4 40 %
   Тюменская область без АО 1,1 0,6 55 %
Челябинская область 1,3 0,9 69 %

Источник: рассчитано по данным: Социально-экономическое положение России. Январь – июнь 
2022 года. М., 2022. 295 с. [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/osn-06-2022.pdf (дата обращения: 01.09.2022); Уральский федеральный округ: полгода 
в неопределенной динамике / под общ. ред. Ю. Г. Лавриковой, В. В. Акбердиной, А. Ю. Усковой; 
Институт экономики УрО РАН. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2022. 104 с.

В УрФО наименьшее значение безработицы, по данным Росстата отмечает-
ся в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (0,4 %). 
Сле дует отметить, что наибольшим рискам увеличения структурной безра-
ботицы подвержены регионы: 1) моноспециализированные — Челябинская 
область (риски связаны с нестабильностью и ограничением экспорта метал-
лургической продукции, выстраиванием новых логистических цепей); 2) до-
бывающие — Тюменская область, ХМАО, ЯНАО (риски связаны с нестабиль-
ностью и ограничением экспорта нефтегазовой продукции, выстраиванием 
новых логистических цепей); 3) аутсайдеры по социально-экономическому 

6    Региональная экономика: комментарии ГУ. 2022. № 13. Июль [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/42167/
report_14072022.pdf (дата обращения: 01.09.2022).



Отраслевая экономика и государственное регулирование 61

положению — Курганская область (риски связаны в целом с нестабильностью 
в стране). Социальная сфера особенно уязвима в моногородах, где экономиче-
ский кризис способен вызвать массовую безработицу.

Следует отметить также и то, что нарастающее санкционное давление 
и его последствия носят отложенный характер. Так, более глубокий спад рос-
сийской экономики в 2022 году предполагался в условиях более жесткого при-
менения санкционного режима и более медленной перестройки производст-
венно-логистических цепочек. 

Бюджетное обеспечение социальной сферы регионов УрФО

При возникновении рисков и угроз устойчивости социальной сферы эко-
номики государство выступает гарантом в выполнении социальных обяза-
тельств перед населением. Главный источник финансирования социальной 
сферы субъектов РФ является консолидированный бюджет региона. Расходы, 
предусмот ренные региональным бюджетом на социальную сферу, демонст-
рируют потенциал региона в области поддержания высокого уровня жизни 
граждан в условиях экономической нестабильности.

На социальную сферу отводится весомая доля расходной части региональ-
ных бюджетов: в среднем 67 % по УрФО в 2022 году. Лидерами по этому пока-
зателю являются Ханты-Мансийский АО (77 %), Свердловская область (74 %) 
и Челябинская область (73 %). Значительную долю в расходах на социальную 
сферу занимают расходы на образование и социальную политику.

Расходы областных бюджетов регионов УрФО на социальную сферу распре-
деляется по следующей функциональной структуре:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
2. Образование. 
3. Культура, кинематография. 
4. Здравоохранение. 
5. Социальная политика. 
6. Физическая культура и спорт. 
По величине расходов бюджета лидером в УрФО является Свердловская 

область (см. табл. 7), однако в расчете расходов бюджета на душу населения 
Ямало-Ненецкий АО занимает первое место (493,94 тыс. руб/чел), а Челябин-
ская область — последнее со значением 75,07 тыс. руб/чел.

В 2022 году во всех регионах УрФО сумма бюджетных расходов на социаль-
ную сферу была увеличена, по сравнению с 2021 годом. Однако в четырех 
регионах доля данных расходов в общих расходах бюджета была снижена 
(см. табл. 8). 

В расчете на душу населения наибольшая сумма расходов в 2022 году отво-
дится в бюджете Ямало-Ненецкого АО — 293,38 тыс. руб/чел, наименьшая — 
в Курганской области — 51,04 тыс. руб/чел.
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Таблица 7
Всего расходы бюджетов, млн руб.

Территории 2021 год 2022 год
Темп роста 
2022 года 

к 2021 году
Уральский федеральный округ 1 359 650,89 1 541 424,33 113 %
Курганская область 64 053,7 70 142,50 110 %
Свердловская область 318 840,1 341 177 107 %
Тюменская область, 
   в том числе

767 907,15 873 466,38 114 %

   Ханты-Мансийский АО 275 952,70 285 478,40 103 %
   Ямало-Ненецкий АО 246 281,35 272 713,28 111 %
   Тюменская область без АО 245 673,10 315 274,70 128 %
Челябинская область 208 849,94 256 638,45 123 %

Источник: рассчитано по данным: [1–8; 11–14].

Таблица 8
Расходы на социальную сферу, млн руб.

Территории 2021 год 2022 год
Темп роста 
2022 года 

к 2021 году

Доля 
в общих 
расходах 

за 2021 год

Доля 
в общих 
расходах 

за 2022 год
Уральский 
федеральный округ 929 247,93 1 038 149,69 112 % 68 % 67 %

Курганская область 40 890,80 41 113,70 101 % 64 % 59 %
Свердловская 
область 229 604,30 251 298,30 109 % 72 % 74 %

Тюменская область, 
   в том числе

501 764,16 559 406,43 111 % 65 % 64 %

    Ханты-Мансийский 
АО 211 042,70 219 390,30 104 % 76 % 77 %

    Ямало-Ненецкий 
АО 151 489,06 161 982,23 107 % 62 % 59 %

    Тюменская 
область без АО 139 232,40 178 033,90 128 % 57 % 56 %

Челябинская область 156 988,67 186 331,26 119 % 75 % 73 %
Источник: рассчитано по данным: [1–8; 11–14].

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) в среднем по УрФО 
составляют 7 % от общей суммы расходов бюджета (см. табл. 9). 

ЖКХ выполняет важнейшую роль в жизнеобеспечении населения. Наи-
большая сумма расходов на ЖКХ в расчете на душу населения в Ямало-Не-
нецком АО — 86,85 тыс. руб/чел, что почти в 25 раз превосходит аналогичное 
значение в бюджете Курганской области (3,48 тыс. руб/чел).
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Таблица 9
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, млн руб.

Территории 2021 год 2022 год
Темп роста 
2022 года 

к 2021 году

Доля 
в общих 
расходах 

за 2021 год

Доля 
в общих 
расходах 

за 2022 год
Уральский 
федеральный округ 97 640,02 103 429,23 106 % 7 % 7 %

Курганская область 2 765,80 2 804,60 101 % 4 % 4 %
Свердловская область 15 765,20 15 258,00 97 % 5 % 4 %
Тюменская область,
   в том числе

68 093,40 71 096,10 104 % 9 % 8 %

    Ханты-Мансийский 
АО 14 946,10 14 006,10 94 % 5 % 5 %

    Ямало-Ненецкий 
АО 46 824,10 47 950,30 102 % 19 % 18 %

    Тюменская область 
без АО 6 323,20 9 139,70 145 % 3 % 3 %

Челябинская область 11 015,62 14 270,53 130 % 5 % 6 %
Источник: рассчитано по данным: [1–8; 11–14].

Государственная финансовая поддержка образования играет важнейшую 
роль в развитии образовательной системы, обеспечивая поддержку в направле-
нии соответствия мировым тенденциям. В регионах УрФО в 2022 году предус-
мотрено увеличение расходов на образование по сравнению с прошлым годом 
(см. табл. 10), прирост в среднем составляет 11 %.

Таблица 10
Расходы на образование, млн руб.

Территории 2021 год 2022 год
Темп роста 
2022 года 

к 2021 году

Доля 
в общих 
расходах 

за 2021 год

Доля 
в общих 
расходах 

за 2022 год
Уральский 
федеральный округ 300 882,60 334 130,29 111 % 22 % 22 %

Курганская область 12 675,80 14 875,40 117 % 20 % 21 %
Свердловская область 80 369,00 88 979,60 111 % 25 % 26 %
Тюменская область, 
   в том числе

157 927,35 175 456,99 111 % 21 % 20 %

    Ханты-Мансийский 
АО 81 547,20 86 507,60 106 % 30 % 30 %

    Ямало-Ненецкий 
АО 39 290,95 45 114,39 115 % 16 % 17 %

    Тюменская область 
без АО 37 089,20 43 835,00 118 % 15 % 14 %

Челябинская область 49 910,45 54 818,31 110 % 24 % 21 %
Источник: рассчитано по данным: [1–8; 11–14].
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В региональных бюджетах УрФО на культуру и кинематограф отводится 
около 1 % бюджетных расходов (см. табл. 11). В 2022 году бюджетами регио-
нов запланировано увеличение данной статьи расходов — в среднем на 29 %, 
по сравнению с бюджетом 2021 года.

Таблица 11
Расходы на культуру, кинематографию, млн руб.

Территории 2021 год 2022 год
Темп роста 
2022 года 

к 2021 году

Доля 
в общих 
расходах 

за 2021 год

Доля 
в общих 
расходах 

за 2022 год
Уральский 
федеральный округ 14 011,48 18 058,59 129 % 1,1 % 1,3 %

Курганская область 702,00 893,50 127 % 1,0 % 1,0 %
Свердловская область 3 046,60 3 504,80 115 % 1,0 % 1,1 %
Тюменская область,
   в том числе

7 565,92 9 590,52 127 % 0,9 % 0,9 %

    Ханты-Мансийский 
АО 2 449,90 2 483,20 101 % 0,9 % 1,2 %

    Ямало-Ненецкий 
АО 2 316,22 3 252,92 140 % 1,1 % 1,2 %

    Тюменская область 
без АО 2 799,80 3 854,40 138 % 1,3 % 1,6 %

Челябинская область 2 696,97 4 069,77 151 % 0,7 % 0,7 %

Источник: рассчитано по данным: [1–8; 11–14].

Доля расходов на здравоохранение в бюджетах регионов УрФО в 2022 году 
варьируется от 9 % в Свердловской области до 18 % в Ханты-Мансийском АО 
и Тюменской области без АО (см. табл. 12). 

Таблица 12
Расходы на здравоохранение, млн руб.

Территории 2021 год 2022 год
Темп роста 
2022 года 

к 2021 году

Доля 
в общих 
расходах 

за 2021 год

Доля 
в общих 
расходах 

за 2022 год
Уральский 
федеральный округ 179 201,18 187 654,86 105 % 13 % 12 %

Курганская область 7 323,60 4 571,40 62 % 11 % 7 %
Свердловская область 28 974,70 35 098,60 121 % 9 % 10 %
Тюменская область,
   в том числе

122 658,61 126 256,10 103 % 16 % 14,5 %

    Ханты-Мансийский 
АО 49 750,50 52 438,50 105 % 18 % 18 %

    Ямало-Ненецкий 
АО 27 570,41 29 167,80 106 % 11 % 11 %
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Территории 2021 год 2022 год
Темп роста 
2022 года 

к 2021 году

Доля 
в общих 
расходах 

за 2021 год

Доля 
в общих 
расходах 

за 2022 год
    Тюменская область 

без АО 45 337,70 44 649,80 98 % 18 % 14,2 %

Челябинская область 20 244,27 21 728,76 107 % 10 % 8 %

Источник: рассчитано по данным: [1–8; 11–14].

Государственное финансирование отрасли позволяет снизить негативное 
влияние санкций и оказать поддержку экономике здравоохранения. 

Расходы на социальную политику предусматривают различные меры со-
циальной поддержки граждан (социальное обеспечение и иные выплаты). 
В периоды кризисных явлений в экономике именно финансовая поддержка 
различных слоев населения позволяет предотвратить рост бедности и продол-
жить ранее выбранные направления социальной политики. В 2022 году среди 
регионов УрФО наибольший прирост расходов бюджета на социальную по-
литику отмечается в Тюменской области без АО (+157 %). В расчете на душу 
населения Тюменская область занимает второе место после Ямало-Ненецко-
го АО (58,84 тыс. руб/чел в 2022 году), что видно из таблицы 13.

Таблица 13
Расходы на социальную политику, млн руб.

Территории 2021 год 2022 год
Темп роста 
2022 года 

к 2021 году

Доля 
в общих 
расходах 

за 2021 год

Доля 
в общих 
расходах 

за 2022 год
Уральский 
федеральный округ 307 181,40 352 841,57 115 % 23 % 23 %

Курганская область 16 976,50 17 445,70 103 % 27 % 25 %
Свердловская область 88 253,90 89 822,80 102 % 28 % 26 %
Тюменская область,
   в том числе

133 496,82 160 173,47 120 % 17 % 18 %

    Ханты-Мансийский 
АО 56 437,20 57 775,40 102 % 20 % 20 %

    Ямало-Ненецкий 
АО 32 419,72 32 488,47 100 % 13 % 12 %

    Тюменская область 
без АО 44 639,90 69 909,60 157 % 18 % 22 %

Челябинская область 68 454,18 85 399,60 125 % 33 % 33 %

Источник: рассчитано по данным: [1–8; 11–14].

Физическая культура и спорт играют роль важнейших стратегических ресур-
сов развития полноценного здорового общества. В регионах УрФО в 2022 году 
было запланировано значительное увеличение статьи расходов на физическую 
культуру и спорт — в среднем на 39 %, по сравнению с 2021 годом (см. табл. 14).
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Таблица 14
Расходы на физическую культуру и спорт, млн руб.

Территории 2021 год 2022 год
Темп роста 
2022 года 

к 2021 году

Доля 
в общих 
расходах 
за 2021 г.

Доля 
в общих 
расходах 
за 2022 г.

Уральский 
федеральный округ 30 331,25 42 035,14 139 % 2 % 3 %

Курганская область 447,10 523,10 117 % 1 % 1 %
Свердловская область 13 194,90 18 634,50 141 % 4 % 5 %
Тюменская область,
   в том числе 12 022,07 16 833,25 140 % 2 % 2 %

    Ханты-Мансийский 
АО 5 911,80 6 179,50 105 % 2 % 2 %

    Ямало-Ненецкий 
АО 3 067,67 4 008,35 131 % 1 % 1 %

    Тюменская область 
без АО 3 042,60 6 645,40 218 % 1 % 2 %

Челябинская область 4 667,18 6 044,29 130 % 2 % 2 %

Источник: рассчитано по данным: [1–8; 11–14].

Недопущение обнищания населения — увеличение расходов на социаль-
ную политику. Сегодня главное в социальной сфере — не допустить сниже-
ния уровня жизни населения, обеспечить гражданское согласие в обществе. 
Однако экономический рост может быть обеспечен исключительно ростом 
деловой активности, разработкой и внедрением технологических инноваций, 
что требует триединой системы взаимодействия: государственного, научного 
и реального секторов экономики при значительном увеличении относительных 
расходов на НИОКР, осуществлении ресурсной поддержки наукоемких произ-
водств с последующим трансфером технологий в другие сферы народного 
хозяйства.

Выводы

1. В Уральском федеральном округе рост индекса цен с января по июнь 
2022 года отразился на потребительской активности населения, вызвав сокра-
щение последней. Потребление россиян перераспределилось в пользу товаров 
первой необходимости: покупатели сокращают расходы на бытовую технику, 
мебель, одежду, стройматериалы, лекарства.

2. Неблагоприятное соотношение темпов роста доходов населения и тем-
пов роста цен на продовольственные товары снижает покупательную способ-
ность населения, что в перспективе может привести к дальнейшему сокраще-
нию спроса. 
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3. Отсутствующее в России производство медицинского оборудования 
в рамках импортозамещения возможно заменить аналогами китайского произ-
водства, наладить поставки медицинских товаров через Китай, Турцию, Ин-
дию, что, безусловно, отразится на затратах логистики и цене конечной услуги. 
Расходы на здравоохранение в региональных бюджетах 2022 года занимают 
от 7 (в Курганской области) до 18 % (в Ханты-Мансийском АО) и потребуют 
увеличения в будущем.

4. Перестройка экономики в ответ на внешние экономические угрозы 
потребовала изменений в приоритетных программах обучения специалистов: 
необходимость технологического прорыва отечественной экономики требует 
увеличения специалистов в области IT-технологий, инженерии и т. п.

5. Нарастающее санкционное давление и его последствия носят отложен-
ный характер. Так, более глубокий спад российской экономики предполагается 
в условиях более жесткого применения санкционного режима и более медлен-
ной перестройки производственно-логистических цепочек.

6. Российские регионы в силу своей специфики (природно-климатиче-
ской, территориальной, отраслевой) в разной степени уязвимы к действиям 
недру жественных стран и по-разному реагируют на санкционные ограничения. 
К регионам с наибольшими рисками от введения санкций относятся: 1) моноспе-
циализированные (включая моногорода) — Челябинская область (риски связаны 
с нестабильностью и ограничением экспорта металлургической продукции, 
выстраиванием новых логистических цепочек); 2) добывающие — Тюменская 
область, ХМАО, ЯНАО (риски связаны с нестабильностью и ограничением 
экспор та нефтегазовой продукции, выстраиванием новых логистических цепо-
чек); 3) аутсайдеры по социально-экономическому положению — Курганская 
область (риски связаны в целом с нестабильностью в стране).

7. Расходы консолидированных бюджетов регионов УрФО на социальную 
сферу в 2022 году являются необходимыми и достаточными, а при условии 
выполнения запланированных бюджетов в полном объеме влияние санкций 
на социальную сферу экономики будет минимизировано.

Заключение

Наносимый внешним воздействием ущерб социальной сфере проявляется 
в динамике двух макроэкономических явлений: инфляции и безработицы. 
Риск увеличения безработицы связан с уходом зарубежных компаний недру-
жественных стран из секторов энергетики и транспортного машиностроения 
из России, а также в связи с сокращением деятельности экспортно-ориентиро-
ванных российских компаний (например, металлургических). Значительному 
негативному влиянию санкций по отраслевому признаку подвержены моно-
отраслевые обрабатывающие и добывающие регионы. По террито риальному 
признаку: моногорода (в связи с проблемами градообразующих предприя тий).
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Западные санкции заметно ударили по экономике российских регионов, 
в том числе по высокотехнологичному и ИТ-секторам — прекращаются по-
ставки импортного оборудования и высокотехнологичной продукции. Таким 
образом необходимы: 1) меры поддержки, чтобы удержать высококвалифици-
рованные кадры; 2) ресурсная поддержка наукоемких производств с последую-
щим трансфером технологий в другие сферы народного хозяйства; 3) развитие 
технологий двойного назначения предприятий ОПК.

Необходимо укрепить технологический суверенитет России, внести серьез-
ный вклад в реализацию национальных проектов и программ импортозамещения.

Угрозы санкционного воздействия могут усилиться в связи с возможной 
новой волной пандемии в России.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены риски местонахождения садовод-
ческих некоммерческих товариществ (СНТ) на межселенной территории вне населен-
ных пунктов на земле сельскохозяйственного назначения. Также представлен обзор 
проблем, к которым могут привести неточности в нормативных актах, порождающие 
допущение ошибок органами местной власти. Определены критерии по включению 
территории товариществ в границы населенного пункта, выявлены предпосылки 
для ликвидации СНТ или их реорганизации в сельскохозяйственные предприятия или 
полноценные жилые поселки. Определен состав и раскрыто содержание концепции 
развития территории объединяемых территориальных единиц, таких как садовод-
ческое товарищество и близко расположенный к нему населенный пункт. Уникаль-
ность данного исследования связана в первую очередь с решением научной проблемы, 
характеризующей территориальную принадлежность СНТ, его само определение 
и судьбу собственности граждан, расположенной в СНТ. Проведенное автором иссле-
дование не имеет аналогов, впервые с 1990 года раскрыто и доказано значение терри-
ториальной принадлежности земли СНТ. Решение задач, обозначенных в настоящем 
исследовании, актуально в контексте широкого запроса общества и позво ляет обозна-
чить пути по совершенствованию института садоводства, имеющего притя зания 
на его трансформацию (восстановление) в сельское поселение.
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Современное законодательство в отношении садоводческих неком-
мерческих товариществ значительно изменилось за последние 
несколько лет. Вступление в силу Федерального закона № 217 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [5], отмена предшествующего Федерального закона № 66 «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 
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внесение соответствующих изменений в другие подзаконные акты, например 
по средствам Федерального закона № 312 от 14.07.2022 и иные, обобщая опыт, 
общественную практику, выявляя закономерности развития института садо-
водства, делается вывод — все это порождает либо значительные его транс-
формации, либо реорганизацию или ликвидацию данного института. Все это 
влияет в первую очередь на судьбу собственности и определение статуса земли 
(территориальной принадлежности), на которой расположено садоводческое 
некоммерческое товарищество (далее — СНТ), и на то, как сами собственники 
своей недвижимости относятся к ее освоению и используют ее фактически 
на протяжении десятков лет. 

Для решения научной проблемы, обозначенной в настоящем исследова-
нии, установлена гипотеза, которая заключается в предположении безоснова-
тельного отнесения территории того или иного СНТ к территориальной зоне, 
определяющей категорию земли как земли сельскохозяйственного назначения 
и последующего исключения такой территории из границ населенного пункта. 
Данная гипотеза выдвинута ввиду выявленных нормативных противоречий 
и имеющихся архивных документальных оснований выделения земли из со-
става свободных земель населенного пункта под строительство, что имеет 
противоречие в подлинности установления фактической территориальной зоны 
и соответствующей ей категории земли в противовес подлинной категории 
земли: «земли населенных пунктов» или «земли поселений».

Методологическую основу настоящего исследования составили совокуп-
ность научных методов, которые позволили осуществить всесторонний анализ 
и сделать выводы по предмету исследования. С целью получения максималь-
но объективных данных автор свое исследование базировал на общенаучных 
методах, таких как индукция, дедукция, анализ, синтез. Кроме того, автором 
применялись сравнительно-правовой и историко-правовой методы. С помощью 
сравнительно-правового метода были, в частности, сопоставлены организа-
ционно-правовые особенности садоводческих некоммерческих объединений 
граждан, учреждаемых в рамках российской системы права. Историко-пра-
вовой метод явился методологической основой в процессе исследования за-
конодательства, что позволило выявить предпосылки и основные тенденции 
развития института садоводства.

Научная новизна исследования проявляется в комплексном подходе к иссле-
дованию вопроса законной принадлежности того или иного СНТ к населенном 
пункту и установления соответствующей подлинной категории земли. В России 
в социально-гуманитарной науке статус земель СНТ не стал пока предметом 
широких исследований, несмотря на активное развитие и усложнение данного 
феномена. В целях устранения законодательных противоречий в отношении 
принадлежности территории СНТ к населенному пункту предпринята попытка 
разрешения проблем, стоящих перед СНТ на законодательном уровне, предложе-
ны пути решения обозначенных проблем и доказаны основные выводы. В целях 
защиты интересов собственников недвижимости сформулированы и обоснованы 
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предложения, позволяющие включить (восстановить) СНТ в границах населен-
ного пункта. Обоснована необходимость использования Концепции развития 
территории СНТ, представлены структура документа и его авторский состав, 
что апробировано на практике в 2022 году.

Большое значение для собственников земли и ее будущего имеет история 
СНТ, а именно: кем, когда и из состава каких территорий изначально выда-
валась земля. Данная информация позволяет определить первичный статус 
земли — для застройки предназначена земля или для сельскохозяйственного 
возделывания. Указанные факты, в свою очередь, влияют на самоопределение 
товарищества — это сельскохозяйственное предприятие, снабжающее сельхоз-
продукцией регион или жилой массив, который может быть включен в границы 
населенного пункта как территория пригодная для постоянного проживания. 
Поэтому неуточненное самоопределение товарищества может приводить к не-
определенностям и неточностям в ранее и последующих принимаемых муни-
ципалитетами решений [24]. 

По сведениям статистики Федеральной налоговой службы по состоянию 
на 01.12.2022, в настоящее время в России всего 42 211 тыс. СНТ внесены за-
пись в Единый государственный реестр как о юридических лицах, а 22 254 тыс. 
СНТ прекратили свою деятельность. Представленные данные дают понять, что 
половина существующих товариществ отказываются от бремени прошлого 
и переходят в современные формы, позволяющие обеспечить охрану недви-
жимости собственников, расположенной в границах СНТ.

В обзоре исторического становления института садоводства стоит вы-
делить следующие этапы по годам: 1930-е, 1949-е, 1977-е, 1998-е, 2017-е 
и 2022-е годы.

Так, в 1930-х годах впервые были утверждены нормы планировки и застрой-
ки территорий для дачного строительства, которые сделали строительство дач 
частью государственной жилищной политики [25].

Следующим этапом активизации развития коллективного садоводст-
ва послужило вступление в силу постановления Совета Министров СССР 
от 24 02.1949 № 807 «О коллективном и индивидуальном садоводстве и ого-
родничестве рабочих и служащих», которое определяло, какие земли выдаются 
и с какой целью, а именно было решено выдавать, например, свободные земли 
в городах и поселках или земли сельскохозяйственного назначения, в зависи-
мости от цели их будущего использования.

Третьей волной в развитии коллективного садоводства послужило вступле-
ние в силу постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14.09.1977 
«О личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других 
граждан и коллективном садоводстве и огородничестве», в котором был сделан 
акцент не только на проблемах по выращиванию сельскохозяйственной про-
дукции, но и на стимулировании улучшения проведения досуга гражданами, 
укрепления здоровья городского населения, приобщения к труду подрост-
ков и строительства загородного домостроения. Вместе с этим дачи стали 
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превра щаться в застроенные кварталы, а выращивание сельскохозяйственной 
продукции уже не подразумевалось основной целью. Такие дачи стали появ-
ляться на картах регионов, земля под которыми была выделена, например, 
заслуженным членам общества или работникам предприятий с целью дачного 
строительства (индивидуального жилищного строительства). На картах стали 
появляться отдельные отметки, обозначающие территорию садовых участков 
вне границ населенных пунктов и застроенные кварталы тех же СНТ, находя-
щихся на свободных землях населенных пунктов без маркировки «садовые 
участки»1.

Таким образом, для дальнейшей работы необходимо схематично изобразить 
земельный фонд, который подлежал выделению под СНТ в 1990 году (рис. 1).

 
Земельный фонд, 

подлежащий для выделения земли под СНТ 

Свободные земли населенных пунктов 

Цель — привлечение нового населения 

Земли, пригодные для строительства 
под СНТ с целью ведения садоводства 

Земли сельскохозяйственного назначения  

Цель — увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции 

Для ведения 
садоводства 

Огородничество 

Рис. 1. Земельный фонд, подлежащий для выделения под СНТ

Чаще всего товарищества, их председатель и органы управления не вла-
деют сведениями о различии СНТ, расположенного в населенном пункте 
и о то вариществе, находящемся за границами населенного пункта. В част-
ности, органы управления товарищества не осведомлены о существовании 
документов и оснований, подтверждающих возникновение прав на земли 
общего пользования и собственности самих граждан как собственности, рас-
положенной в границах или вне границ населенного пункта. Более того, до-
кументы не сдаются своевременно в архив, на что обращают внимание сами 
муниципалитеты, это приводит к ошибкам установления той или иной терри-
ториальной зоны [20]. Таким образом, муниципалитеты, не проанализировав 
глубоко документы каждого садового товарищества, утверждают на своем 
уровне документы, отбрасывающие СНТ ошибочно в территории низшего 
стату са, на которых собственники земли уже несут либо могут понести убытки. 

1    Подробная топографическая карта Московской области. 1991–2005 годы. [Элект ронный ре-
сурс] // Старые карты городов России онлайн — ЭтоМесто. URL: http://www.etomesto.ru/map-
moscow_genshtab/ (дата обращения: 27.04.2022).
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Такими убытками являются, например, отказ в социальной газификации, 
потеря сельского тарифа на электроэнергию ввиду расположения террито-
рии СНТ вне границ населенного пункта или запреты на строительство жилого 
фонда ввиду случайных ограничений, например из-за водоохраной зоны, лес-
ничества или расположения СНТ под ЛЭП и т. д. Как следствие, это приводит 
к несанкционированному обременению, а то и более — к изъятию земель 
ввиду нецелевого использования и т. д. 

За такие убытки жители СНТ могут возлагать ответственность на орган 
управления товарищества в случае бездействия в предотвращении потери каких-
либо льгот [21]. Однако Федеральный закон № 217 не регламентирует заключе-
ние даже трудового договора ни с председателем, ни с членами правления, чтобы 
орган управления товарищества нес ответственность за такие убытки, и возла-
гает ее на решение общего собрания как высшего органа СНТ, где контингент 
граждан, в силу своего возраста и квалификации, не может разобраться, а тем 
более понимать все риски и проблемы. Граждане, которых выбирают в пред-
седатели и правление, не имеют правовых требований к управляющим органам 
и критериев отбора: квалификационные требования, критерии по уровню обра-
зования или, например, необязательность предоставления справки с основного 
места работы, справки об отсутствии судимости или учета в различных диспан-
серах. Поэтому в председатели и правление СНТ может избираться любой граж-
данин, что не гарантирует защиту социальных норм граждан, регламентируемых 
законодательством Российской Федерации. 

Вследствие объема проблем, с которыми сталкивается практически каждое 
СНТ, после выхода поправок в подзаконные акты на основании Федерального 
закона № 312 от 14.07.2022 в части, регламентирующей  возможность вклю-
чения территории СНТ в населенный пункт, жители данных территорий стали 
проводить общие собрания, председатели стали собирать согласия на включе-
ние СНТ в населенный пункт либо проводить ликвидацию юридического лица, 
раздавая общие земли собственникам недвижимости, чтобы оказаться со вре-
менем в населенном пункте с минимальными потерями для самих граждан. 
Однако включение или восстановление СНТ в населенном пункте — задача 
из наиболее сложных, так как отсутствуют правовые акты, однозначно опре-
деляющие процедуру вхождения садового товарищества в населенный пункт, 
а ликвидация СНТ является не единственным решением. Другие способы 
включения территории товарищества в населенный пункт связаны, к приме-
ру, с практикой по утверждению правил землепользования и застройки (ПЗЗ) 
и/или изменения генеральных планов городских округов или населенных 
пунктов. Однако данная процедура таит в себе «неоднозначность прошло-
го» — территории, из которых ранее выделялась земля под СНТ, в 1990 годах 
была пригодна для застройки, и та же самая территория в наше время долж-
на еще раз пройти процедуру подтверждения о пригодности земли для той 
или иной цели, в связи с которой планируется включение СНТ в населенный 
пункт. Таким образом, имеется разрыв между потенциальными территориями, 
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ранее пригодными для жилищного строительства и фактически измененными 
в резуль тате применения ПЗЗ, утвержденных ошибочно уже в Новое время.

Подготовка поистине таких судьбоносных документов для всех жителей 
территорий СНТ носит весьма специфический характер, так как после утверж-
дения таких документов без уведомления самих жителей и собственников не-
движимости, расположенной в СНТ, жители могут оказаться владельцами земли 
с ограниченными правами, расположенной вне населенного пункта, практи-
чески теряя свои владения или возможность использовать земельные участки 
по назна чению2. В свою очередь, важно отметить, что работа по подготовке та-
ких документов ведется уполномоченными организациями, такими как Комитет 
архитектуры и градостроительства субъекта, Архитектура городского округа, 
муниципалитета, Совет депутатов, которые утверждают в конечном итоге такие 
документы. Фактически вся судьба той или иной территории, которая была вы-
делена в 1990-х годах под СНТ, например из фонда свободных земель деревень, 
пригодная для застройки жилой инфраструктурой, может лишиться такого стату-
са и лишается в режиме реального времени. 

Таким образом, законотворческий результат, такой как Федеральный за-
кон от 14.07.2022 № 312-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 
“О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации», имеет 
специфический характер, так как сначала собственников недвижимости «высе-
лили» с земли населенного пункта, а затем предложили вернуться обратно тем, 
кто соответствует требованиям или критериям, которые также не были опре-
делены данным нормативным документом, и большинство опять оказались 
оставленными на волю муниципалитетов. Все это полностью противоречит 
самой идее предоставления земельных участков гражданам в 1990-х годах, ко-
торые выдавались с целью привлечения новых жителей, постоянных жителей, 
развития села, развития жилого фонда. 

Фактически земельное законодательство Российской Федерации построе-
но в настоящее время так, что оно уравнивает, так или иначе, земли террито-
рии СНТ и земли населенных пунктов по одному из критериев, такому как 
жилая застройка. При этом за долгие годы СНТ действительно превратились 
в полноценные поселки, даже обойдя ветхое деревенское жилье и опередив 
деревни по качеству застройки. Поэтому земельные участки, расположенные 
в СНТ с видом разрешенного использования (далее — ВРИ) «для ведения 
садоводст ва» получили неоднозначные права равнозначного статуса вместе 
с ВРИ «для индивидуального жилищного строительства», на территории ко-
торых распространяются градостроительные регламенты, только перевод 
из одного ВРИ в другой остается процедурой практически неразрешимой, 

2    Жилье проиграло огурцам. В Сочи СНТ выводят из населенных пунктов, теперь это — 
сельхозземли [Электронный ресурс] // Информационный портал «Краснодар онлайн.93.ru». 
URL: https://93.ru/text/gorod/2022/11/25/71844743/ (дата обращения: 15.10.2022).
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так как для перевода ВРИ требуется решение органов власти, чтобы либо СНТ 
располагалось в населенном пункте, либо имело территориальную зону, 
идентич ную населенному пункту. 

Все это, с одной стороны, похоже на ведение статистики подсчета притяза-
ний реально заинтересованных граждан проживать в СНТ постоянно, а с дру-
гой стороны, значительно тормозит действующие государственные программы 
по территориальному развитию населенных пунктов, в том числе создает пре-
пятствия по реализации указов президента по развитию жилищного фонда, 
по социальной газификации, льготной электрификации и льготному кредито-
ванию на строительство жилья. Важно отметить, что социальная газификация 
и стала причиной всплывающего факта, что СНТ каким-то образом оказалось 
за границами населенного пункта на межселенной территории. Такой факт вле-
чет за собой для собственников недвижимости потерю социаль ных гарантий, что 
и вызвало волну беспокойств собственников за будущее своей недви жимости, 
безопасности проживания и благополучия своей жизни. Такие беспокойства 
связаны не только с газом и электричеством, но и с тем, что ранее действующие 
и распространяемые градостроительные регламенты могут быть отменены ввиду 
расположения СНТ вне населенного пункта, а это приведет к запрету на регист-
рацию строений в жилые дома. 

Поэтому встает вопрос о статусе земли садоводческого товарищества, 
его ликвидации или реорганизации с целью преобразования в другую юриди-
ческую форму или включения (восстановления) в населенный пункт для сохра-
нения социальных жилищных льгот, сохранения жилого фонда. Фактически 
законотворчество в отношении товариществ находится в таком состоянии, 
что сейчас собственники земельных участков не понимают, когда и при каких 
обстоятельствах они могут потерять свою недвижимость и что могут приоб-
рести законно без ограничения своих прав. Как показали многочисленные 
опросы СНТ, расположенных в Московской области, например, имеется вы-
сокий запрос общества на упрощенную процедуру перевода ВРИ земельного 
участка из «для ведения садоводства» в «для индивидуального жилищного 
строительства», хотя бы тем собственникам, у которых дом зарегистриро-
ван на земельном участке как жилой дом. Тем не менее на этом пути не все 
так просто: на протяжении десятков лет с даты получения земельных участков 
собственники уверенно знали о нахождении своих земельных участков в гра-
ницах населенных пунктов и даже не предполагали, что им предстоит бороть-
ся за право быть в населенном пункте, если бы не объявленная президентом 
социаль ная газификация. 

Многие СНТ, расположенные в Московской области, стали выявлять, 
что их земли были предназначены изначально для жилищного строительства 
и были расположены в населенном пункте, но по невыявленным причинам 
стали иметь противоположный статус земли, при этом даже муниципалитеты 
стали указывать жителям, изъявляющим желание вернуть статус своих земель, 
на такие особенности и стали ссылаться на Постановление Правительства 
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Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Московской области» [10]. Данным до-
кументом муниципалитеты регламентируют отказ изъявившим желание вос-
становить СНТ в населенном пункте и дают СНТ заключения следующего 
содержания (рис. 2).

Рис. 2. Документ-ответ от администрации городского округа

Фактически большинство населенных пунктов (деревень) на территории 
Московской области не соответствуют показателям региональным норма-
тивам градостроительного проектирования Московской области (далее — 
РНГП МО); более того, муниципалитеты и не планируют обеспеченность 
показателями населенных пунктов по РНГП, не планируют признавать ветхое 
жилье таковым. Напротив, территории СНТ соответствуют показателям РНГП 
МО в большей степени, как минимум по качественному жилому фонду, инди-
видуальной обеспеченности водоснабжением и водоотведением, близостью 
расположения к инфраструктуре и т. д. Поэтому становится сомнительным ре-
шением органов власти вообще каким-либо образом сравнивать товарищества 
с РНГП, когда деревни Московской области далеки от показателей, которые 
регламентируются в РНГП МО.
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Большую роль в вопросе включения СНТ в населенный пункт сыграла 
пандемия 2020–2021 годов. Жители мегаполиса активно стали перебираться 
на постоянное проживание за город, сохраняя за собой право пользоваться со-
циальной, транспортной и иной инфраструктурой. Только на основании этого об-
ласть не имеет значительной нагрузки в использовании или нехватки социальной 
или какой-либо иной инфраструктуры, требуемой в соответствии с РНГП МО. 
Фактически на сегодняшний день Москва и Московская область — это два 
взаим но интегрированных субъекта во множестве отраслей, которые позво ляют 
гражданам проживать одновременно и в Москве, и в области, сохра няя за собой 
все льготы и не требуя иных поощрений от самой области. Сопряжение и пользо-
вание инфраструктурой в таком формате позволяет территориальному субъекту 
проходить адаптацию к условиям запросов собствен ников недвижимости за счет 
минимизации рисков и проблем для насе ления без дестабилизации экономики 
региона. 

Таким образом, разобравшись со статусом земель, требованиями РНГП МО 
перед жителями СНТ встает задача подготовить заявление на изменение ПЗЗ и ге-
нерального плана в части объединения территории СНТ и населенного пункта. 
Для выполнения данной задачи органы местной власти и Комитет по архи тектуре 
и градостроительству Московской области обязывают жителей СНТ представить 
такой документ, как Концепция развития территории, ссылаясь на приложение 7 
Распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти от 12.08.2022 № 27РВ-388 «Об утверждении Порядка принятия решения 
об учете предложений физических и юридических лиц в проекте внесения измене-
ний в генеральный план городского округа Московской области» [18; 23]. Исходя 
из персональных коммерческих предложений, рыночная стоимость по разработке 
Концепции развития территории доходит до миллиона рублей, например «Мособл-
геотрест» предлагает коммерческое предложение до 500 тыс. руб. Данная компания 
выбрана была не случайно, так как она готовит документы территориального пла-
нирования для городских округов, в частности Комитету по архитектуре и градо-
строительству Московской области. Однако при этом заявитель (СНТ) при подаче 
заявки ставит отметку, без которой система не пустит его заполнять заявку дальше: 
«Уведомлен о проведении процедуры изменения гене рального плана за счет бюд-
жетных средств Московской области». В таком случае не совсем представляется 
возможным определить, что именно имеет в виду Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Московской области при указании, что процедура изменения 
генерального плана выполняется за счет бюджетных средств (рис. 3).

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области не дает 
разъяснений о составе документа «Концепция развития территории», а лишь 
ссылается на порядок, указанный выше. 

Не обнаружив достоверных методических пособий и литературы по состав-
лению концепции развития территории СНТ, автором и организацией, имею-
щей членство в саморегулируемой организации (СРО), был сделан следую щий 
вывод. 



Отраслевая экономика и государственное регулирование 83

Рис. 3. Уведомление об осуществлении внесения изменений 
в генеральный план за счет бюджетных средств 

Концепция развития территории является аналогом проекта планировки 
территории, только концепция развития включает в себя и проект планировки, 
и мотивированное обоснование, «куда именно» в ближайшем будущем плани-
руется присоединение СНТ и к какому населенному пункту, представляются 
основные аргументы (технико-экономические показатели) в пользу развития 
территорий и обоснования целесообразности включения СНТ в населенный 
пункт. Факт того, что планируется включить СНТ в населенный пункт, есть 
факт самого его развития и развития деревни, предполагающий объединение 
двух территориальных единиц в одну в ближайшем будущем (описывается, что 
планирует СНТ на своей территории, что есть, как организовано СНТ и т. д.), 
поэтому концепция развития территории является одним из основополагающих 
документов планирования развития территории.

Согласно приложению 7 указанного выше порядка, Концепция развития 
территории имеет следующий состав: титульный лист, наименование право-
обладателя, существующее и планируемое функциональное зонирование тер-
ритории, фотофиксация территории, схема зон с особыми условиями исполь-
зования территории, а также существующих градостроительных ограничений, 
схема существующей и планируемой транспортной доступности, сведения 
о планируемом использовании территории с перечнем видов разрешенного 
использования планируемых объектов капитального строительст ва в соот-
ветствии с Классификатором видов разрешенного использования, технико-
экономические показатели, графические материалы и заключения. Опрашивая 
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председателей СНТ, расположенных в Московской области, намеревающихся 
подать заявку на изменение генерального плана городского округа, был сделан 
вывод о том, что опрошенные председатели не могут самостоятельно опре-
делить состав концепции развития территории, в частности и организации, 
имеющие членство СРО, — отсутствуют на то методические пособия и разъяс-
нения Росреестра или Министерства экономического развития Российской 
Федерации. 

Поэтому ниже представлен разработанный автором перечень разъяснений 
по составу концепции развития территории в существующем и планируемом 
периоде, по своей структуре удовлетворяющий комиссию по принятию реше-
ния об учете заявок по внесению изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования (табл. 1).

Таблица 1
Концепция развития территории

Титульный лист
• Включает в себя отметку о заключении организации, состоящей в СРО; 
•  реквизиты документа, заявитель; площадь в метрических единицах «га», в отноше-

нии территории которой разрабатывается концепция; местоположение территории; 
цель внесения изменений в генеральный план (с указанием вида деятельности, 
планируемой на земельном участке); подписи лиц, подготовивших заключение; 
печать организации члена СРО)

Наименование правообладателя
Описание истории и особенностей получения земельных участков (когда, где, кем, 
при каких обстоятельствах и на какой территории); изначальная площадь земель 
общего пользования и земель, находящихся в частной собственности; структура 
земель поставленных на кадастровый учет и внесенных в публичную кадастровую 
карту государственного кадастра недвижимости (площадь и кадастровые номера); 
площадь участков, не зарегистрированных в публичной кадастровой карте; особен-
ности проведения межевания земель общего пользования и особые данные в от-
ношении измененной площади выделенных земельных участков с обоснова нием 
(заключением кадастрового инженера); определение площади земель, отчуждаемых 
в пользу собственности Московской области; кадастровое описание местополо-
жения земель; фактический анализ использования территории перед подготовкой 
концепции в виде таблицы (количество участков, кадастровый номер участка, кате-
гория земель, площадь, вид разрешенного использования, отметка об отсутствии 
на публич ной кадастровой карте; информация о сопоставлении предельно минималь-
ной и максимальной площади земельных участков); предложения по планируемым 
мерам по достижению предельно минимальной и максимальной площади земельных 
участков, например «объединение» в соответствии со статьей 11.6 Земельного кодек-
са РФ «Объединение земельных участков»;  информация о расположении территории 
по сторонам света относительно Московской области с указанием расстояния до ад-
министративных центров; описание связи с ближайшими населенными пунктами, 
административными центрами; информация об адресном сопряжении согласно 
ФИАС и Классификатора адресов Российской Федерации (КЛАДР)
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Существующее и планируемое функциональное зонирование территории
Функциональное зонирование — это дифференциация территории поселения по функ-
циональному назначению. Выделение функциональных зон позволяет создать наи-
лучшие условия для основных форм жизнедеятельности населения — труда, быта, 
отдыха. Функциональное зонирование территории определяется действующими и ут-
вержденными ПЗЗ, а также главой 4 «Градостроительное зонирование» Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. В данном разделе 
описывается существующее функциональное зонирование территории, согласно ПЗЗ. 
Фрагмент карты функционального зонирования утвержденного генерального плана 
муниципального образования Московской области и фрагмент карты планируемого 
функционального зонирования указывается в графической части. Описывается пла-
нируемая функциональная зона с обоснованием установления такой зоны (природные 
условия, причины, ограничения, факты и документы, доказывающие освоение земель-
ных участков под ту или иную функциональную зону (планируемую)). Определяется 
задача концепции развития территории, напри мер восстановление принадлежности 
территории СНТ к населенному пункту (описываются документы обоснования от-
вода земельного участка). Представляется и описывается заключение Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в случае последующего 
изменения функциональной зоны с СХ-2 на Ж-2 или СХ-2.1., о том, что земельные 
участки не входят в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных уго-
дий. Представляются иные заключения, свидетельствующие о фактическом освоении 
земельных участков, например Главного управления культурного наследия

Фотофиксация территории
Представляется графический материал (фото) существующего положения террито-
рии с маркировкой точек фотофиксации на плане товарищества (территории, пред-
полагаемой для включения в населенный пункт): дороги, земельные участки, линии 
электропередач, особая инфраструктура и т. д. В том числе представляется фото 
съемка с Геопортала Подмосковья. Фотофиксация позволяет определить фактиче-
ское состояние территории, например соблюдение ширины проездов и улиц, состав 
покрытия главных улиц, состояние линий электропередач, доступ к территории, 
проведенные линии связи и интернета, нарушения в расположении домовладений 
по высоте и площади (процента застройки), индивидуальных ограждений и т. д.

Схема зон с особыми условиями использования территории, 
а также существующих градостроительных ограничений

Например, земли лесного фонда, лесничества и лесопарки; объекты культурного насле-
дия; мелиорируемые и особо ценные земли — с представлением подтверждаю щих 
документов о нахождении либо отсутствии с указанием схем зон с особыми условиями 
использования территории, в графической части; информация об установлении зон 
с особыми условиями использования территории, а также санитарно-защитных зон

Схема существующей и планируемой транспортной доступности
Описание мест хранения индивидуального автомобильного транспорта; информация 
о расположении  объектов технического обслуживания автомобильного транспорта 
(СТО) (о расположении ближайших объектов технического обслуживания автомобиль-
ного транспорта (СТО)); информация о расположении ближайших объек тов топливо-
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заправочного комплекса; сведения о расположении или создании (финансировании) 
обустроенных остановочных пунктов автобусов пригородного автобусного сообщения 
с указанием муниципальных маршрутов и станций пригородного железнодорожного 
сообщения; информация о балансовой принадлежности подъездных дорог. Представ-
ленные сведения должны быть заверены надлежащими ответственными органами 
и представлены в разделе «Приложения».  Схема существующей и планируемой 
транспорт ной доступности представляется в графической части концепции

Сведения о планируемом использовании территории 
с перечнем видов разрешенного использования планируемых объектов 

капитального строительства в соответствии 
с Классификатором видов разрешенного использования

Планируемые основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков представляются в виде информации в соответствии с Приказом от 10.11.2020 
№ П/0412, например, для размещения индивидуальной жилой застройки исполь-
зуется код 2.1 «Для индивидуального жилищного строительства» и/или код 13.2 
«Ведение садоводства». Планируемые основные виды разрешенного использования 
объектов капитального строительства 

Технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели указываются с разбивкой по годам реализации 
проекта. Описываются особенности и цели развития территории с описание пла-
нируемых объектов капитального строительства (площадь, этажность, процент за-
стройки), планируемое население, количество создаваемых рабочих мест, обеспечен-
ность объектами социальной инфраструктуры, предполагаемые налоговые платежи 
в бюджет Московской области, Российской Федерации, общий объем финансирова-
ния проекта и источники финансирования, планируемый срок реализации проекта, 
воздействие проекта на окружающую среду, описание положительного эффекта 
для социально-экономического развития муниципального образования и Московской 
области, анализ рисков реализации проекта (слабые и сильные стороны проекта, 
потенциальные возможности проекта, потенциальные угрозы реализации проекта), 
график реализации проекта). В том числе освещается история освоения земельных 
участков от момента выделения до фактического настоящего использования; сохра-
нение и развитие инфраструктуры от утверждаемой до фактически приобретенной; 
указание на основные показатели реализации целевой политики Российской Феде-
рации по развитию населенных пунктов и улучшению жилищных условий граждан; 
представление в виде таблицы наименования показателей в единицах измерения 
и количестве (планируемая территория, территория индивидуальных участков, тер-
ритория общего пользования, улично-дорожная сеть, площадка для админист ра тивного 
здания, площадка для мусорных контейнеров, противопожарные водое мы, количество 
жителей (выписка из протокола общего собрания товарищества о подтверж дении 
настоящего количества постоянно проживающих жителей, либо проживающих зна-
чительное время в году семьями), ориентировочная общая площадь индивидуальных 
жилых домов из расчета максимального процента застрой ки земельного участка, 
ориентировочные габариты индивидуальных жилых домов, например, 4 м × 4 м или 
10 м × 15 м); описание имеющейся инфраструктуры с указанием подтверж дающих 
документов в приложении (реконструкция и передача ЛЭП на баланс МОЭСК; 
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стои мость экономии бюджета Московской области в части реконструкции ЛЭП; 
обес печенность охраной территории и видеонаблюдением; количество индивидуаль-
ных жилых домов (с назначением «жилое», имеющих наименование «жилой дом» 
или «объект индиви дуального жилищного строительства» (изменение наименования 
дома с «жилое строение (садовый домик)» подлежит изменению по заявлению в Рос-
реестр в соответствии с принятыми поправками от 14.07.2022 статьи 54 № 217-ФЗ; 
регистрация строительства или реконструкции с указанием наименования «объект 
индиви дуального жилищного строительства» в уведомительном порядке через 
администрацию городского округа регламенти руется на территории с применяе-
мыми и дейст вующими градостроительными регла ментами); договор на расчистку 
территории в зимний период; метраж дорожно-уличной сети; объем наличия улич-
ного освещения в темное время суток; договор на вывоз твердых коммунальных 
отходов; сведения от городских служб о возможности пользования медицинской 
инфраструктурой и образовательными организа циями; объекты инфраструктуры, 
расположенные в пешей доступности (продуктовые, хозяйственные магазины, банк, 
аптека и т. д.); перспектива или описание имеющейся газовой инфраструктуры 
с описанием основных показателей (расположение газовой инфраструктуры вблизи 
СНТ, место установки газораспределительного пункта, расчет тепловых нагрузок 
и т. д.); установленная скорость движения автотранспортных средств и т. д.); расчет 
потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслу-
живания местного значения на существующее и плани руемое время; водоотведение 
и водоснабжение; связь и т. д.

Заключение
Отображаются основные выводы в результате разработки концепции развития терри-
тории, а именно: данные о расположении территории; выводы в результате анализа 
документов товарищества; описание облика недвижимости; пешеходная доступ-
ность; факты нарушения земельного законодательства, пути устранения нарушений 
либо их отсутствие; представление информации об установлении той или иной 
территориальной зоны до даты изменения на иную, предполагаемую концепцией; 
с какой целью разработана концепция развития территории; заключение о нару-
шении или отсутствии нарушения сбалансированного развития территории посе-
ления и необос нованной нагрузки на инфраструктуру населенного пункта; риски 
и ограничения прав при сохранении действующих ПЗЗ; заключение о пригодности 
территории для круглогодичного проживания; заключение о пригодности включения 
территории в населенный пункт либо образования самостоятельного населенного 
пункта; описание подтверждения целесообразности включения (восстановления) 
территории в границах населенного пункта и другие

Графические материалы
Карта существующих границ и функциональных зон; карта планируемых функцио-
нальных зон; карта границ земель лесного фонда с отображением границ лесничеств; 
карта зон с особыми условиями использования территории; карта планируемого 
развития инженерных коммуникаций и сооружений; карта границ территорий, зон 
и защитных зон объектов культурного наследия; карта границ земель сельскохозяйст-
венного назначения с отображением особо ценных сельскохозяйственных угодий 
и мелиорируемых земель и лесопарков;  карта границ зон негативного воздействия
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существующих и планируемых объектов капитального строительства; карта сущест-
вующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных за-
щитных полос, береговых полос водных объектов, зон затопления и подтопления; 
карта размещения муниципального образования в устойчивой системе расселения 
Московской области; карта существующего использования территории; карта плани-
руемого развития транспортной инфраструктуры

Приложения
Представление подтверждающих документов (справки, заключения, постановления, 
свидетельства, акты, договора и т. д.)

Таким образом, концепция развития территории предполагает масштаб-
ную оценку и анализ (инвентаризацию) садоводческого некоммерческого 
товарищества, выявляет проблемы и риски, определяет планы и перспективы 
по развитию такого товарищества на основании полных имеющихся данных 
о территории и ее окружении на дату подготовки такой концепции.

В целом концепция развития территории в истории современной России 
позволяет фактически оценить земельный фонд, выделенный для нужд граж-
дан в целях развития населенных пунктов, а также данный документ может 
быть использован в работе Правительственной комиссии по развитию садо-
водства и огородничества [12]. 

Структура и состав Концепции развития территории СНТ показывают, что 
каждая территория по своему уникальна, имеет свои особенности. Так или ина-
че, у каждого СНТ есть свои проблемные аспекты и риски, минимизация и ре-
шение которых позволит увеличить срок владения недвижимостью без сущест-
венных ограничений каждого собственника. Подготовка концепции развития 
СНТ позво ляет в том числе свести к минимуму проблемы и риски, определяя 
вехи направления развития территории исходя из сложностей, которые стоят 
перед СНТ в то или иное время. Поэтому в дополнение к вышесказанному оха-
рактеризуем наиболее распространенные проблемы и риски, с какими может 
столкнуться то или иное СНТ, если останется существовать само стоятельно 
на межселенной территории вне населенного пункта без концеп ции развития 
территории. 

Действительно, в настоящее время фактически жилой фонд товариществ 
развивается значительно быстрее, чем в самих селах и деревнях, что соответст-
вует основной цели государственных задач — развитию сел.  В противовес 
товариществам, села и деревни имеют больший процент ветхого жилья и низкие 
показатели жилого фонда, отвечающего современным требованиям, как, напри-
мер, в соответствии с Постановлением № 47 от 2006 года, нежели чем товари-
щества. Так, из 100 земельных участков такого товарищества 2/3 полностью 
отвечают указанному нормативному документу. Следовательно, СНТ имеют 
полные основания как по количеству проживающих постоянно или значительное 
время в году, так и по жилому фонду, который определяется не столько статусом 
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по учету, сколько по фактическому содержанию, и соответствует Указу Прези-
дента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», включать 
свою территорию в населенный пункт только исходя из учтенного и неучтенного 
жилого фонда [22]. 

Однако, с одной стороны, непрозрачное утверждение территориальных зон 
накладывает свои сложности в последующем разрешении принадлежности 
СНТ или его восстановления в границах населенного пункта. В частности, 
изменение самого ВРИ муниципалитеты могут осуществлять не один год, 
реализуя законотворчество на местах не в интересах граждан, не инициируют 
самостоятельно изменения в ПЗЗ, не пересматривают основания отнесения 
СНТ к той или иной территориальной зоне, тем самым препятствуют жите-
лям и собственникам земельных участков в реализации своих законных прав, 
например на льготы, которые полагаются в товариществах, расположенных 
в границах населенного пункта. Не совсем понятен гражданам запрет менять 
ВРИ единолично. С одной стороны, земельный участок является пригодным 
для постоянного проживания и подлежит застройке жилыми домами с уста-
новлением соответствующего ВРИ; с другой стороны, это земельный участок, 
расположенный на бывших сельскохозяйственных угодьях, и используемый 
только для выращивания сельскохозяйственных культур. Тогда встает вопрос 
и о том, как быть тем, у кого земельные участки расположены, например, 
в водо охранной зоне и регулирование плодородия почвы невозможно без нега-
тивного воздействия на водные биологические ресурсы. Фактически если СНТ 
признавать территорией, которая была образована в сельскохозяйственных 
целях, то собственники попросту не смогут заниматься сельскохозяйственным 
производством в водоохранной зоне пусть и в личных целях. Следовательно, 
владельцам таких участков остается только использовать землю в целях жилой 
застройки и постоянного проживания. Следовательно, учитывая данные риски 
и проблемы, жилой фонд на таких территориях имеет законные основания 
распо лагаться весь срок эксплуатации.

С другой стороны, если изначально территория СНТ, которое получало 
земли в населенном пункте, в категории земли значилась как «земли поселе-
ний» или «земли населенных пунктов», а затем по необоснованным решениям 
муниципалитета была переоформлена в некорректную территориальную зону, 
которая повлия ла на смену категории земли, т. е. на «земли сельскохозяйствен-
ного назначения», то имеются основания по вопросу пересмотра ПЗЗ, которые 
были некорректно сформированы органами местной власти в 1990–2019 годы, 
и создали основу для ошибочных последующих решений муниципалитетами. 
Такая формальность фактически меняет саму историю существования СНТ 
и вводит в неопределенную ситуацию ее жителей при обнаружении архивных 
документов товарищества, что ранее эта земля территориально принадле-
жала населенному пункту и никак не была частью межселенной территории 
и сельско хозяйственной землей. 
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Так, обращая внимание на законодательство, действующее на момент 
вы деления земель под СНТ в 1990-х годах, необходимо отметить следую-
щее. В соот ветствии с Законом о земле РСФСР от 01.07.1970 с правками 
от 05.01.1988 статьи 4 земля сельскохозяйственного назначения выдавалась 
только для целей земледелия. Но учитывая, что органы управления СНТ имеют 
архивные документы выделения земельных участков под строительство жи-
лого назначения и в документах и свидетельствах не имеют сведений объекта 
права о категории земельных участков, то в таком случае не согласовывается 
законодательство того времени с применением новых правил землепользова-
ния и застройки в отношении земель СНТ с установлением функциональной 
зоны СХ-2 при отсутст вующих на то основаниях, которые, наоборот, пригодны 
для застройки жилыми домами, что одновременно согласуется с законотвор-
чеством РСФСР и определяет территорию СНТ как расположенную в насе-
ленном пункте изначально. Возникает парадокс, который не могут разъяснить 
ни муниципалитеты, ни высококвалифицированные юристы, ни специали-
сты сельского хозяйства. При этом, учитывая, что СНТ имеет постановление 
о выдаче земель (права собствен ности), заверенного главой администрации 
сельского совета, то соглас но статьи 13 Закона о земле РСФСР от 01.07.1970 
с правками от 05.01.1988 такие земли выдавались уполномоченным органом — 
исполнительные комитеты сельских советов народных депутатов предостав-
ляют земельные участки из земель, не входящих в состав землепользования 
колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, в пределах 
сельских населенных пунктов. Следовательно, это доказывает, что земли, вы-
даваемые СНТ, например в 1989 году, выдавались именно в населенном пункте, 
а указанное постановление является подлинным. При этом, согласно статье 74 
того же закона, земли под коллективное садоводство могут выделяться или 
из состава несельскохозяйственного назначения, или в пределах населенного 
пункта с перспективой расширения территории населенного пункта. Данная 
норма порождает также противоречия, которые означают, что в соответствии 
с действующим законодательством того времени СНТ получить земли с це-
лью садоводства под строительство никак не могло на сельскохозяйственных 
землях или вне населенного пункта, тогда как именно под строительство зем-
ли, согласно статье 102, выдавались именно в населенном пункте. Напротив, 
соглас но статье 75 указанного нормативного документа земельные участки 
уже под огородничество выдавались непосредственно также из земель насе-
ленного пункта, но не предназначенных к использованию в ближайшие годы 
под застрой ку или для других целей или предоставлялись временно неисполь-
зуемые земли сельскохозяйственного назначения. Согласно данным нормам 
доказано, под садоводство земли не выдавались из состава земель сельско-
хозяйственного назначения и выделялись непосредственно из фонда земель 
населенного пункта. Более того, согласно уже статье 102 в пределах сель-
ских населенных пунктов сельский совет народных депутатов осуществ ляет 
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контроль за предоставлением всех земельных участков и принимает решения 
о предоставлении земельных участков из земель, не входящих в состав земле-
пользования колхозов, совхозов, других сельскохозяйственных предприятий. 
При этом размеры земельных участков, предоставляемых для строительства 
и эксплуатации культурно-бытовых, жилых и иных строений и сооружений, 
определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нор-
мами и проект но-технической документацией. В соответствии со статьей 104, 
указанного выше документа, под строительство, а также гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства земли предоставлялись из земель 
населенных пунктов в бессрочное пользование.

Таким образом, перед СНТ встает выбор: территория товарищества яв-
ляется жилым массивом, расположенным в границах населенного пункта, 
или юридическое лицо является сельскохозяйственной организацией и распо-
ложено вне населенного пункта. В свою очередь, это касается и жителей СНТ, 
которым не ясно, нужно ли им заниматься выращиванием сельскохозяйствен-
ной продукции, раз во время выделения земельных участков земли выдавались 
только для сельскохозяйст венных целей, или все же территория СНТ пригодна 
для жилой застройки еще с конца 1990-х годов, а Федеральный закон № 217 
не разрешил строить жилые дома, а снял мораторий на строительство жилого 
фонда. Наращивать жилой фонд и тем самым повышать сельское развитие или 
заниматься выращиванием сельскохозяйственной продукции — это вопрос 
больше к уровню государственных решений. 

При этом, рассматривая историю земель подробнее, можно обнаружить, что, 
с одной стороны, некоторым СНТ выдавались действительно бывшие сельско-
хозяйственные угодья, например земля была пригодна для сенокоса, а с другой 
стороны, СНТ получали земли в населенном пункте и при получении земель 
имели заключения, которые свидетельствовали о пригодности земли для или 
под строительство. Именно в пригодных для строительства землях СНТ полу-
чали и согласовывали с местным муниципалитетом техническую, архитектурно-
планировочную документацию, подтверждающую застройку домами, обустроен-
ными и обеспеченными для круглогодичного проживания. На таких территориях 
были запланированы или/и находятся в настоящее время: газораздаточный 
пункт, трансформаторная подстанция, административное здание приема граждан, 
детские площадки, водоснабжение, мусорные площадки и т. д. Застройка таких 
СНТ чаще была решена в виде кварталов с домами из кирпича, бруса и бревна 
с отоплением. Согласно технико-экономическим показателям и генеральным 
планам застройки СНТ, заверенные муниципалитетами того времени, которые 
имеют на руках органы управления товарищества, на участке, выделяемом 
под СНТ, не располагались объекты сельскохозяйст венного назначения, напро-
тив, развивалась инфраструктура с целью обеспечения постоянного проживания 
на земельных участках. Все это однозначно соответствует современной зоне 
«Ж-2». Из вышеизложенного делается вывод, что территория, расположенная 
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на землях деревни, обеспечивалась капитальной застройкой и инженерными 
системами для круглогодичного проживания и действительно располагалась 
в населенном пункте. 

Конечно, можно ссылаться на то, что председатели садоводческих товари-
ществ некомпетентны, чтобы разбираться в документах на землю своевремен-
но. К примеру, обращая внимание на старое синее свидетельство по форме, 
утвержденной Правительством Российской Федерации № 177 от 19.03.1992, 
которое получал каждый собственник земли, в том числе и СНТ, на совместную 
коллективную собственность, значится отсутствие пометки о категории земли, 
указан только вид предоставляемой земли — собственность, всего га, а в части 
указания, сколько из них сельскохозяйственных угодий, значится «0» квадратных 
метров. Только на основании синего свидетельства можно сделать вывод, что 
земельный участок выдан в населенном пункте не для сельско хозяйственных 
целей и, следовательно, в категории «земли населенного пункта», поэтому после-
дующее возникновение иной категории ставит вопрос о подлож ном или некор-
ректном изменении статуса земли (рис. 4).

Рис. 4. Свидетельство о праве собственности на землю
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Конечно, имеются и другие основания утверждать, что земельные участки 
были выданы в населенном пункте, а именно можно встретить соответствую-
щие записи в постановлениях глав администраций сельского совета, различных 
протоколах общих собраний жителей деревни, где выделялась земля, и в иных 
документах с пометкой о принадлежности земли к населенному пункту. 

Таким образом, возникает обстоятельство, на основании которого ставит-
ся под вопрос законность действующей территориальной зоны в отношении 
того или иного СНТ. Владельцы земельных участков по правопреемственности 
не имеют на руках соответствующего акта об отнесении их земельного участка 
к той или иной категории, следовательно, в документах, которые имеют собст-
венники, в настоящее время в части объекта права «категория» «земли сельско-
хозяйственного назначения» указана неправомочно и нарушает последую щие 
права собственников земли. Так как товарищество в своем архиве имеет доку-
менты, свидетельствующие о расположении территории, выделенной из свобод-
ных земель населенного пункта той или иной деревни, где участок в несколько 
га был выдан изначально с записью: «Земельный участок выделен с целью садо-
водства под строительство», — то, в свою очередь, такая запись доказывает лишь 
то, что категория земель «земли сельскохозяйственного назначения» не имеет 
отношения к землям, занимаемым СНТ с целью садоводства, используемых 
под строительство жилого фонда, подтверждаемого в том числе генеральным 
планом СНТ [27] (см. рис. 5, 6).

Одним из критериев самоопределения территории в настоящее время 
в том числе является и межевание земельных участков. Сейчас собственники 
земельных участков, расположенных в СНТ, в большинстве своем определяют 
границы своих участков в фактическом пользовании, что позволяет самому 
товариществу определить фактическую площадь земель общего пользования 
и избежать, например, наложения земель лесного или водного фонда. Поэтому 
межевание земель общего пользования позволяет в первую очередь определить 
соотношение выделяемого земельного участка согласно генеральному пла-
ну СНТ и сложившемуся пятну застройки СНТ, территория которого состав-
ляет единую планировочную структуру с целью подтверждения фактического 
сложив шегося пятна застройки и изначального генерального плана СНТ. 

Вместе с этим СНТ, оставаясь на межселенной территории и не входя 
в границы населенного пункта, рискует навсегда остаться только сельскохо-
зяйственным предприятием, а находясь при этом в водоохранной зоне и вовсе 
подлежит изъятию и лишает себя возможности восстановить или изменить 
категорию земли, если одной из сторон будет определено, что земля СНТ 
это бывшие сельскохозяйственные угодья или эта земля имеет существенные 
ограничения и обременения. Это связано в первую очередь с нормой статьи 79 
пункта 6 Земельного кодекса РФ об особенностях использования сельскохо-
зяйственных угодий, вследствие чего возникает вопрос о правомочном занима-
нии СНТ земель в целом — сельскохозяйственные угодья не могут включаться 
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в границы территории ведения гражданами садоводст ва для собственных нужд, 
а также использоваться для строительства садовых и жилых домов, хозяйст-
венных построек и гаражей. Такое определение земель на сегодняшний день 
можно проверить исходя из справочной информации о земельном участке через 
указание кадастрового номера, сведения о котором позволят определить, имеет 
ли отношение территория или земельный участок к сельскохозяйственным 

Рис. 5. Заключение о пригодности территории СНТ под строительство

Рис. 6. Заключение о пригодности территории СНТ под строительство
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угодьям или нет. Такими справочными порталами являются сайт Росреестра 
или «Геопортал Подмосковья». 

Таким образом, пользование земельным участком в категории «земли сель-
скохозяйственного назначения» влечет за собой обязанности использовать ее 
по соответствующему назначению. Если на основе архивных документов СНТ 
выясняется, что в прошлом земля является, например, сенокосом, следовательно, 
она имеет назначение «сельскохозяйственные угодья». Поэтому собственники 
земель, имеющих в прошлом разрешенное использование «сельскохозяйствен-
ные угодья», обрекают себя на автоматическую трансформацию СНТ в ОНТ 
(Огородническое некоммерческое товарищество) с последующим запретом 
и ликвидацией жилого фонда — пункт 4 статьи 3 Федерального закона № 217.

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Земельного кодекса РФ «Особен-
ности использования сельскохозяйственных угодий»: «сельскохозяйственные 
угодья — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетни-
ми насаждениями (садами, виноградниками и другими), — в составе земель 
сельско хозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подле-
жат особой охране». В частности, если садоводческое товарищество расположе-
но в водоохранной зоне, то выращивание, например, «полезных трав» переходит 
под ограничения Водного кодекса РФ, который запрещает использовать различ-
ные удобрения для регулирования плодородия почв с целью сбора наилучшего 
урожая. На основании этого, может быть поставлен вопрос о нецелевом исполь-
зовании земельных участков и последующем сносе целых СНТ. 

В том числе существование СНТ возле водного объекта подрывает исто-
рическое основание выделения земли и противоречит действующему зако-
нодательству — в водоохранной зоне на основании статьи 65 пункта 15 Водного 
кодекса РФ запрещается использовать сточные воды в целях регулирования 
плодородия почв и сбрасывать дренажные воды (с земельных участков, из водо-
отводных канав). Более того, на основании статьи 65 пункта 17 подпункта 1 
запре щена распашка земель. Следовательно, земля в водоохранной зоне запре-
щена для сельскохозяйственной деятельности и никак не может являться 
как тако вой в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

В противовес правилам водоохранной зоны для земель сельскохозяйствен-
ного назначения, запрет на строительство жилых зданий в категории «земли 
населенных пунктов» с ВРИ «Для ИЖС» в водоохранной зоне отсутст вует 
и лишь имеет ограничения, но не запрет на перевод категории. Поэтому собст-
венникам земельных участков, расположенных на территории СНТ в водо-
охранной зоне, остается использовать свои участки только с целью жилищного 
строительства, что соответствует зоне Ж-2 или СХ-2.1 Правил землепользования 
и застройки, если СНТ не планирует ликвидировать юриди ческое лицо и возла-
гать нагрузку на бюджет муниципалитета. 

Одновременно стоит учитывать, что согласно Положению Правительст-
ва РФ от 28.01.2006 № 47 в редакции от 17.02.2022 пункту 61 подпункту «ж» 



 

96 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА»

запрещено регистрировать домовладения в жилые дома, а также переводить 
садовые дома в жилой фонд на земельных участках, расположенных в това-
риществе возле реки в зоне подтопления. Данное ограничение также влияет 
на запрет в переводе категории в будущем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Земельного кодекса РФ земли сельско-
хозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйст-
венного производства. Тогда, на основании инвентаризации сельскохо зяйст-
венных земель, о которой заявлял губернатор Московской области, указывается 
на неис пользование сельхозземель [19], что определяет многие СНТ полноцен-
ными сельско хозяйственными пред прия тиями, которые расположены на землях 
сельскохозяйственного назначения, а не организацией, действующей по коду 
и наиме нованию вида деятельности 68.32 «Управление недвижимым имуществом 
за вознаграж дение или на дого ворной основе». 

Такие риски ставят под угрозу существование территории СНТ на сельско-
хозяйственной земле и особо подталкивает жителей образовывать самостоя-
тельный населенный пункт или включать территорию в деревню.

Поэтому для ликвидации вышеизложенных нарушений прав собственников 
земельных участков включение СНТ в населенный пункт с целью жилищно-
го строительства является единственным решением во избежание его сно-
са — признания территории СНТ и обретения статуса как земли, пригодной 
для строительства жилого фонда.  

Таким образом, если земля с целевым использованием «для ведения садо-
водства» выдавалась под строительство, а не под производство сельскохозяйст-
венной продукции и деятельности по содержанию садов, виноградников и пло-
довых культур, предназначенных для сбыта и реализации, то предназначенная 
для ведения садоводства и дачного хозяйства зона СХ-2 устанавливается 
для обеспечения возможности размещения объектов сельскохозяйственного 
назначения и для ведения гражданами дачного хозяйства, садоводства, что сле-
дует из ПЗЗ. Если СНТ не имеет объектов сельскохозяйственного назначения, 
то в том числе данное условие для отнесения к зоне СХ-2 СНТ относится в том 
случае, когда оба значения применимы к одной территории: и размещение 
объектов сельскохозяйственного назначения, и ведение садоводства, — что 
противоречит основным целям использования земли. Учитывая, что два дан-
ных условия не соблюдены в большинстве СНТ, а в правоустанавливающих 
документах усматривается, что земельные участки выделены в населенном 
пункте под строительство согласно проектной документации и утвержденной 
в Главархитектуре, то собственники земельных участков, расположенных 
на территории СНТ, имеют основания ходатайствовать о переводе (установ-
ления впервые) категории земель в категорию «земли населенных пунктов» 
и признать использование земельных участков в их фактическом пользовании 
в соответствии с видом разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства». Таким образом, зона СХ-2 устанавливается только 
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при условии, что земельные участки, расположенные в границах террито-
рии СНТ, имеют и используют объекты сельскохозяйственного назначения. 
Однако это условие должно выполняться одновременно с ведением садо-
водства. Так как СНТ не имеет объектов сельскохозяйственного назначения, 
следовательно, установление зоны СХ-2 неправомочно, поскольку СНТ имеет 
архивные документы о выделении земли под строительство жилой застройки.

Чтобы рационально использовался бюджет муниципального образования 
без существенной нагрузки из-за содержания территории СНТ, а собственники 
земельных участков, расположенных в СНТ, не пострадали от неоднознач-
ности действий и применения различных нормативных документов муници-
палитетов, то самым оптимальным вариантом является включение СНТ в на-
селенный пункт с сохранением юридического лица и/или с одновременным 
переоформлением его в ТСН (Товарищество собственников недвижимости). 
Сохранение юридического лица и включение территории СНТ в населенный 
пункт позво ляет, в свою очередь, предостеречь собственников земельных 
участков от произ вольного изъятия и защищает последующие права на их не-
движимость. Включение территории СНТ в населенный пункт позволяет ис-
пользовать землю в целях загородного домостроения и развития жилого фонда. 
Смена организационной формы юридического лица с СНТ на ТСН не является 
его реор ганизацией. При этом оставаться СНТ или трансформировать юриди-
ческое лицо в ТСН позволяет в том числе разрешить проблему самоопределе-
ния товарищества, а именно уйти от бремени рисков как сельскохозяйствен-
ного предприятия, обеспечив охрану и развитие жилищного строительства 
в ТСН.

Как показало исследование, перед собственниками земельных участков 
встает многочисленный перечень проблем, связанных с владением своей не-
движимостью. Решить перечисленные проблемы и риски в настоящем иссле-
довании позволяет процедура включения СНТ в границы населенных пунктов. 
Гипотеза доказана. Такая процедура решает широкий спектр приоритетных 
проблем, связанных с землепользованием и позволяет определить новые вехи 
развития населенных пунктов в их новом составе вместе с СНТ как отдельного 
района в границах населенного пункта. В свою очередь, концепция развития 
территории позволяет выявить притязания собственников земельных участков 
в приоритетном использовании своей недвижимости. В том числе включение 
беспрепятственно территории СНТ в населенный пункт позволяет решить 
демографический аспект по качеству обеспеченности условиями экологиче-
ского воспроизводства и воспитания здорового населения в целях укрепления 
страны [25].

Тем не менее на сегодняшний день вопрос о территориальной принадлеж-
ности земель СНТ остается открытым. Неясно, что делать самим собствен-
никам земли, неясна судьба недвижимости. Вопросы остаются открытыми 
и требуют решения на государственном уровне.
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С развитием экономики знаний вопрос привлечения и удержания 
талантов стал одной из самых значительных тем для дискуссий 
в сфере управления персоналом [1–5, 7]. Однако в условиях кри-

зиса на рынке труда, неопределенности в вопросах стабильности бизнеса 
и перспек тив развития организаций становится заметен переход компаний 
от позиции инвестирования в молодых специалистов с целью подготовки ка-
дров для бизнеса в позицию сокращения расходов и получения максимальной 
операционной прибыли. В такой бизнес-парадигме ИТ-компании все чаще 
отказываются от найма и привлечения стажеров, которые требуют внимания 
и времени со стороны более опытных сотрудников, а значит, генерируют рас-
ходы. Как показывает опыт, инвестиции в профессиональное развитие молодых 
специалистов начинают приносить значимую прибыль компании только спустя 
полгода и более после начала их работы в компании.

Цель данной статьи — оценить влияние кризиса на подходы ИТ-компаний 
по реализации программ найма и закрепления молодых специалистов. Также была 
поставлена задача проанализировать стратегические последствия для ИТ-компаний 
в условиях вероятного дефицита молодых профессионалов в области информа-
ционных технологий.

По данным Росстата, на июль 2022 года официальный уровень безработи-
цы в России составлял 3,9 %, при этом 26,3 % из общего числа безработных 
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относятся к группе граждан моложе 25 лет1. Индекс hh в профессиональной 
области «Начало карьеры. Студенты» за июль 2022 года составляет 8,8 пункта, 
а это на 2,5 пункта выше, чем в июле 2021 года. Индекс отражает предложение 
и спрос на рынке труда через отношение количества активных резюме специа-
листов к вакансиям. Для сравнения индекс hh для области профессиональной 
деятельности «Юристы» составляет 8,2 пункта2.

На рисунке 1 представлены результаты опроса HR-специалистов крупных 
российских компаний в середине 2022 года. Анализ этих результатов показы-
вает, что 41 % работодателей полагают, что численность студентов, принятых 
на стажерские позиции в осенний сезон 2022 года, сократится по сравнению 
с 2021 годом либо набор молодых специалистов будет полностью отменен. 
При этом, по результатам исследования Future Today, представители компаний 
выделяют работу с вузами и привлечение талантливых молодых специалистов 
в качестве одного из приоритетов HR-стратегии. Так, 81 % опрошенных компа-
ний имеет договор о сотрудничестве с вузами-партнерами, а более 25 % компа-
ний работодателей имеют несколько программ для студентов.

Рис. 1. Результаты опроса HR-специалистов
Источник: данные взяты из: Отчет «Рынок труда молодых специалистов». Лидерские 
и стажер ские програм мы в 2022 году. Июнь 2022. [Электронный ресурс] // Future Today. URL: 
http://liderskieistazherskieprogrammy.tilda.ws/ (дата обращения: 10.08.2022).

На рынок труда молодых ИТ-специалистов негативно влияют и тенденции, 
связанные с наймом профессионалов с опытом работы. Хотя сфера ИТ долгое 
время отличалась низкой конкуренцией для кандидатов и нехватка ИТ-спе-
циа листов все еще является существенной проблемой, однако, по данным 

1     Безработица в России в июле 2022 года сохранилась на уровне 3,9 %. [Электронный ресурс] // 
ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/15612865 (дата обращения: 31.08.2022). 

2    Статистика по России. [Электронный ресурс] // Индекс HeadHunter: [сайт]. URL: https://stats.
hh.ru/#hhindex (дата обращения: 10.08.2022). 
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экспертов HeadHunter, количество вакансий в сфере информационных техно-
логий с начала года упало на 27 %, а число резюме, наоборот, выросло более 
чем на 60 %3.

На эти негативные тренды, безусловно, оказало влияние закрытие офисов 
крупных международных компаний в России. В результате, с одной стороны, 
высвобождаются сотрудники этих компаний, которые решили остаться в стра-
не, а, с другой стороны, сокращается спрос на ИТ-специалистов, так как часть 
компаний прекратила найм и привлечение кадров в нашей стране. 

Важным фактором, повышающим предложение на рынке труда ИТ-спе-
циалистов, стала также общая нестабильность на рынке. Так, сотрудники 
из других сфер занятости проходят программы переподготовки и переходят 
в сферу ИТ. Все это также создает дополнительную конкуренцию для студен-
тов и недавних выпускников, занятых поиском работы в ИТ-сфере. Им теперь 
приходится конкурировать не только с ровесниками, но и с более опытными 
коллегами, в том числе и имеющими опыт работы в других сферах бизнеса. 

В этих условиях, по мнению авторов, для российского бизнеса необходим 
пересмотр и корректировка существующих стратегий компаний. Как известно, 
стратегия как предполагаемый сценарий развития организации в нестабильной 
социально-экономической среде включает в себя в том числе и функцио-
нальную стратегию в области HRМ [6]. Важнейшие цели этой стратегии — до-
стижение метрик по привлечению, отбору, развитию и удержанию талантливых 
сотрудников в организации. Часть компаний, в целях сокращения издержек 
на адаптацию молодых специалистов, сворачивает программы по набору 
стажеров. В рамках стратегического анализа можно выявить некоторые долго-
срочные последствия такого рода решений. 

Например, можно выделить четыре основных типа внутренних издержек, 
с которыми бизнесу необходимо будет работать в условиях отказа от привле-
чения молодых специалистов. 

Во-первых, имиджевые издержки как следствие отказа от набора молодых 
специалистов. Эти издержки связаны с тем, что в условиях сокращения ва-
кансий и активности по набору молодых специалистов компания может пере-
стать быть заметной и привлекательной для целевой аудитории — студентов 
и выпускников вузов по ИТ-направлениям подготовки. В случае изменения 
ситуации на рынке, например в контексте появления инвестиций государства 
в ИТ-индустрию, и возвращения к реализации программ найма стажеров 
потребуются дополнительные корпоративные инвестиции для повышения 
узнаваемости бренда ИТ-компании. Отдельно можно говорить о негативном 
влиянии на имидж компании процессов приостановки набора на стажерские 
программы, которые уже были анонсированы или находились в процессе 

3    В России резко упал спрос на ИТ-специалистов. Число резюме растет, число вакансий па-
дает [Электронный ресурс] // CNews. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2022-09-05_chislo_it-
rezyume_rastetinteres (дата обращения: 20.09.2022). 
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оценки заявок. В таких случаях необходима четкая и корректная работа HR-
ко манды с каждым участником и разработка плана коммуникаций со всеми 
заинтересованными группами. В противном случае возникший кризис сможет 
негативно повлиять на репутацию компании. 

Второй тип издержек (назовем их ротационными) связан с изменением 
существующего в компании типа ротации и преемственности операций и про-
фессиональных компетенций сотрудников. Действительно, в случае появления 
новых заказчиков с потребностями, которые ранее не были актуализированы 
на рынке ИТ-услуг, бизнесу придется скорректировать программы развития 
сотрудников в условиях сокращения или отмены набора стажеров. В этом 
случае компания рискует остаться с пулом сотрудников, имеющих ранее приоб-
ретенные компетенции, а процессы формирования компетенций под новые 
возникшие стратегические задачи путем реализации программ обогащения 
работы будут затруднены в условиях ограниченности ресурсов. Как отмечают 
исследователи [4], данный риск и связанные с ним издержки традиционно 
недооцениваются российскими компаниями, хотя ротация кадров выступает 
необходимой составляющей системы управления персоналом в организации. 

Источниками третьего типа издержек (их можно назвать наймовыми) могут 
быть следующие факторы. В условиях турбулентности во внешней среде биз-
нес не может четко оценить потребность в кадрах и составить среднесрочный 
план найма. При этом дефицит ИТ-специалистов хотя и стал менее очевидным, 
но все еще сохраняется. В этих условиях существует вероятность снижения 
эффективности бизнеса из-за нехватки трудовых ресурсов, а также существен-
ного увеличения затрат на рекрутмент, чтобы ускорить процесс найма, когда 
возникнет необходимость в расширении бизнеса.

Наконец, четвертый тип издержек (издержки развития) возникают по при-
чине сокращения кадрового резерва из числа молодых специалистов с высо-
ким потенциалом профессионального развития. Сокращение найма стажеров 
приведет к тому, что уменьшится и группа High Potential (HiPo) — высокопо-
тенциальных ИТ-сотрудников, которые проявляют проактивность в собствен-
ном развитии, инициативу, лидерские задатки, преданность миссии компании. 
Данные ИТ-специалисты могли бы сформироваться из набранных молодых 
специалистов спустя примерно год после начала работы и существенным 
образом повлиять на конкурентоспособность компании. В случае изменения 
ситуации на рынке (расширения фронта работ, заказов) компания, которая от-
казалась от формирования резерва перспективных специалистов, вынуждена 
будет инвестировать значительные ресурсы в работу по привлечению опытных 
ИТ-профессионалов из компаний-конкурентов, а также увеличивать расходы 
на оплату труда. 

Все четыре типа издержек необходимо учитывать бизнесу при формиро-
вании среднесрочной стратегии развития. Важно отметить, что эти издержки 
хотя и связаны с деятельностью департамента управления человеческими 
ресурсами, но оказывают значимое влияние на стратегические перспективы 



 

108 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА»

компании в целом. Очевидно, что успешность инновационного бизнеса в сфере 
цифровизации экономики в значительной степени зависит от качества и вели-
чины человеческого капитала, которым располагает ИТ-компания [7, 8].

Текущая ситуация на рынке труда создает возможности для развития ком-
паний среднего размера. Эти компании, в силу гибкости, способны быстро рас-
ширять свой бизнес за счет поиска и привлечения новых заказов и на этой основе 
обеспечивать фронт работ для межфункциональных проектных команд. Соот-
ветственно, эти компании заинтересованы в поиске и найме на работу молодых 
талантливых ИТ-специалистов с потенциалом профессионального развития. 

По данным аналитических исследований4, IT-сегмент в России насчиты-
вает более 73 тыс. действующих компаний. Из них 2134 предприятия призна-
ны динамично развивающимися. Это значит, что среднегодовой прирост вы-
ручки компании превышает 10 % в постоянных ценах в течение последних 
трех лет, а среднегодовая выручка компании составляет более 81 млн руб. 
При этом чистые активы компании за последний отчетный год являются 
неот рицательными и компания имеет индекс финансового риска в диапазоне 
«средний» или «низкий». 

В условиях сокращения количества стажерских программ в крупных ком-
паниях у компаний второго эшелона появляется шанс заявить о себе и выйти 
на аудиторию молодых специалистов, потратив существенно меньшие ресурсы 
(по сравнению с более крупными компаниями), необходимые для привлечения 
и закрепления молодых ИТ-специалистов.
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Технологические стартапы в России, как и в других развитых странах, 
вырастают с помощью соответствующей инфраструктуры, стартап-
экосистемы. Одним из важнейших элементов такой экосистемы 

становятся вузы. Поэтому молодые инноваторы — это в основном вчерашние 
бакалавры, магистранты или аспиранты.

Так, половина опрошенных имеет высшее образование, около четвер-
ти — два высших и более. Около 18 % респондентов имеют ученую степень. 
Это вполне закономерно с учетом их возраста (см. рис. 1).

Большинство инноваторов в технологической сфере в России ведут па-
раллельно иную деятельность, помимо бизнеса, что говорит о том, что это 
не основной их источник дохода. При этом содержать наемный персонал таким 
компаниям, особенно на стадии MVP, накладно. И, действительно, более чем 
в половине случаев команда бизнеса составляет 2–5 человек. В 20 % проектов 
работает от 6 до 10 сотрудников, в 17 % — 11–30 человек. Более 30 сотрудни-
ков развивают проекты 8 % компаний1.

1    Исследование рынка технологического предпринимательства в России. 2020. [Элект ронный 
ресурс] // Платформа «GenerationS». URL: https://generation-startup.ru/upload/docs/Startup_
Barometer_2020.pdf (дата обращения: 23.09.2022).
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Таким образом, одна из основных проблем в налоговом учете — необхо-
димость нанимать бухгалтера и, соответственно, расходы на него, которые 
являются постоянными, независимо от результата, что особенно тяжело на на-
чальных этапах работы. При этом финансовые риски могут поставить под угрозу 
развитие бизнеса, а особенно производственного, учет и управление которым 
обычно неэффективно и трудно передать на аутсорс.

Налоговая политика государства в последнее время предусматривает упро-
щение налогового учета — так, для организаций отменена обязанность по по-
даче деклараций по транспортному и земельному налогу, с 2023 года внедряет ся 
институт единого налогового счета, позволяющий платить налоги одним пла-
тежом без разбивки по конкретным налогам и пр. В этом же русле находится 
и внедрение экспериментального специального налогового режима — автома-
тизированная упрощенная система налогообложения (далее — АУСН). Данный 
экспе римент рассчи тан на несколько лет — до 31 декабря 2027 года. В настоящее 
время данный режим распространяется на четыре региона страны — Москву, 
Московскую область, Калужскую область и Республику Татарстан.

Данный режим на добровольной основе могут применять не все предпри-
ниматели, а соответствующие ряду критериев. Среди них можно отметить 
следующие:

– ограничение по размеру:
– годовых доходов — не более 60 млн руб.;
– остаточной стоимости основных средств — не более 150 млн руб.;
– среднесписочной численности сотрудников — не более 5 человек;
– требование к уставному капиталу — владеть компанией должны преиму-

щественно физические лица — доля компаний не может превышать 25 %;
– отсутствие филиалов и подразделений и пр. [2].

Рис. 1. Результаты опроса инновационных предпринимателей
Источник: рассчитано по данным: Исследование рынка технологического предприниматель-
ства в России. 2020. [Элект ронный ресурс] // Платформа «GenerationS». URL: https://generation-
startup.ru/upload/docs/Startup_Barometer_2020.pdf (дата обращения: 23.09.2022).
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Существенное ограничение на данном режиме — это малое число работ-
ников компании — не более пяти, что значительно сужает возможности приме-
нения режима технологическими предпринимателями. Вместе с тем это может 
быть выгодный вариант для организации в начале их развития, с возможностью 
при расширении компании перейти на иной режим налогообложения.

Компании и индивидуальные предприниматели, использующие АУСН, 
уплачивают один налог, заменяя им следующие:

– налог на прибыль организаций (за рядом исключений) для фирм и НДФЛ 
для индивидуальных предпринимателей;

– налог на добавленную стоимость;
– налог на имущество организаций, за исключением налога на имущест-

во, уплачиваемого по кадастровой стоимости (для исключения массового 
перевода объектов недвижимого имущества на такие фирмы для уклонения 
от уплаты налога).

Важное преимущество режима для компаний и факт, выделяющий его из ре-
жимов, предусмотренных для организаций, — отсутствие необходимости расче-
та налогов и подачи соответствующих деклараций самим налогоплательщиком. 
Определение размера налога к уплате — это обязанность налоговых органов. 
Организации и индивидуальные предприниматели на данном режиме обязаны 
проводить свои банковские операции через уполномоченные кредитные ор-
ганизации (среди них, к примеру, СберБанк, Альфа-Банк, «Точка»), которые 
обязаны передавать сведения об операциях по счету в налоговые инспекции. 
Данные о наличных расчетах также будут поступать в инспекции благодаря при-
менению онлайн-касс. В случае необходимости хозяйствующие субъекты могут 
корректировать информацию о расчетах через свой личный кабинет налогопла-
тельщика. Это дает возможность освободить организации и индивидуальных 
предпринимателей на АУСН от обязанностей расчета налога, уплачиваемого 
на данной системе, и предоставления налоговой декларации. Существенным 
преимуществом режима является и освобождение предпринимателей от уплаты 
страховых взносов по заработной плате лиц, работающих по трудовому дого-
вору, — у организаций и индивидуальных предпринимателей осталась только 
обязанность по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в фиксированном размере (по состоянию на 2022 год — 2040 руб.).

Существенно облегчается обязанность предпринимателей на данном режи-
ме и как налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — 
если на общей системе налогообложения или на упрощенной системе нало-
гообложения они должны самостоятельно рассчитать, удержать, перечислить 
налог и подать соответствующие декларации, то на АУСН они обязаны переда-
вать в свою банковскую организацию данные о размере дохода каждого своего 
сотрудника, сумме его стандартных налоговых вычетов, а на уполномочен-
ные банки возлагается обязанность расчета и перечисления НДФЛ в бюджет. 
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Следует отметить определенный недостаток для сотрудников таких работо-
дателей — они не смогут получить через него социальный и имущественный 
вычет — за ним они обязаны будут обратиться в налоговые органы.

При введении данного режима сохранили и следующее преимущество упро-
щенной системы налогообложения (УСН) — возможность хозяйствующего 
субъекта выбирать наиболее подходящий ему объект налогообложения — «До-
ходы» или «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Вместе с тем ставки 
по АУСН чуть выше — за ориентир взяли максимальные ставки, применяемые 
при уплате налога на УСН, — 8 % при объекте налогообложения «Доходы» 
и 20 % — при объекте налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину 
расходов». Более того, при применении второго объекта налогообложения бу-
дет рассчитываться и минимальный налог в размере 3 % от доходов, что может 
привести к увеличению размера налоговых платежей [1; 2]. С учетом того, что 
компания на упрощенной системе налогообложения (при объекте налогообло-
жения «Доходы») имеет право уменьшить (на 50 %) налог на сумму уплаченных 
страховых взносов, то не для всех технологических предпринимателей данная 
система может быть однозначно выгодной, и перед выбором конкретного режи-
ма хозяйствующему субъекту рекомендуется применить элементы налогового 
планирования, которые позволят спрогнозировать потенциальную налоговую 
нагрузку на каждом режиме при конкретном объекте налогообложения и выбрать 
наиболее выгодный вариант налоговой оптимизации.

Предпринимателю при осуществлении налоговой оптимизации необходи-
мо придерживаться следующих принципов [3]:

– обоснованности — доход, получаемый от снижения размера обязатель-
ных платежей, должен превышать расходы на оптимизацию налогообложения;

– расчета потерь и экономии — оценка не только текущей экономии, 
но и прогнозирование перспективных выгод и затрат на протяжении несколь-
ких периодов;

– оценки специфики бизнеса — конкретной организации необходим 
свой набор инструментов налоговой оптимизации, слепое копирование на-
логовой схемы иной компании может увеличить, а не уменьшить налоговую 
нагрузку предприятия;

– заблаговременность — налоговая оптимизация проводится до проведе-
ния операций с целью оценки наиболее выгодного варианта, после совершения 
операции усилия по снижению размера обязательных платежей не являют-
ся эффективными и чаще всего могут оказаться незаконными и влекущими 
за собой последствия в виде применения к компании налоговых санкций [4].

Если обратиться к вариантам оптимизации налогообложения технологи-
ческих предпринимателей, для организации бизнеса создающих компанию, 
а не ведущих деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 
то следует отметить, что выбор режима налогообложения до введения АУСН 
у них был очень узкий — применение упрощенной системы налогообложе-
ния (так как патентный режим и налог на профессиональный доход могут 
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применять только индивидуальные предприниматели, а единый сельскохо-
зяйственный налог — только сельскохозяйственные товаропроизводители). 
В настоящее время у хозяйствующих субъектов появляются дополнительные 
возможности налоговой оптимизации. При этом, оценивая возможный переход 
на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, предприни-
мателю необходимо учитывать не только потенциальный размер налоговых 
платежей, но и экономию затрат на ведение налогового учета, которую он мо-
жет получить — как было сказано выше, обязанности определения размера 
налоговых платежей на АУСН несут налоговые органы, а обязанности по рас-
чету, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц — банки, 
в которых хозяйствующий субъект открыл расчетный счет. Таким образом, 
при расчетах необходимо учитывать экономию в размере от 5–6 тыс. руб. 
(при мини муме операций) до 30–40 тысяч рублей в месяц2.

Проанализируем возможные ситуации на примерах.
Пример 1. Компания планирует годовой доход на 2023 год в размере 

35 000 000 руб., расходы (без учета заработных плат сотрудников, размера 
страховых взносов и ведения налогового учета) — 25 000 000 руб., число 
привлеченных сотрудников — четыре, заработная плата каждого сотрудни-
ка — 100 000 руб. в месяц, расходы на ведение налогового учета — 15 000 руб. 
в месяц. Компания принадлежит к первому классу профессионального риска.

Компании необходимо выбрать оптимальный налоговый режим. 
Примерные затраты предпринимателя на ведение налогового учета и упла-

ту обязательных платежей на 2023 год приведены в таблице 1.
Таблица 1

Размер обязательных платежей и затрат на ведение налогового учета 
при различных вариантах налогообложения

Показатель
УСН, руб. АУСН, руб.

Доходы Доходы – 
расходы Доходы Доходы – 

расходы
Доходы 35 000 000 35 000 000
Расходы (без учета заработной платы) 25 000 000 25 000 000
Расходы на заработную плату 4 800 000 4 800 000
Страховые взносы 1 449 600 2 040
Расходы на ведение налогового учета 180 000 0
Налоговая база 35 000 000 3 570 400 35 000 000 5 197 960
Ставка налога 6 % 15 % 8 % 20 %
Сумма налога к уплате. 1 050 000 535 560 2 800 000 1 050 000
Итого затрат на ведение учета 
и обязательные платежи 2 679 600 1 629 600 2 802 040 1 052 040

2    Бухгалтерское сопровождение. Тарифы на 2022 год. [Электронный ресурс] // ПБК «Глав-
ный Бухгалтер»: [сайт]. URL: https://www.profbuh.ru/prices/ (дата обращения: 23.09.2022); 
Цена на бухгалтерские услуги. [Электронный ресурс] // Консалтинговый центр Профдело. 
URL: https://www.profdelo.com/price/?#1 (дата обращения: 23.09.2022).
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Таким образом, в данном случае переход на АУСН с объектом налогообло-
жения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» будет верным решением. 
Вместе с тем наибольшие налоговые обязательства будут при выборе АУСН 
с объектом налогообложения «Доходы», поэтому предпринимателям необхо-
димо тщательно походить к выбору режима.

В то же время изменение параметров компании приводит к иным размерам 
налоговых обязательств.

Пример 2. Компания планирует годовой доход на 2023 год в размере 
26 000 000 руб., расходы (без учета заработных плат сотрудников, размера стра-
ховых взносов и ведение налогового учета) — 9 000 000 руб., число привлечен-
ных сотрудников — два, заработная плата каждого сотрудника — 100 000 руб. 
в месяц, расходы на ведение налогового учета — 10 000 руб. в месяц. Компания 
принадлежит к первому классу профессионального риска.

Компании необходимо выбрать оптимальный налоговый режим. 
Примерные затраты предпринимателя на ведение налогового учета и упла-

ту обязательных платежей на 2023 год приведены в таблице 2.
Таблица 2

Размер обязательных платежей и затрат на ведение налогового учета 
при различных вариантах налогообложения

Показатель
УСН, руб. АУСН, руб.

Доходы Доходы – 
расходы Доходы Доходы – 

расходы
Доходы 26 000 000 26 000 000
Расходы (без учета заработной платы) 9 000 000 9 000 000
Расходы на заработную плату 2 400 000 2 400 000
Страховые взносы 724 800 2 040
Расходы на ведение налогового 
учета 120 000 0

Налоговая база 26 000 000 13 755 200 26 000 000 14 597 960
Ставка налога 6 % 15 % 8 % 20 %
Сумма налога к уплате 835 200 2 063 280 2 080 000 2 919 592
Итого затрат на ведение учета 
и обязательные платежи 1 680 000 2 908 080 2 082 040 2 921 632

В рассматриваемом примере переход на АУСН невыгоден ни при каком 
объекте налогообложения, самый выгодный вариант — применение УСН 
с объек том налогообложения «Доходы».
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проек тами МГПУ, касающиеся практик работы московских педагогов, взаимодействия 
школ и родителей. Сделаны выводы об условиях и возможностях цифровых серви-
сов в части формирования и развития метапредметных компетенций в сфере общего 
образования. 
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Введение

Изучение современной педагогической практики [6; 7; 8] показывает, 
что в центре внимания среднестатистического учителя находятся 
предметные результаты его учеников, на это же направлены струк-

тура и содержание контрольно-измерительных материалов. Индикаторами 
достижения таких результатов во многом выступают знания ученика, демонст-
рируемые им в процессе выполнения домашнего задания, проверочных работ 
и ГИА, тогда как личностные и метапредметные результаты, проявляющиеся 
в деятельности школьника, уходят на второй план или вовсе пропадают из поля 
учительского зрения. 

Такой ситуации вполне содействуют цифровые сервисы типа Gdz.ru и Zna-
nie.com, откуда школьники списывают готовые ответы, демонстрируя таким 
образом «хорошую успеваемость» и формируя в лучшем случае предметные, 
но не метапредметные компетенции (далее — МПК). А ведь именно разви-
тие МПК позволяет обеспечить достижение обозначенных в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
целей общего образования, подготовку школьника «к самостоятельному жиз-
ненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образо- 
вания» [1].

Анализ предложения цифровых сервисов, из которых, собственно, и фор-
мируется современная российская индустрия EdTech является предметом 
содер жания настоящей статьи. 

Методы

В качестве базы для анализа содержания и типологии EdTech-проектов ис-
пользовались данные полученные исследователями HolonIQ, которые в своем 
исследовании таксономии1 современных EdTech-проектов выде ляют 50 кате-
горий образовательных проектов и компаний, отражающих взгляды инвестора 
и предпринимателя на структуру рыночного предложения, но при этом не всегда 
отражающих структуру рыночного спроса.

Если вынести за скобки проекты по организации процесса образова-
ния и сфокусироваться непосредственно на образовательных техноло гиях, 
то сущест вующие проекты можно классифицировать следующим образом:

• либо по принципу «с помощью как изучаем» — набора применяемых 
в образовании технологий, так называемых продуктовых features и ИТ-инстру-
ментов (Artificial Intelligence, Virtual Reality и т. п.); 

1    2021 Global Learning Landscape. An open source taxonomy for the future of education. Mapping 
the learning and talent innovation landscape. URL: https://globallearninglandscape.org (дата обра-
щения: 25.04.2022).
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• либо по предметному принципу «что изучаем» — иностранные языки, 
предпринимательство, программирование, школьные предметы и т. п. 

Важно отметить, что даже лидеры российского рынка EdTech2 зачастую 
просто переносят в цифровую среду уже сложившиеся отношения участни-
ков образовательных отношений, придерживаясь уже устаревшей концепции, 
включающей в себя такие принципы, как «авторитарная позиция учителя», 
«тестовый характер проверочных работ», «классно-урочная система» и т. п.

То есть происходит автоматизация школьного образования, а не его циф-
ровое развитие, о котором принято широко дискутировать не только в профес-
сиональном сообществе, но и в обществе в целом. 

Также отметим, что важной особенностью сферы образования является то, 
что его результативность зависит не только от поставщика образовательных 
услуг (школы), но и от их потребителя (школьника) и заказчика этих услуг 
(родителя), то есть носит трехсторонний характер:

• сам потребитель (школьник);
• родитель;
• школа как система образовательных организаций (далее — ОО), вы-

ступающая в роли заказчика учебных и учебно-методических материалов, 
среди которых сегодня существенную роль играют цифровые сервисы.

При этом цифровые сервисы практически не имеют прямого влия ния на всех 
вышеперечисленных участников образовательных отношений, а их взаимо-
действие со школой носит характер ведомого, их покупка тре бует большого чис-
ла согласований и сильно зависит от финансовых возмож ностей ОО и приори-
тетов в их распределении.

Но ситуация меняется, все больше детей и родителей используют цифро-
вые сервисы (как с участием репетитора или организаций дополнительного 
образования, так и без оных) как существенную часть образовательного про-
цесса, а многие, вообще, заменяют посещение школы такими сервисами. Если 
задумываться о развитии цифровых сервисов, то придется не ограничиваться 
запросами школы, а предлагать их всем участникам образовательных отно-
шений. 

Таким образом, формулировка стратегии как развития индустрии EdTech 
в целом, так и конкретных цифровых сервисов в общем образовании может 
включать в себя не только и не столько поставку учебных и учебно-методиче-
ских материалов школе, сколько непосредственное достижение образователь-
ных результатов. 

2    Исследование рынка онлайн-обучения 2020. URL: https://research.edmarket.ru (дата обращения: 
25.04.2022); Кто возглавил российский EdTech-рынок в III квартале 2021 года / М. Арановская, 
Д. Рыжкова, С. Высоких, И. Рейхард [Электронный ресурс] // РБК Тренды. URL: https://trends.
rbc.ru/trends/education/61a73ab09a79475ae2f74581 (дата обращения: 25.04.2022); 2021 Russia 
and CIS EdTech 100. HolonIQ’s annual list of the 100 most promising EdTech startups from Rus-
sia and the CIS countries. URL: https://www.holoniq.com/notes/2021-russia-cis-edtech-100 (дата 
обращения: 25.04.2022).
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Проведенный сравнительный анализ российского опыта и опыта других 
стран говорит о том, что происходит смещение целей общего образования 
в сторону развития МПК. Сформулированные в нормативно-регулятивных 
документах стран, демонстрирующих высокие показатели в международных 
исследованиях качества образования (Китай, Сингапур, США, Финляндия) 
в качестве основных результатов предписывают формирование именно МПК:

• Финляндия — поддерживать личностный рост и развивать навыки, 
необ ходимые для членства в демократическом обществе и устойчивого образа 
жизни3;

• Сингапур — список навыков, которые необходимо развивать ребенку, 
чтобы подготовить его к будущему4;

• Китай — сформировать рабочие кадры с профессионально-техническим 
уклоном и подготовить к поступлению в вузы5;

• США — подготовить выпускника школы к поступлению в колледж 
или к работе на рынке труда6.

Подготовка к будущему может и должна включать подготовку к успешной 
деятельности на рынке труда. Именно этот ориентир и стал главным в процессе 
формулирования перечня и содержания МПК, полученных методом интервью-
ирования участников рынка труда, использованным научными сотрудниками 
лаборатории управления проектами МГПУ. Участники рынка труда [5], в раз-
ных должностных позициях, высказывались о том, что для успеха на совре-
менном рынке труда необходимо: 

3    Perusopetuksen opetussuunnitelman ydinasiat (Основы основной образовательной програм-
мы в Финляндии). [Электронный ресурс] // Opetushallitus (Национальный совет по обра-
зованию в Финляндии). URL: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-
opetussuunnitelman-perusteet (дата обращения: 25.04.2022); Школьное образование 
в Финляндии: концепции и принципы. [Электронный ресурс] // Научно-культурологический 
журнал «Relga». 20.01.2019 № 1 (354). URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.
woa/wa/Main?textid=5738&level1=main&level2=articles%D0%BC (дата обращения: 25.04.2022).

4    21st Century Competencies. [Электронный ресурс] // Ministry of Education (Singapore). URL: 
https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/21st-century-competencies (дата обращения: 25.04.2022); 
Desired Outcomes of Education. [Электронный ресурс] // Ministry of Education (Singapore). URL: 
https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/desired-outcomes (дата обращения: 25.04.2022).

5    Программы общеобразовательной средней школы и стандартов учебной програм мы по китай-
скому языку и другим предметам (издание 2017 года). [Элект ронный ресурс] // Официальный 
сайт Министерства образования КНР. URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201801/
t20180115_324647.html (дата обращения: 25.04.2022); Развитие государственной системы об-
разования в 2019 году. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства образования 
Китайской Народной Рес публики | Общие сведения об обраовании в КНР. URL: http://ru.moe.
gov.cn/documents/reports/202106/t20210608_536648.html (дата обращения: 25.04.2022).

6    Common Core State Standards for English Language Arts & Literacy in History/Social Studies, 
Science, and Technical Subjects. [Электронный ресурс] // The Council of Chief State School 
Officers. URL: http://www.corestandards.org/wp-content/uploads/ELA_Standards1.pdf (дата 
обращения: 25.04.2022); Every Student Succeeds 2021 Global Learning Landscape. An open 
source taxo nomy for the future of education. Mapping the learning and talent innovation landscape. 
URL: https://www.globallearninglandscape.org (дата обращения: 25.04.2022).
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• адаптироваться,
• взаимодействовать,
• говорить и писать,
• достигать,
• конкурировать,
• презентовать,
• проектировать,
• управлять,
• учиться.
Развитие МПК, как показывает опыт изученных стран, осуществляется 

не на базе обучения предметным компетенциям (знания в области того или 
иного предмета / предметной области), а напрямую, через методологические 
(практические) подходы, связанные с разнообразными целенаправленными 
действиями в рамках любого предметного содержания. Другими словами, 
изучение предмета строится так, чтобы формирование МПК было неиз-
бежным и определяется самой методикой (технологией) изучения этого 
предмета. 

Для такой реализации необходим существенный пересмотр и модерниза-
ция всех компонентов предметного обучения, включая:

• цели конкретных учебных занятий (уроков);
• сопровождающие образовательный процесс учебно-методические мате-

риалы (учебники, рабочие тетради и т. п.);
• задания для самостоятельных занятий (домашние работы); 
• промежуточные и итоговые контрольно-измерительные материа-

лы, включая итоговые по уровням образования испытания — аналоги ГИА 
в 9 и 11 классах.

Результаты

Как показал анализ российской экосистемы и таксономии рынка EdTech 
проектов в них практически не уделяется внимание формированию и разви-
тию МПК. Многие проекты декларируют наличие программ и курсов в об-
ласти так называемых soft skills, однако в подавляющем большинстве случаев 
они направ лены не на МПК, а на предметные компетенции. В этом смысле 
курс по развитию soft skills является своего рода оксюмороном, ведь, становясь 
в один ряд с курсами по изучению предметов, он просто один из них, тогда 
как формирование МПК имеет принципиальное отличие. 

Необходимо создание таких цифровых сервисов, задача которых на при-
мере предметных областей (математика, физика, география и т. д.) формиро-
вать и развивать МПК, в виде совокупностей целенаправленных действий [5], 
что продемонстрировала серия проведенных интервью с участниками рынка 
труда.
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При этом важно, что метапредметная компетенция, такая как, например, 
учиться, не формируется в одном ряду с изучением математики. Формирование 
метапредметной компетенции должно происходить в процессе и на примере 
изучения математики. Весь характер взаимодействия с обучающимся должен 
быть построен так, чтобы формировать у него умение учиться на примере 
изучения конкретных предметов и дисциплин. Возможно, именно здесь и на-
ходится ответ на извечный вопрос: «Зачем ходить в школу?». Затем, чтобы 
научиться учиться, а не выучить таблицу умножения, которая сегодня есть 
в любом, даже самом немудрящем гаджете. 

Именно такое современное понимание должно являться ориентиром 
для предпринимателей и инвесторов в сфере EdTech; если они хотят построить 
проекты с долгосрочной перспективой, то имеет смысл обратиться к опыту рос-
сийского и зарубежного научного и педагогического сообщества, которое уже 
давно видит и изучает эти тренды, но со своей стороны не имеет технологиче-
ских и финансовых возможностей воплотить их на практике.

Обсуждение

Важно отметить, что развитие МПК наиболее результативно в тесном 
взаимодействии всех участников образовательных отношений, без ярко вы-
раженного доминирования одного из них: учителя, обучающегося, родителя. 
Только в такой конфигурации можно будет рассчитывать на достижение об-
разовательных результатов как в области предметных, так и МПК. При этом 
принципиально важна гармонизация этого взаимодействия. 

Именно родители зачастую либо исключены из процесса, либо действуют 
несонаправленно со школой, что нерезультативно и вызывает раздражение 
в обществе. Пандемия COVID-19 и вызванные ею локдауны, когда дети стали 
учиться, а родители работать дома, привели к тому, что ранее сложившийся 
фокус внимания родителей школьников сместился с оценок детей на собствен-
но процесс: формы и содержание обучения детей. Родители были свидетелями 
того, что происходит с ребенком в школе (дистанционно), и у них появилось 
множество вопросов и замечаний. 

При этом родители вкладывают существенные финансовые средства в обра-
зование [9].

Таким образом, одной из предпосылок для формулировки и проектирования 
цифровых сервисов может выступать «Создание среды взаимодействия семьи 
и школы». 

Особое влияние на тренды образования оказывает рынок труда, так как 
он является основным заказчиком и драйвером рынка образования. Работодате-
ли осознают, что в современном мире предметные знания быст ро устаревают, 
жизненный цикл предметного знания сокращается, и на первый план в требо-
ваниях, предъявляемых к сотруднику, выходят именно МПК. 
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При этом большинство образовательных проектов до сих пор дают знания или 
обучают профессии, акцентируя внимание вовсе не на том, что нужно работодате-
лю. Те же образовательные программы, которые смогут на примере конкретных 
областей знания формировать такие компетенции, как учиться, адаптироваться, 
коммуницировать в команде и т. п., будут пользоваться преиму щественным спросом 
со стороны рынка труда и, соответственно, будут более конкурентоспособны.

Задача формирования цифровых сервисов, формирующих и развивающих 
МПК, гораздо сложнее, чем разработка инструмента автоматизации управления 
уроками или переноса образовательного контента в цифровой вид или автома-
тизированного решения тестовых заданий, но следующего отраслевого проры-
ва можно ожидать именно в этой области.

Приведем несколько примеров проектов. Не стоит их рассматривать как де-
тальное, экономически обоснованное предложение для реализации — это скорее 
иллюстрация описываемого подхода.

1. Персонализация образовательной траектории школьника.
Построение индивидуальных образовательных траекторий в образовании 

в целом и в старшей школе в частности — устоявшийся тренд, который отражен 
в нормативных документах, регламентирующих деятельность образовательных 
организаций и содержание образовательных программ. Так, в федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте среднего общего образования указано, 
что условия реализации основной образовательной програм мы должны обеспе-
чивать индивидуализацию обучения, а одним из результатов освоения основной 
образовательной программы является способность обучающегося к построению 
индивидуальной образовательной траекто рии [2].

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего 
в нацио нальный проект «Образование» (2018–2024 годы), в 2019 году утверж-
дены методические рекомендации по реализации проекта «Билет в будущее», 
в котором представлены рекомендации по построению индивидуального учеб-
ного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) [3]. Соответственно, изучение 
практик формирования индивидуальных образовательных траекторий в средней 
школе представляется весьма актуальной задачей. 

В Методических рекомендациях о реализации проекта «Билет в будущее» 
индивидуальная образовательная траектория трактуется как «путь освоения 
универсальных и профессиональных компетенций, формируемый участником 
совместно с педагогом-навигатором, с использованием возможностей образо-
вательной среды (общее образование, проекты и программы дополнительного 
образования, программы предпрофессионального и профессионального обуче-
ния для обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональные 
соревнования, чемпионаты и т. д.)».

В 2018–2019 годах научные сотрудники лаборатории управления проек-
тами МГПУ исследовали практики формирования индивидуальных образова-
тельных траекторий в 9–11-х классах школ Москвы [4].
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В ходе исследования изучались мнение как педагогов, так и родителей 
(законных представителей) обучающихся, поскольку образовательные дости-
жения являются результатом деятельности всех участников образовательного 
процесса. Были проведены опросы работников образовательных организаций 
и родителей (законных представителей) обучающихся в 24 образовательных 
организациях Москвы.

В опросе приняли участие 508 педагогических работников и 504 родителя 
обучающихся (законных представителя) из 24 образовательных организаций 
из всех административных округов Москвы.

Несмотря на объективные трудности, почти половина учителей используют 
практику формирования индивидуальных образовательных траекторий детей 
в школе в своей деятельности и положительно относятся к этому. Около трети от-
ветивших респондентов, несмотря на положительное отношение, отметили трудно-
сти в формировании индивидуальных образовательных траек торий детей в школе, 
учете личных способностей, обучающихся при организации учебного процесса. 

39 % опрошенных родителей (законных представителей) принимают уча-
стие в формировании индивидуальных образовательных траекторий, при этом 
весьма показательно, что около трети родителей затруднились дать ответ 
о своем отношении к индивидуальным траекториям обучения. Возможно, 
это связано с недостаточной информированностью родителей (законных пред-
ставителей) о целесообразности индивидуальных образовательных траекторий, 
положительном влиянии таких траекторий на образовательные результаты 
ребенка и, главное, о том, что индивидуальная образовательная траектория 
не «маркирует» обучающегося, а обеспечивает оптимальный уровень предла-
гаемых к изучению материалов и заданий. 

40 % учителей обсуждают с обучающимся цели изучения предметной об-
ласти на определенный период и говорят с родителями об индивидуальных 
траекториях обучения ребенка, а треть педагогов используют инструментарий 
формирования индивидуальных образовательных траекторий, таких как запол-
нение индивидуальных планов, карт развития и т. п. Пятая часть ответивших 
учителей указывает на использование возможностей контакта с обучающимся 
по учебным вопросам вне класса.

По мнению родителей, только 30 % учителей обсуждают с обучающимся 
цели изучения предметной области на определенный период и говорят с роди-
телями об индивидуальных траекториях обучения ребенка. И только четверть 
родителей (законных представителей) отметили использование инструментов 
формирования индивидуальных образовательных траекторий (заполнение 
индивидуальных планов, карт развития и т. п.).

Из перечня необходимых условий (педагогических, организационных) 
для формирования индивидуальных образовательных траекторий, по мнению 
большинства учителей, ключевым является профессиональная подготовлен-
ность педагога в этом вопросе, ее отметили две трети ответивших учителей. 
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Однако такая точка зрения хотя и имеет место, но реализуется на практике 
только частично. Для наглядности продемонстрируем диаграмму ответов 
учите лей на вопрос о составляющих типичного урока в школе (рис. 1).

Рис. 1. Мнения педагогов о составляющих типичного урока, 
в % ко всем опрошенным

Как видно из рисунка 1, индивидуализация (диагностика потребностей обучаю-
щихся, определение индивидуальных заданий, включая домашние) не нахо дится 
среди приоритетов деятельности опрошенных школьных учителей. 

Вторым по значимости условием формирования индивидуальной образова-
тельной траектории является мотивация обучающихся, это отметили 62 % учи-
телей. Развитая инфраструктура школы, оборудованные классы, лаборатории, 
спортивные залы в качестве третьего условия назвали 55 % учителей.

Кроме того, примерно 45 % учителей назвали необходимыми еще следую-
щие условия развития практик формирования индивидуальных образователь-
ных траекторий:

• наличие возможности спланировать расписание занятий (свободные 
классы, нагрузка учителя и т. п.);

• поддержка обучающихся родителями;
• взаимодействие между педагогами различных предметов;
• поддержка администрации школы. 
Опрос родителей показал, что ключевым фактором внедрения практик 

формирования индивидуальных образовательных траекторий является про-
фессиональная подготовленность педагога, а также развитая инфраструктура 
школы, оборудованные классы, лаборатории, спортивные залы и пр. Видно, что 
отношение учителей и родителей к условиям реализации практики формиро-
вания индивидуальных образовательных траекторий совпадает.
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Таким образом, исследование характера и содержания взаимодействия педаго-
гов и родителей (законных представителей) обучающихся в целях формирования 
индивидуальной образовательной траектории позволяет сделать вывод о том, 
что такое взаимодействие есть, но его нужно всячески расширять и углублять. 
При этом локомотивом такого расширения и углубления могут и должны быть 
педагоги школы, так как они представляют собой институциональное сообщество. 
Речь идет об использовании следующих технологических действий: 

• рассматривать семью (родителей) в качестве важнейшей фигуры в форми-
ровании и развитии мотивации ребенка к обучению;

• реагировать на жалобы или благодарности, информировать и продвигать 
современные подходы в образовательной и социальной деятельности детей; 

• давать родителям профессиональные рекомендации, аргументировать 
свою точку зрения и делать родителя своим союзником;

• привлекать родителя для помощи в выборе ребенку траектории профиль-
ного и дополнительного образования.

• формулировать (в соответствии с принципом SMART) набор не имею-
щих двоякое толкование, измеримых, достижимых образовательных результа-
тов и критериев их оценки;

• размещать на школьных информационных ресурсах полную информа-
цию о перечнях образовательных результатов и критериях их оценки.

2. Формирование среды взаимодействия семьи и школы.
Уместным в современных условиях представляется развитие компетенций 

родителей по вопросам, связанным с обучением и развитием детей, со взаимо-
действием с ОО. 

Сегодня не существует готовых полноценных учебных, методических изда-
ний и ресурсов, которые закрывали бы подобные указанные выше дефицитные 
компетенции родителей.

Предлагается разработка интерактивного ресурса для поддержки родите-
лей детей «Педагогика для родителей» следующего содержания:

Раздел 1. О ребенке:
1.1. Рост и развитие ребенка. 
1.2. Готовность ребенка к обучению.
1.3. Внимание ребенка и способы его поддержки.
1.4. Причины трудностей при обучении ребенка.
Раздел 2. Родитель и ребенок — занимаемся вместе:
1.1. Стратегия I do, We do, you do. «Я делаю – мы делаем – ты делаешь».
1.2. Занятие «На строительных лесах».
Раздел 3. Родитель и репетитор: 
1.1. Интервьюируем репетитора. 
1.2. Мониторинг прогресса образовательных достижений ребенка.
Раздел 4. Организация учебного процесса в домашних условиях: 
1.1. Требования к рабочему месту.
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1.2. Ежедневное, еженедельное и годовое расписание занятий.
1.3. Порядок учебных упражнений и заданий;
1.4. Чередование очных и дистанционных форм учебных занятий. 
Раздел 5. Подготовка к экзамену: 
1.1. Критерии стрессоустойчивого поведения ребенка.
1.2. Общий порядок действий на экзамене (испытании).
3. Обучение учителей и создание учебно-методических материалов, направ-

ленные на развитие МПК у школьников.
Примером организации обучения и переобучения (повышения квалифи-

кации) учителей, направленного на развитие МПК у школьников, могут слу-
жить ряд образовательных программ (магистерские программы «Управление 
проектами в сфере образования», «Образовательное предпринимательство», 
«Бизнес-педагогика» и курс повышения квалификации «Управление проек-
тами в образовании» МГПУ, единственного педагогического вуза, вошедшего 
в программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». 
Данные программы в качестве целевых ориентиров обозначают формирование 
у действующих и будущих педагогов четырех групп МПК: аналитические, 
проектные, коммуникативные и педагогические.

Основными инструментами формирования компетенций являются групповое 
проектирование деятельности образовательной организации и проектирование 
содержания обучения. Инициирование и планирование проектов студентами ма-
гистерских программ и слушателями курса повышения квалификации позволяет 
освоить аналитические и проектные компетенции. Командное взаимодействие 
участников в ходе процесса практического проектирования позволяет выявить 
коммуникативные дефициты и формировать вертикальные и горизонтальные 
коммуникации, проведение дискуссий, совещаний, умение задавать и отвечать 
на вопросы. Опыт самостоятельного проектирования студентами, будущими 
педагогами, содержания обучения, проведения экспе риментальных образова-
тельных программ, лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов в онлайн- 
и офлайн-форматах позволяет сформировать педагогические компетенции, необ-
ходимые для реализации современных образовательных технологий.

Таким образом, практика разработки и реализации учебных и образо-
вательных проектов является одним из наиболее результативных способов 
формирования и развития МПК современного учителя, что, в свою очередь, 
создает прочную базу для формирования таких компетенций его сегодняшних 
и завтрашних учеников. 

Выводы

Описанные концепция и акценты на МПК в общем образовании давно обсуж-
даются в профессиональном сообществе. Идеи скрещивания компетентностного 
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подхода и возможностей современных цифровых технологий начали формиро-
ваться пару десятилетий назад, однако в силу известной консервативности сферы 
образования вообще и школьного образования в частности не получили практи-
ческой реализации в достаточной степени. 

Вместе с тем в последние годы благодаря во многом массовому перехо-
ду на дистанционное обучение в 2020–2022 годах, цифровые и в первую оче-
редь коммерческие продукты играют все большую роль в общем образовании. 
Они помогают учителям, родителям, школьникам и открывают окно возможно-
стей для концепции приоритетного формирования и развития МПК, уже хотя бы 
потому, что это составляющая часть требований федеральных государственных 
образовательных стандартов. В тесном взаимодействии ученых и практикующих 
педагогов, школы как института и предпринимательского EdTech-сообщества 
в скором времени будут появляться сервисы, интегрированные в школьное обра-
зование, развивающие у школьников МПК, делая их будущее востребованным.
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Введение

Образовательные организации как объект управления являются 
доста точно сложной системой, ввиду сложности их организацион-
ной структуры, множества участников образовательных отношений 

как внутри образовательной организации, так и тех, которые являются частью 
внешней среды (органы управления образованием, органы контроля и надзора, 
вузы, колледжи, работодатели) [4].

Обеспечение эффективной деятельности образовательной организации 
требует системы эффективного управления. Рассмотрим также основные 
крите рии эффективности управления образовательной организацией: 
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1. Устойчивость организационной структуры в системе управления.
2. Степень использования возможностей, предоставляемых внешней средой.
3. Степень рациональности и полноты использования внутренних возмож-

ностей [2].
4. Результаты работы управляющей системы в целом.
Последний пункт позволяет в дальнейшем совершенствовать данную орга-

низацию, а также обеспечивать экономичность управления ею. 
Понятие эффективности деятельности также тесно взаимосвязано с по-

нятием качества образования, последнее, в свою очередь, раскрывается через 
понятие качества образовательной услуги. 

В целом понятие качества услуги или товара предполагает способность 
этой услуги удовлетворять в полном объеме потребности ее потребителя. 
В случае образовательных услуг их качество (полнота удовлетворения запро-
сов потребителя, в качестве которых выступают обучающиеся или воспитан-
ники, их родители, потенциальный работодатель, общество и государство) 
оценивается в первую очередь исходя из вида образовательной организации 
по ступеням образования [6]. В частности, при классификации по данному 
признаку сегодня выделяют несколько основных видов образовательных орга-
низаций. Это:

• дошкольные образовательные организации;
• образовательные организации, реализующие программу основного 

общего образования (школы, среди которых выделяют школы с углубленным 
изучением отдельных предметов, лицеи, гимназии, средние общеобразователь-
ные школы, коррекционные школы);

• средние учебные заведения;
• высшие учебные заведения.
Кроме того, образовательные учреждения могут быть государственными 

и частными. 
Соответственно, к каждой ступени образования и предоставляемым на дан-

ной ступени образовательным услугам потенциальный потребитель предъяв-
ляет определенные требования. При этом объем этих требований детермини-
рован образовательной программой конкретной образовательной организации, 
разрабатываемой на основе основной образовательной программы, утверждае-
мой на федеральном уровне (с учетом адаптивных компонентов и вариативных 
региональных компонентов). 

В связи с этим эффективность деятельности образовательной организации 
предполагает полноту реализации образовательной программы, ее освоения 
всеми обучающимися (воспитанниками). Также эффективность может выра-
жаться и в том объеме знаний, умений, навыков, формируемых обучающими-
ся компетенций, который сформирован у обучающихся или воспитанников 
сверх объема, предусмотренного требованиями к образовательным результа-
там. Последние представлены в образовательных программах и установлены 
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федеральными государственными образовательными стандартами в соответст-
вии со ступенями образования. 

Любая образовательная организация является достаточно крупной как 
по количеству обучающихся, количеству сотрудников, так и по количеству 
задач, которые необходимо ежедневно (ежемесячно, ежегодно) выполнять 
для эффективного функционирования. Таким образом, в каждой образователь-
ной организации должна быть выработана эффективная система управления, 
позволяющая при минимальном объеме затраченных ресурсов обеспечивать 
достижение максимальных результатов деятельности. Именно вопросу повы-
шения эффективности управления образовательной организацией и посвящена 
данная статья. 

Процесс управления образовательной организации направлен на реали-
зацию целей ее деятельности, главным образом на создание условий для по-
лучения образования определенной ступени. Например, в случае школы — 
это полу чение основного общего образования обучающимися.

Субъектами управления школой являются в первую очередь ее админист-
рация (директор, его заместители) как субъекты внутреннего управления, 
обес печивающие деятельность образовательной организации, в частности: 
найм персонала и управление им, организация материально-технического 
обеспечения школы, организация образовательной среды и образовательного 
процесса. Также можно отдельно отметить и субъектов внешнего управле-
ния — это органы управления образованием (например, отделы образования, 
комитеты и департаменты образования в регионах, надзорные органы — 
Рособрнадзор, прокуратура). Субъекты внешнего управления устанавливают 
критерии деятельности образовательной организации в установленных за-
конодателем пределах, с учетом вида образовательной организации, полноты 
реализации с ее стороны функций (в первую очередь — реализации образо-
вательной программы), а также осуществляют общий контроль деятельности. 

В качестве неформальных субъектов внешнего управления образователь-
ной организации можно представить общество в целом, учреждения сред-
него специального и высшего образования, устанавливающие определен-
ные, хотя и не вполне формализованные требования для выпускников школ, 
потенциаль ных работодателей (в случае вузов и учреждений СПО). Так, напри-
мер, процесс управления школой со стороны потребителей образовательных 
услуг оценивается преимущественно именно на основе качества полученно-
го основного общего образования, а последнее — через уровень вероятно-
сти поступле ния в высшие учебные заведения, характеризующиеся высоким 
рейтингом. 

Особое значение в рамках управления образовательными организациями, 
и в особенности школами, имеют субъекты государственно-общественного 
управления. К ним относятся советы родителей, родительские комитеты, советы 
попечителей, органы ученического самоуправления, создаваемые в школе. 
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Эффективность системы управления может быть применима и непосредст-
венно к образовательным организациям. Так, эффективность управления обра-
зовательным учреждением — это результат достижения целей управленческой 
деятельности в рамках школы/университета/колледжа. Понятие эффектив-
ности практически напрямую связано с понятием качество. От эффектив-
ности и ка чества управления напрямую может зависеть эффективность всей 
деятельности образовательной организации. Из-за такой прямой зависимости 
развитие и повышение эффективности управления образовательными орга-
низациями в целом является одним из главных направлений политики нашего 
государства.

Рассмотрим несколько базовых критериев эффективности деятельности 
образовательной организации, которые установлены законодателем.

1. Соответствие деятельности образовательной организации установлен-
ным нормам регулирования образовательных отношений, взаимодействия 
субъектов образовательных отношений. 

2. Соотношение и взаимосвязь результатов деятельности и затраченных 
ресурсов.

3. Соответствие кадрового состава образовательной организации установ-
ленным требованиям в данной сфере. 

4. Качество образования и обеспечение его доступности. 
5. Создание возможностей и условий для организации дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, индивидуального подхода к реализа-
ции образовательных потребностей. 

6. Использование современных образовательных технологий и техниче-
ских средств в образовательном процессе. 

7. Использование здоровьесберегающих технологий. 
8. Полнота достижения поставленных целей.
9. Обеспечение комфортных и безопасных условий труда для сотрудников1. 
В целом, обобщая подходы к восприятию качества образования со стороны 

участников образовательных отношений, можно отметить, что под высоким 
качеством образования понимается такой уровень сформированных у обучаю-
щихся знаний, умений, навыков, целей, ценностных ориентиров и компетен-
ций, который позволит эффективно осуществлять социальную интеграцию 
в будущем через обучение и трудовую деятельность.

При этом большинство образовательных организаций в работе по повы-
шению качества образования существенно ограничены в части ресурсов — 
кадровых, материальных, информационных, технических (например, наличие 
современного оборудования, частота его использования в образовательном 

1    Перечень целевых показателей эффективности работы бюджетных образовательных учреж-
дений, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, нахо-
дящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный 
ресурс] // Гарант. URL: https://base.garant.ru/55170102/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 
(дата обращения: 23.10.2021).
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процессе). В связи с этим практически процесс управления образовательной 
организацией детерминирует возможность достижения того качества образо-
вания, который максимально возможен, доступен при наличии определенного 
объема ресурсов. 

Можно отметить, что оснащенность образовательной организации тех-
никой может оцениваться по более частным показателям. Так, например, 
распрост ранен такой показатель, как число персональных компьютеров 
на 1000 обучающихся. Отдельными авторами приводятся данные по регио-
нам, в частности в школах Москвы в среднем, 234 ПК на 1000 обучающихся, 
а вот в Тюменской области этот показатель равен 271 ПК на 1000 обучаю-
щихся, в Камчатском крае — 295 ПК на 1000 обучающихся. Минимальны 
показатели в Республике Ингушетия и Чеченской Республике — 41 и 42 ПК 
на 1000 обучающихся соответственно. Средний показатель по России состав-
ляет 141 ПК на 1000 обучающихся [7].

Безусловно, объем ресурсов, в том числе и такой его показатель, как чис-
ло персональных компьютеров, во многом детерминирует возможности ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий, расширения 
и цифровизации образовательной среды, но этот показатель не является опре-
деляющим. При таком подходе большое значение имеет процесс не только 
распределения объема ресурсов, имеющихся у образовательной организации, 
но и возможности для привлечения дополнительных ресурсов, например воз-
можность взаимодействия с вузами и колледжами, возможность дополнитель-
ного технического оснащения или эффективного распределения и использова-
ния имеющегося, дополнительного финансирования и т. д. А соот ветствующие 
параметры, в свою очередь, обусловливаются системой управления школы. 

Кроме того, очень показательным в данном контексте будет сравнительный 
метод количественных (или качественных) результатов. К примеру, количество 
преподавателей в учебном заведении в прошлом году в сравнении с текущим 
годом и т. д. Также возможно проведение сравнения с определенным нормати-
вом. Для показательной оценки эффективности управления образовательной 
организацией на первоначальном этапе необходимо разработать или выбрать 
определенные показатели, по которым и будет проводиться сравнительный 
анализ. 

К примеру, СУНЦ МГУ школа-интернат имени А. Н. Колмогорова прово-
дит подсчет учащихся, сдавших ЕГЭ более чем на 160 и на 220 баллов. Так, 
в 2018 году процентное соотношение второго показателя к первому составляло 
97,33 %, в 2019 году — 98,24 %, а в 2020 году — 98,6 %2. Таким образом, коли-
чество учеников, сдающих экзамены более чем на 220 баллов с каждым годом 
увеличивается. На повышение данного показателя могла повлиять качест-
венная работа отдела управления. 

2    Рейтинг московских школ по баллам ЕГЭ 2020 [Электронный ресурс] // Генеральный репе-
титор. URL: http://edu.repetitor-general.ru/rating/ege2020.php (дата обращения: 13.11.2021). 
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Использование здоровьесберегающих технологий на современном этапе 
также важный критерий эффективности управления образовательной орга-
низацией. Это обусловлено тем, что современный процесс обучения связан 
с высокими нагрузками на здоровье обучающихся (например, недостаточная 
подвижность, высокая нагрузка на зрение). В связи с этим принятие со стороны 
школы мер, позволяющих обеспечить охрану и укрепление здоровья, является 
одним из основных факторов обеспечения качества образования, и следова-
тельно, выступает показателем эффективности управления образовательной 
организацией. 

Интересен опыт школы № 2083, в рамках системы управления которой 
создан особый управляющий совет, возглавляемый депутатом муниципаль-
ного округа (по месту нахождения школы). Задача управляющего совета — 
определение системы требований к качеству обучения со стороны общества 
(в лице обу чающихся, родителей, руководства и педагогов колледжей и вузов). 
На основе решений управляющего совета в школе формируются интерактив-
ные образовательные пространства, направленные на реализацию гражданско-
патриотического воспитания, введены дополнительные программы профес-
сиональной ориентации3. Большое значение имеет возможность при помощи 
Управляющего совета привлекать в школу дополнительную технику. Так, осна-
щенность компьютерами в школе составляет 246 ПК на 1000 обу чающихся, что 
выше среднего показателя по городу. В целом наличие таких государственно-
общественных органов управления позволяет привлекать дополнительные ма-
териальные и информационные ресурсы, в том числе обучаю щее программное 
обеспечение, за счет того, что деятельность таких органов не регламентирована 
строго законодательством о государственных закупках.

Также немаловажное значение имеет и обеспечение условий получения 
дополнительного образования, формирования связей обучающихся школы 
с вузами, что позволяет расширить условия образовательной среды.

При рассмотрении проблем управления отдельно взятой образовательной 
организацией можно отметить, что типовая структура управляющего аппарата 
единообразна для большинства школ. Так, во главе школы находится дирек-
тор, который подчиняется региональным органам управления образованием, 
в подчинении у директора три заместителя: по учебной и воспитательной ра-
боте, по начальной школе. Также в современных школах вводится должность 
заместителя директора по информации и информационной безопасности, 
в его функции входит информационно-технологическое обеспечение учеб-
ного процесса, настройка системы «Параграф», оказание помощи педагогам 
в рамках использования информационных ресурсов. Такая система управле-
ния позволяет диверсифицировать подчинение педагогического коллектива 
каждому из заместителей директора, в зависимости от выполняемых функций 

3    Официальный сайт школы № 2083 города Москвы [Электронный ресурс]. URL: https://
sch2083.mskobr.ru/sostav_soveta/ (дата обращения: 04.05.2022). 
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(например, педагоги основной школы подчиняются заместителю директора 
по учебной работе, педагоги начальной школы — заместителю дирек тора 
по начальной школе соответственно). 

В современных условиях общение директора, заместителей и педагоги-
ческого коллектива в школе осуществляется преимущественно не столько 
формально (например, в рамках совещаний, педагогических советов), сколь-
ко неформально — в общих чатах, создаваемых в мессенджерах, например 
в «Теле грам». Особенность управления посредством коммуникации в чате 
позволяет не только обеспечить оперативность взаимодействия, принятия 
информации и выполнения указаний, но и делать процесс взаимо действия 
откры тым, поскольку всем сотрудникам коллектива известны, к примеру, слу-
чаи неисполнения указаний директора (заместителя) со стороны отдельных 
коллег. Аналогично сотрудники педагогического коллектива могут отмечать 
и различия в подходе со стороны руководства к разным сотрудникам, напри-
мер факт наличия любимчиков. Соответствующие условия могут недоста точно 
эффективно сказываться на процессе управления.

Использование в современных школах информационной системы «Пара-
граф» делает процесс взаимодействия педагогического коллектива с иными 
участниками образовательных отношений (родителями, детьми) также более 
открытым. Родители имеют возможность видеть корректность заполнения 
классного журнала, наличие у обучающегося оценок к концу четверти, осо-
бенности домашних заданий. Это требует от педагогов более внимательного 
отношения к процессу заполнения журнала в системе «Параграф», например 
не вполне корректное его заполнение задним числом, с опозданием. При этом 
на уровне самой школы корректность заполнения журнала, своевременность 
внесения данных, как правило, не проверяется систематически (исклю чение 
составляет корректировка рабочих программ педагогов по окончании учеб-
ного года). Это обусловливает ряд проблем в области использования инфор-
мационных технологий, поскольку их внедрение требует как от педагогов, 
так и от адми нистрации школы более высокого уровня дисциплины.

В части решения вопросов материально-технического обеспечения одной 
из ключевых проблем образовательных организаций является осуществление 
закупок через органы управления образованием: централизованные бухгалте-
рии, службы заказчика. Существующая система сегодня требует оперативной 
подготовки перечней необходимого оборудования и учебников, его передачи 
в соответствующие службы, составление последними смет и осуществле-
ние закупки с последующей передачей товаров школе. Этот процесс часто, 
ввиду строго территориальных проблем, сталкивается, к примеру, с пробле-
мой изменения цен на тот или иной вид оборудования или учебники, что тре-
бует не только от органов управления образованием (бухгалтерии, службы), 
но и от школы оперативной корректировки запроса на закупки. В данном 
случае имеет место быть и проблема транспорта, даже в случае близкого тер-
риториального расположения школы и здания, в котором размещаются органы 
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управления образованием, сотруднику школы необходимо оперативно переда-
вать информацию в отдел, то есть это фактически требует должности курьера 
в школе ввиду того, что такая должность отсутствует. Чаще данные функции 
выполняет специалист по закупкам или секретарь. Решением данной проблемы 
могло бы стать обеспечение для школ доступа на сайт «Госзакупки.ру», с ут-
верждением их запроса со стороны служб заказчика, то есть переход на элект-
ронный документооборот в системе закупок. Таким образом, внедре ние 
информационно-коммуника ционных технологий в школе в разных аспектах 
управления: будь то коммуникация коллектива, взаимодействие с родителями 
в АИС «Пара граф» или осуществление материально-технического обеспече-
ния — требует совершенст вования навыков сотрудников школы и выра ботки 
логистических решений.

На основе описанных выше критериев имеем возможность рассмотреть 
возможные способы повышения эффективности управления образовательной 
организацией: 

1. Распределение лидерства между сотрудниками (выбор лидера в проектах, 
группах).

2. Эффективная организационная культура.
3. Оптимальная организационная структура [4].
4. Улучшение качества контроля.
5. Внедрение и использование различных технологий и инноваций. 
Остановимся более подробно на последнем пункте. 
Наше время зачастую называют эрой новых технологий и цифровизации. 

Это связано с повсеместным внедрением информационных и коммуника-
ционных технологий в различные сферы деятельности. Так, сфера образования 
не может быть исключением. 

Предполагается, что благодаря внедрению информационно-коммуника-
ционных технологий можно повысить эффективность управления образова-
тельной организацией, а также эффективность ее деятельности.

Под информационно-коммуникационными технологиями понимается со-
вокупность средств, методов, процессов по созданию, хранению, передаче, 
обработке, систематизации информации4. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в управ-
лении образовательной организацией может не только повысить качество 
и эффективность управления деятельностью ОО, но и наладить, улучшить 
и упростить систему взаимодействия управленческого звена образователь-
ной организации с вышестоящими органами (Министерством образования, 
местными администрациями и т. д.), с сотрудниками учреждения, а также 

4    Овчинникова Ю. М. Информационно-коммуникационные технологии в системе образова-
ния. Опубликовано: 24.01.2020 [Электронный ресурс] // Образовательная социальная сеть. 
URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2020/01/24/
informatsionno-kommunikatsionnye (дата обращения: 24.10.2021). 
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с родителями учеников или студентов. Организация такого взаимодействия 
позволяет образовательной организации оперативно реагировать на меняю-
щиеся запросы общества и государства к результатам образования. При этом 
именно соответствие этим запросам, полнота их удовлетворения обеспечивает 
качество образования. Реализация такого взаимодействия возможна через раз-
личные родительские и общественные советы управления образовательной 
организацией, через организацию соглашений о взаимодействии с другими 
организациями (как образовательными, так и, к примеру, с предприятиями) 
и органами власти. 

Рассмотрим основные информационно-коммуникационные технологии, 
которые возможно применить в системе управления образовательной органи-
зацией:

1. Телекоммуникационные технологии. Использование подобных средств 
и способов передачи информации позволит сократить время привлечения раз-
ных групп участников, имеющих отношение к работе ОО, учебному процессу 
для обсуждения назревших вопросов. В процессе дистанционного с приме-
нением компьютерной техники обсуждения могут принимать участие люди, 
находящиеся вне образовательного учреждения. Это преимущество для пере-
говоров управленческого звена со сторонними организациями, с родителями, 
сотрудниками на больничном и т. д. Помимо этого, переговоры с помощью 
телекоммуникационных технологий являются наиболее безопасными, что яв-
ляется важным критерием в сегодняшних условиях распространения коронави-
русной инфекции. Для телекоммуникации могут использоваться специальные 
программы и приложения (Skype, Zoom). Для их внедрения образовательная 
организация должна иметь определенный набор технических средств: компью-
тер или ноутбук, веб-камеру, микрофоны, колонки или наушники, доступ 
к высо коскоростному интернету. 

2. Интернет-коммуникация. Подобная коммуникация производится 
посредст вом официального сайта, а также социальных сетей. Их использо-
вание в управлении образовательной организацией облегчит процесс обще-
ния и взаимо действия между сотрудниками, позволит также контактировать 
с обу чающимися. Через сайт и социальные сети можно выставлять объявления 
об определенных мероприятиях, а также получать обратную связь от всех 
участников процесса образования, что напрямую может повлиять на повы-
шение эффективности управления и деятельности школы, высшего учебного 
или среднего учебного заведения.

3. Программные продукты. Возможным является внедрение определенных 
специальных программ, которые могут позволить членам управленческого 
звена:

• создавать узкоспециализированные чаты для коммуникации с сотруд-
никами;

• разрабатывать и распространять расписание занятий, встреч, конферен-
ций, планерок и т. д.;
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• ввести программы для ведения бухгалтерии;
• организовывать курсы для повышения квалификации сотрудников 

и пр. 
Подобные продукты опять-таки способны облегчить описанные процессы 

для всех участников, сократить время, усилия, финансы, увеличить и упростить 
доступ к информации. 

4. Специальные технологии. Они могут помочь сотрудникам управлен-
ческого звена передавать информацию среди сотрудников (методические ма-
териалы, договоры, лекционные занятия, расписания). Кроме того, возможно 
внедрение технологий, позволяющих организовать определенную сеть среди 
образовательной организации, в которой будут возможны функции загрузки 
и поиска информации и данных. 

Таким образом, благодаря использованию информационно-коммуника-
ционных технологий есть возможности: 

• быстро и легко передавать и получать информацию; 
• организовывать онлайн-встречи и другие новые формы взаимодействия 

между сотрудниками, ведомствами и т. д.;
• хранить большие объемы данных;
• автоматизировать множество процессов;
• легко и своевременно получать обратную связь;
• экономить на некоторых материалах и принадлежностях (бумага, краска 

для принтера);
• в целом повышать цифровую грамотность сотрудников. 
Особенность информационно-коммуникационных технологий и в том, что 

они расширяют образовательную среду и круг участников образовательных 
отношений в рамках отдельно взятой образовательной организации.

К примеру, при помощи таких технологий обучающиеся школы имеют 
возможность участвовать в олимпиадах дистанционно, проходить различные 
дополнительные курсы и слушать лекции, посещать в формате онлайн выстав-
ки и музеи и т. д.

Кроме того, немаловажными преимуществами использования информа-
ционно-коммуникационных технологий является то, что с их помощью сотруд-
ники школы, университета или колледжа смогут экономить время, будут иметь 
возможность взаимодействовать с различными организациями без выез да, умень-
шат затраты на транспорт и перевозки, обезопасят себя, ограничив лишние личные 
контакты, что важно в период пандемии. 

Информационно-коммуникационные технологии — это то, что на сегод-
няшний день активно развивается и используется в сфере образования. Данные 
технологии применяются не только в управленческом звене, но и в обучении 
в целом. Такие устройства, как интерактивные доски, электронные дневники, 
тетради и учебники широко используются на занятиях, позволяя учителям 
и преподавателям улучшать лекции, уроки и семинары, привлекать больший 
интерес у обучающихся, с большей легкостью готовить задания. 
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В современных условиях пандемии также активно используются платфор-
мы для дистанционного обучения. С их помощью ученики и студенты могут 
продолжать получать знания, находясь дома. 

В последние годы порядка 90 % обучающихся могут взаимодействовать с пре-
подавателем посредством переписки через мессенджеры, социальные сети и элект-
ронную почту. Помимо этого, более 70 % обучающихся используют виртуальные 
платформы для получения заданий. Подобные показатели говорят о высоком 
уровне популярности информационно-коммуникационных технологий5. 

Частыми проблемами сегодня являются плохая связь и сбои во время он-
лайн-лекций из-за недостаточно скоростного интернета или низкого качества 
техники. Для выявления подобных проблем отделам управления образователь-
ными организациями целесообразно проводить опросы среди сотрудников 
и обучающихся об удовлетворенности качеством, а также стараться оснащать 
учреждение более современной техникой. 

Заключение

Таким образом, нельзя не оценить очевидную эффективность и удобство 
использования информационно-коммуникационных технологий как в системе 
управления, так и в процессе обучения в образовательных организациях. 

При включении в работу различных информационно-коммуникационных 
технологий у образовательной организации появляется возможность повышать 
спрос на свои услуги, становиться более конкурентоспособной, привлекать 
новых сотрудников и учеников (студентов), а также улучшать свои экономи-
ческие факторы в целом. 

Внедрение и активное использование всех вышеописанных информа-
ционно-коммуникационных технологий позволит повысить степень рациональ-
ного использования внутренних возможностей образовательной организации, 
а также улучшить результаты работы управляющего звена. 
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В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Аннотация. В статье поставлена проблема отсутствия в российской экономике 
системы инжиниринговых услуг в строительном бизнесе, специалистов по стоимост-
ному инжинирингу и негативных экономических последствий этого в эпоху пандемии, 
когда не обладающие соответствующими компетенциями владельцы строи тельного 
бизнеса не смогли адаптировать бизнес к изменяющимся экономическим условиям 
и избежать значительных убытков и разорения. 

На основе анализа экономической ситуации в эпоху пандемии сделан вывод о свя-
зи эффективности строительного бизнеса в периоды экономической турбулентности 
c гибкостью используемой предпринимателем модели его осуществления, позволяю-
щей бизнесу адаптироваться к новым экономическим условиям и минимизировать 
потери. Акцентируется, что разработка такой модели является трудоемким научно-
иссле довательским процессом, требующим профессиональной инженерно-строи-
тельной и финансово-экономической подготовки, которой не обладает большинство 
предпринимателей. Кроме того, система услуг для предпринимателей по стоимост-
ному инжинирингу в строительстве находится в стадии становления и нуждается 
в квалифицированных кадрах, подготовка которых должна осуществляться на стыке 
двух обра зовательных областей — инженерно-строительной и финансово-экономи-
ческой.

Отмечено, что для обеспечения квалифицированными специалистами форми-
рующейся системы услуг для предпринимателей по стоимостному инжинирингу 
в НИУ МГСУ была разработана и с 2021 года реализуется основная профессиональная 
образовательная программа бакалавриата по профилю подготовки Б1.В.01 «Стои-
мостной инжиниринг» в рамках направления подготовки 08.03.01 «Строительст во». 
Поскольку содержание образовательной программы находится на стыке двух об-
разовательных областей (технической и экономической), то оно позволит готовить 
специа листов, способных ставить определяемые стоимостные показатели в зависи-
мость от полноты и качества анализа инженерных исследований. Сбалансированное 
изложение в программе технических и экономических основ является базовым ус-
ловием полноценного формирования у будущего специалиста необходимых компе- 
тенций. 

В статье раскрываются все главные компоненты учебного плана, включая тео-
ретическое изучение профессиональных дисциплин (модулей), практическое обу-
чение в процессе работы студентов на базах практики и требования к организации 
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госу дарственной итоговой аттестации. Наиболее подробно освещается обучение 
на базах практики и его значение для качества профессиональной подготовки будущих 
специа листов по стоимостному инжинирингу в строительстве. 

Ключевые слова: стоимостной инжиниринг в строительстве; услуги по стои-
мостному инжинирингу в строительстве; специалист по стоимостному инжинирингу 
в строительстве; деятельность специалиста по стоимостному инжинирингу; подго-
товка специалиста по стоимостному инжинирингу; учебный план подготовки специа-
листа по стоимостному инжинирингу.
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Annotation. The article discusses the problems of absence in the Russian economy 
the system of engineering services in construction business, cost-based engineering specia-
lists, and the negative economic consequences of this in the Covid-19 era, when the const-
ruction business owners without relevant competences could not adapt business to changing 
economic conditions and suffered significant losses and ruins.

Analysis of the economic situation made in the Pandemic era demonstrated the ef-
fectiveness of those construction businesses (in the periods of economic turbulence) that 
used flexible models of its implementation. This helped some businesses to adapt to new 
econo mic conditions and minimize losses. The development of such a model is a time-
consuming process requiring professional engineering and economic skills, which most 
entrepreneurs do not have. In addition, at present the system of services for entrepreneurs 
in area of engineering of cost in construction is forming and needs qualified personnel. 
And training the personnel should be founded on two educational areas — engineering 
and economic.

It was noted in the article that in Moscow State University of Civil Engineering in 2021 
appeared the main professional educational program of the undergraduate named “Cost engi-
neering” as part of the building science 08.03.01. The content of the educational program is 
at the junction of two educational areas - technical and economic, this circumstance makes it 
possible to get specialists who can determine cost indicators depending on the completeness 
and quality of engineering research analysis. A balanced presence of technical and economic 
materials in educational program is a basic for the full-fledged formation the necessary 
competencies by future specialist.

In the article are considered all main components of the curriculum: theoretical study 
of professional disciplines (modules), practical training of students during their work, the re-
quirements for the organization of final certification. Special attention is paid to the work 
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on the places of practice and its meaning for the quality of professional training of future 
experts of the engineering of cost in construction.

Keywords: cost engineering in construction; cost-based services in construction; cost 
engineering expert in construction sphere; activities of expert on cost-based engineering, 
training specialist in engineering of cost; educational plan for training specialist in engi-
neering of cost.

Нарушение экономической устойчивости развития и материального 
благосостояния населения страны в условиях пандемии 2019–
2021 годов выявило недостаточную эффективность работы меха-

низма осуществления предпринимательства в строительстве, подтверждением 
чего стало банкротство и прекращение предпринимательской деятельности 
многих предприятий, и заставило задуматься о причинах. Одной из глав-
ных причин того, что предпринимательство, которое в экономической науке 
рассмат ривается как важнейший внутренний источник устойчивого развития 
и стратегический ресурс, оказалось не готовым к ухудшению экономических 
условий, является неспособность предпринимателей создавать гибкие модели 
осуществления строительного бизнеса, позволяющие адаптировать его к изме-
няющимся обстоятельствам.

Научное понимание разработки гибкой экономической модели осуществле-
ния строительного бизнеса связано с толкованием его как интеллектуального 
процесса решения творческих финансово-экономических и инженерно-эконо-
мических задач по планированию и организации производства строительной 
продукции или выполнению строительных работ. Следует отметить трудо-
емкость такого процесса, поскольку он связан с научными исследованиями 
в области организационно-управленческой, расчетно-аналитической, проект-
но-конструкторской, финансово-экономической, производственно-технологи-
ческой и контрольно-аналитической деятельности строительного предприятия. 
Осуществляя научно-исследовательскую работу в перечисленных областях 
строительного бизнеса конкретного предпринимателя, аналитик рассматри-
вает в сложившихся экономических условиях стоимость возможных вариантов 
реализации всего бизнеса, любого структурного компонента строительных 
работ или строительной деятельности на каждом этапе осуществления, начи-
ная со стадии разработки и заканчивая прекращением деятельности, а затем 
выбирает наиболее эффективную экономическую модель. Результатом такого 
интеллектуального процесса становится разработка специалистом рекоменда-
ций к действиям, выполнение которых позволит предпринимателю получить 
требуемый экономический эффект. 

Невозможность выполнения такой интеллектуально-аналитической ра-
боты для большинства предпринимателей связана не только с ее научной 
трудоемкостью, но в большей степени с тем, что аналитик должен владеть 
на высоком профессиональном уровне компетенциями из двух образова-
тельных областей — инженерно-строительной и финансово-экономической. 
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Некрупный российский строительный бизнес, который не может иметь в своей 
структуре инжиниринговую службу, как правило, представлен предпринимате-
лями с инженерно-техническим образованием и слабой подготовкой в области 
экономики. Пандемия доказала необходимость профессиональной подготов-
ки в области экономики строительства для сохранения бизнеса в сложных 
экономических условиях. При этом спецификой финансово-экономической 
области становится подготовка вариантов расчета стоимости строительного 
бизнеса в разных экономических условиях, стоимости каждого компонента 
бизнеса при объективном или субъективном изменении цен, а также эконо-
мическое обоснование выбора наиболее предпочтительного ценового вариан-
та для экономически эффективного осуществления бизнеса. Такой вид ин-
теллектуально-аналитической работы составляет основу инжиниринговой 
деятельности в стоимости строительства или стоимостного инжиниринга  
в строительстве.  

Понимание сущности стоимостного инжиниринга в строительстве соот-
ветствует содержанию понятия «инжиниринг», изложенному в националь-
ном стандарте ГОСТ Р 57306-2016 «Инжиниринг. Терминология и основные 
понятия в области инжиниринга»: «Инжиниринг — вид интеллектуальной 
дея тельности, который предполагает в том числе решение творческих задач. 
Однако чаще всего задача инжиниринга сведена не столько к придумыванию 
(изобретению) новых объектов, процессов, систем, сколько к творческой ком-
пиляции лучших практик, позволяющей решить конкретную бизнес-задачу 
с наименьшими затратами ресурсов и минимальным риском неудачи. В этом 
заключается привлекательность инжиниринга для бизнеса — гарантированное 
сокращение издержек на реализацию и запуск бизнес-проекта, даже с учетом 
затрат на инжиниринговые услуги». [1, с. 4]

Исследуя инжиниринг, в том числе с точки зрения образовательных целей, 
В. И. Малахов дает близкое по содержанию определение: «Инжиниринг — по-
лезная деятельность по трансформации научных знаний в коммерческую ин-
формацию о физических объектах и процессах, необходимых для повышения 
удовлетворенности потребителей» [2, с. 4].

Услуги по стоимостному инжинирингу в строительстве широко распрост-
ранены в западных странах, оберегают предпринимателей от банкротства, 
способствуют развитию успешного и эффективного бизнеса даже в условиях 
экономического спада. В России система услуг для предпринимателей по стои-
мостному инжинирингу только начинает складываться и нуждается в подго-
товке соответствующих специалистов.

Анализ создавшейся в строительном предпринимательстве ситуации 
в усло виях пандемии позволяет сделать следующие выводы:

– эффективность предпринимательской деятельности и управления пред-
принимательством в строительстве в периоды экономической турбулентности 
зависит от используемой предпринимателем модели осуществления строитель-
ного бизнеса;
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– экономически эффективная модель осуществления строительного биз-
неса не может быть статичной, требует гибкости для адаптации к внешним 
и внутренним экономическим изменениям; 

– разработка гибкой и экономически эффективной модели осуществле-
ния строительного бизнеса, позволяющей адаптировать его к изменяющимся 
экономическим условиям, является трудоемким научно-исследовательским 
процессом;

– осуществление научно-исследовательского процесса разработки гибкой 
и экономически эффективной модели осуществления строительного бизне-
са требует от исполнителя не только инженерно-строительной, но и про-
фессиональной финансово-экономической подготовки, которой не обладает 
большинст во предпринимателей;

– финансово-экономическая подготовка касается расчета всех аспектов 
стоимости строительного бизнеса в разных экономических условиях и выбора 
наиболее предпочтительного ценового варианта для экономически эффектив-
ного осуществления бизнеса;

– интеллектуально-аналитическая работа по расчету и выбору наиболее 
предпочтительного варианта стоимости строительного бизнеса относится 
к облас ти стоимостного инжиниринга в строительстве;

– система услуг для предпринимателей по стоимостному инжинирингу 
в строительстве находится в стадии становления и нуждается в квалифициро-
ванных кадрах;

– подготовка кадров для системы услуг по стоимостному инжинирингу 
в строительстве должна осуществляться на стыке двух образовательных облас-
тей — инженерно-строительной и финансово-экономической.

Для обеспечения квалифицированными специалистами формирующейся си-
стемы услуг для предпринимателей по стоимостному инжинирингу в НИУ МГСУ 
была разработана и с 2021 года реализуется основная профессиональная образо-
вательная программа бакалавриата по профилю подготовки Б1.В.01 «Стоимост-
ной инжиниринг» в рамках направления подготовки 08.03.01 «Строительство». 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
08.03.01 «Строительство» в учебном плане по новому профилю подготовки пред-
усмотрены три образовательных блока. Первый блок содержит теоретическую 
подготовку по изучению профессиональных дисциплин (модулей), второй блок 
предусмат ривает все виды практической подготовки, третий блок раскрывает 
требования к организации государственной итоговой аттестации1.

Все образовательные блоки имеют специфику подготовки студентов в об-
ласти стоимостного инжиниринга в строительстве, раскрывают темы стоимости 

1    Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201 «Об утверждении федерального госу-
дарст венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата) (зарегистрировано в Минюсте России 
07.04.2015 № 36767) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://fgosvo.
ru/uploadfiles/fgosvob/080301.pdf
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строительных работ и контрактования, которые являются сегодня одними 
из самых проблемных факторов, как для подрядчиков, так и для заказчиков. 
Студенты изучают, каким образом изменение стоимости стройматериалов, 
рабочей силы, техники вносит разрыв между плановыми и фактическими 
результатами строительства, создавая риск неисполнения контрактов в уста-
новленные сроки и вынуждая стороны вступать в новый раунд переговоров. 
При этом возникает необходимость уточнять вопросы формирования бюджета 
проекта, варианты оценки эффективности капитальных вложений, способы 
сметного ценообразования, механизмы проведения экспертизы сметной стои-
мости строительства, подходы к формированию стоимости строительства, 
методы стоимостного контроля процесса реализации проекта, объемы факти-
ческих затрат на строительство. 

Первый блок учебного плана по новому профилю подготовки содержит 
профессиональные дисциплины (модули), изучение которых обеспечит студен-
там теоретическую подготовку, без которой невозможно успешное осуществ-
ление инжиниринговой деятельности в строительстве. Теоретическая под-
готовка вооружает студентов знаниями, умениями, ценностями, установками 
и отношениями, которые являются равнозначно важными для осуществления 
в будущем трудовой инжиниринговой деятельности в строительстве. 

Знания, которые осваиваются студентами в ходе познавательной учебной 
деятельности, отобраны и систематизированы в соответствии с осуществле-
нием трудовых действий, для эффективной профессиональной и личностной 
самореализации в современную эпоху, которая требует от личности не толь-
ко профессиональных, но и социальных, экономических, коммуникативных 
компетенций, компетенций в области информационных и коммуникационных 
технологий. Знания этого блока ориентированы на спрос со стороны рынка 
труда инжиниринговых услуг в строительстве, реальную трудовую инжинирин-
говую деятельность, адаптацию собственного профессионального и карьерного 
роста к изменяющейся ситуации, а также на повышение собственной трудовой 
и эконо мической мобильности посредством обучения в течение всей жизни. 

На основе полученных знаний в ходе теоретической подготовки путем 
целенаправленного выполнения конкретных действий (заданий) у студентов 
формируются умения. Быстрое (автоматическое) выполнение конкретных 
действий (заданий) обеспечивает студентам владение необходимыми профес-
сиональными навыками. Постепенно у студентов в процессе изучения дис-
циплин (модулей) складывается четкая система умений, которую они могут 
предложить работодателю. 

Теоретическая подготовка, наряду с умениями и знаниями, воспитывает 
у студентов профессиональные ценности и установки, которые мотивируют 
на получение новых необходимых профессиональных знаний и адаптации 
имеющихся знаний к новым социально-экономическим требованиям работо-
дателя, что явится положительным фактором для карьерного роста и создания 
положительного имиджа в сфере бизнеса по оказанию инжиниринговых услуг.



Экономика и управление в образовании 151

Кроме этого, в процессе теоретической подготовки у студентов форми-
руются основы профессиональных отношений, которые понимаются как от-
ношения к объекту и предмету деятельности, отношения между субъектами 
деятельности, а также отношение к самому себе, своему личному и профессио-
нальному развитию и карьере.

Важно отметить, что в теоретической аудиторной подготовке студентов 
по финансово-экономическим дисциплинам приоритет отдан не лекционным, 
а практическим занятиям (более 50 % часов), что позволяет активизировать 
обучение и максимально эффективно отработать на практических аудиторных 
занятиях их расчетно-аналитические умения и навыки. Ориентированность 
ауди торных занятий на практическое обучение студентов направлена на повы-
шение качества профессиональной подготовки будущих специалистов, сущ-
ность деятельности которых составляет точность и максимальная однознач-
ность экономических расчетов при разработке рекомендаций для потребителей 
инжиниринговых услуг (предпринимателей). Для этого студенты отрабаты-
вают навыки выполнения отдельных трудовых действий по экономическим 
расчетам с использованием разных методик и аналитической оценке разных 
вариантов развития бизнеса. Такой подход обеспечивает обоснованную связь 
объема изу чаемой теории с последующей трудовой деятельностью, более 
быстрое овладение студентами профессиональными компетенциями на произ-
водственной практике, а также не допускает перегруженности теорией в ущерб 
практическим умениям, что часто отмечается работодателями как негативный 
фактор в образовании. 

Второй блок учебного плана по новому профилю подготовки студентов 
в области стоимостного инжиниринга предусматривает разные виды практи-
ческой подготовки.

Учебная практика дает студентам возможность ознакомиться с работой 
учреждения, оказывающего инжиниринговые услуги предпринимателям, 
имею щим строительный бизнес. Этот вид практики характеризуется большей 
пассивностью, чем остальные, поскольку студент выступает как наблюдатель 
за деятельностью работников учреждения с различных точек зрения, размыш-
ляет над их опытом и условиями труда, организационной структурой и прин-
ципами управления, ресурсным обеспечением и моделью функционирования 
фирмы в рыночной среде.  

В ходе знакомства с материально-техническим обеспечением базы практики 
и в соответствии с полученным от руководителя учебным индивидуальным зада-
нием, студент-практикант составляет план финансово-экономического исследо-
вания по инжинирингу и определяет перечень необходимых для его выполнения 
ресурсов, осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 
и статистической информации для выполнения задания на базе практики.

В отличие от учебного вида практики, производственная практика отличается 
бóльшим объемом учебных часов и концентрацией на подробностях собственно 
финансово-аналитической работы в инжиниринговой деятельности. В подготовке 
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студентов по новому профилю стоимостного инжиниринга предусмотрена тех-
нологическая производственная практика, где происходит освоение технологий 
деятельности специалиста по стоимостному инжинирингу, исполнительская 
производственная практика, окончательно формирующая совокупность про-
фессиональных компетенций будущего специалиста, и преддипломная произ-
водственная практика, в ходе которой проводятся исследования по проблеме 
стоимостного инжиниринга, выбранной для выпускной квалификационной 
работы. 

В ходе практики руководитель наблюдает и анализирует профессионализм 
работы студента в производственных условиях, рост формирования и развития 
его профессиональных умений и компетенций, качество подготовки отчетных 
материалов. 

Студент-практикант в процессе работы изучает на базе практики влия ние 
инжиниринговой деятельности на разработку модели строительного биз-
неса, принципиальные отличия работы с государственными и частными за-
казчиками инжиниринговой деятельности, инжиниринговое сопровождение 
в строительст ве, алгоритм составления договоров на оказание инжинирин-
говых услуг, систему оценки стоимости работ инжиниринговых компаний 
и классификацию услуг строительного инжиниринга. 

Самостоятельная работа на базе практики обеспечивает студенту-прак-
тиканту опыт финансово-инжиниринговой профессиональной деятельности, 
поскольку выполнение индивидуального учебного задания касается финансо-
во-экономических вариантов расчета стоимости конкретного строительного 
бизнеса в разных экономических условиях, стоимости каждого компонен-
та бизнеса при объективном или субъективном изменении цен. После это-
го студент-практикант проводит финансовый анализ и готовит экономиче-
ское обосно вание выбора наиболее предпочтительного ценового варианта 
для эконо мически эффективного осуществления бизнеса.

Работая на преддипломной практике над выпускной квалификационной 
работой, студент-практикант в условиях инжиниринговой компании прово-
дит стоимостную оценку строительного бизнеса с применением технологий 
информационного моделирования комплексной оценки его эффективности (со-
циально-экономической, бюджетной, коммерческой), выбирает экономически 
эффективные способы и надежные источники финансирования. Производит 
расчет основных технико-экономических показателей производственной и хо-
зяйственной деятельности строительного бизнеса для разных вариантов строи-
тельства, намечает пути оптимизации затрат строительного бизнеса на основе 
анализа и обоснования корректировки текущих (прогнозных) цен на трудовые, 
технические и материальные ресурсы, оборудование.

Решая задачи дипломной работы, студент-практикант при необходимо-
сти рассчитывает фактическую себестоимость строительно-монтажных ра-
бот и готовит данные для ретроспективного анализа эффективности бизнеса, 
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формирует экономически обоснованный оперативный бюджет для одного 
или всех этапов строительства, составляет варианты операционного бюд-
жета для решения приклад ных задач. Как правило, инжиниринговые ис-
следования по строи тельному бизнесу, обозначенному в дипломной работе, 
включают оценку возможного удорожания строительства при негативном 
развитии инфля ции, рисков и других факторов и обстоятельств, включая форс-
мажорные, а также контроль соответствия освоенного объема строительно-
монтажных работ, затрат мате риально-технических и финансовых ресурсов 
установленным плано вым показателям и сметным лимитам.

Успешность работы студента-практиканта на производственной практике 
во многом формирует уровень его соответствия искомой квалификации, кото-
рая присваивается по результатам государственной итоговой аттестации.

Третий образовательный блок учебного плана по новому профилю под-
готовки «Стоимостной инжиниринг» раскрывает требования к организации 
государственной итоговой аттестации на этапах подготовки к процедуре защи-
ты и защиты выпускной квалификационной работы. 

Важно отметить, что при разработке в НИУ МГСУ нового профиля под-
готовки студентов по стоимостному инжинирингу учитывалась значимость 
соответствия структуры и содержания подготовки и кратное возрастание его зна-
чимости в том случае, когда специальность/направление подготовки форми-
руется впервые, как это происходило со стоимостным инжинирингом. Главный 
принцип, который был положен в основу обучения — принцип системного 
подхода. В соответствии с ним целый ряд специфических аспектов, присущих 
стоимостному инжинирингу, освещается в ходе взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих учебных дисциплин. Обеспечение системного подхода достигается 
наличием в учебном плане инженерно-технических и экономических дис циплин. 
А так как профиль подготовки «Стоимостной инжиниринг» находится на стыке 
двух образовательных областей (технической и экономической), определение 
стоимостных показателей ставится в зависимость от полноты и качества анализа 
инженерных исследований. Сбалансированное изучение технических и эко-
номических основ является базовым условием полноценного формирования 
у будущего специа листа необ ходимых компетенций для оказания услуг предпри-
нимателям по стоимостному инжинирингу в строительстве. Наполнение рынка 
труда специалистами по стоимостному инжинирингу смягчит остроту проблемы 
отсутствия возможности для предпринимателей получить квалифицированные 
консультации по указанию наиболее эффективных методов и средств управления 
стоимостью строитель ного бизнеса в сложных экономических условиях. 

Таким образом, анализ причин нарушения экономической устойчивости 
строительного бизнеса в условиях пандемии 2019–2021 годов позволил сделать 
следующие выводы. 

1. Отсутствие системы инжиниринговых услуг в российском строитель-
ном бизнесе приводит на этапах экономической турбулентности к банкротст ву 
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предпринимателей, не способных самостоятельно разрабатывать гибкие 
адаптирующиеся модели осуществления строительного бизнеса по причине 
тру доемкости интеллектуально-аналитической работы по расчету и выбо-
ру наиболее предпочтительного варианта стоимости строительного бизнеса 
в сложив шихся экономических условиях. 

2. Разработанная и реализуемая с 2021 года в НИУ МГСУ основная про-
фессиональная образовательная программа бакалавриата по профилю подго-
товки Б1.В.01 «Стоимостной инжиниринг» в рамках направления подготовки 
08.03.01 «Строительство» позволит подготовить специалистов и обеспечить 
квалифицированными кадрами формирующуюся российскую систему ус-
луг для предпринимателей по стоимостному инжинирингу в строительстве, 
поскольку предусматривает формирование у студентов искомых профессио-
нальных компетенций в двух обра зовательных областях — инженерно-техни-
ческой и финансово-экономической.

3. Финансово-экономическая подготовка будущих специалистов по стои-
мостному инжинирингу в строительстве касается интеллектуально-аналитиче-
ской работы расчета всех аспектов стоимости строительного бизнеса в разных 
экономических условиях, выбора наиболее предпочтительного ценового ва-
рианта его стоимости для получения предпринимателем наибольшей эконо-
мической эффективности и составления рекомендаций для предпринимателя 
по оптимизации стоимости бизнеса.

4. Система услуг по стоимостному инжинирингу в строительстве должна 
иметь нормативно-правовое сопровождение, включая сертификацию инжи-
ниринговой деятельности по стоимости бизнеса, требования к составлению 
типовых договоров на оказание услуг, оценку стоимости работ инжиниринго-
вых компаний, классификацию услуг строительного инжиниринга, тарифов 
и ставок в инжиниринговой деятельности, состава, структуры современных 
инжиниринговых компаний. 
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Abstract. The article analyzes the perception of Russia and the United States as key 
actors using fake news to achieve political and military goals in the conduct of a hybrid 
or unconventional war. With the help of a bibliographic analysis of scientific publications 
posted in the NEB eLIBRARY.RU and the Scopus bibliographic database, a comparative 
analysis of the scientific interest and knowledge of fakes, as phenomena of modern socie ty, 
in domestic and foreign scientific literature is carried out. It is concluded that Russian scien-
tists are significantly behind in the field of practical creation or counteraction to the creation 
of fake materials. An attempt is made to identify universal solutions among the many dispa-
rate and unrelated author’s approaches to the study of fake content. As such, it is proposed 
to use the classification of fake material and the process that explains the negative impact 
of fakes on human behavior.
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Введение

В информационном пространстве общественно-политической и со-
циаль но-эко номической жизни общества проблема функциониро-
вания слухов, мифов и целенаправленных вымыслов существует 

давно. Одной из первых официально зафиксированных фейковых новостей 
принято считать «Великую лунную мистификацию» 1835 года, когда в газете 
New York Sun была опубликована серия статей об открытии жизни на Луне. 
По мере развития и усложнения общества, обострения внутри- и межстра-
новых противоречий и конфликтов проблема создания и целенаправленного 
использования фейков возникает с новой силой и в более изощренной форме. 
С конца XX века и в настоящее время разнообразные фейки, как правило, объе-
диняемые общим понятием «фейковые новости», стали инструментом ведения 
гибридной или нетрадиционной войны (unconventional warfare). Крымская 
весна (2014), выборы Трампа (2016) и специальная военная операция на Украи-
не (2022) — глобальные события, сопровождающиеся увеличивающимся раз 
от раза количеством фейковых материалов, используемых в качестве инфор-
мационно-психологического воздействия на поведение людей [2]. 
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Накопленный в прошедшие десятилетия значительный эмпирический 
опыт, высокая востребованность в интересах политиков и военных в настоящее 
время актуализируют необходимость научного осмысления и методической 
формализации технологий создания фейков, чтобы показать их роль в других 
сферах с точки зрения негативных эффектов использования недостоверных 
материалов и неумелой их нейтрализации.

Информационное противостояние стало обязательным атрибутом совре-
менной системы отношений в экономической и политической сферах во всем 
мире. В настоящее время ярко проявляется противостояние США и России, 
о чем в различных открытых источниках существует множество подтвержде-
ний. Так, с подачи Марка Галеотти, почетного профессора Школы славянских 
и восточноевропейских исследований (Лондон, Англия), в широкий оборот 
на Западе вошло понятие «доктрина Герасимова»1, согласно которой начальник 
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации первый заме-
ститель министра обороны Российской Федерации В. В. Герасимов выступает 
идеологом ведения новых гибридных войн, предполагающих контроль инфор-
мационного пространства экономической, политической и дипломатической 
деятельности в режиме реального времени, усиливаемый уничтоже нием с по-
мощью сверхточного оружия военных объектов в глубине вражеской террито-
рии2. Средствам массовой информации, использующим фейковые материалы 
и дезинформацию, как утверждает Андраш Рач [4], старший науч ный сотруд-
ник Финского института международных отношений (Хельсинки, Финлян-
дия), отводится роль посева «неуверенности в себе и страха» для преодо ления 
психо логического сопротивления противника. 

Официальные источники российской стороны, напротив, заявляют о пося-
гательствах США и НАТО на суверенитет страны, в том числе с помощью 
мирового информационного давления, насаждающего через фейки восприя-
тие Российской Федерации как главной угрозы глобальной безопасности. 
Контрар гументами в информационном поле выступают публикации типа 
статьи «Концепция когнитивной войны» Бернар Клавери и Франсуа дю Клю-
зеля [3], в которых говорится о военных доктринах США и Европы по нега-
тивному воздействию на мировоззрение и психическое здоровье граждан 
стран — потенциальных противников. За счет применения комплекса нано-, 
био-, инфо- и когнитивных технологий делаются попытки разрушить само-
идентификацию и ментальную уверенность людей, что крайне важно для эф-
фективного функционирования как отдельных социальных групп, так и целых 
наций (например, научный проект NBIC Министерства обороны США, 2002).

1    Galeotti M. The «Gerasimov Doctrine» and Russian Non-Linear War. [Элект ронный ресурс]. // 
In Moscow’s Shadows URL: https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-
doctrine-and-russian-non-linear-war/ (дата обращения: 15.03.2022).

2    Murphy M. Understanding Russia’s Concept for Total War in Europe. September 12, 2016. [Элект-
ронный ресурс]. // The Heritage Foundation. URL: https://www.heritage.org/defense/report/under-
standing-russias-concept-total-war-europe#_ftnref16 (дата обращения: 15.03.2022).
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Реферативный обзор публицистических материалов об использовании 
фейков для воздействия на общественные настроения, их обсуждений и ин-
терпретаций позволяет охарактеризовать этот массив информации как субъек-
тивно-оценочный и конспирологический, не содержащий ни теоретических, 
ни методических обоснований применения фейковых сообщений. 

Это противоречие определило цель исследования — дать оценку степени 
изученности в российской и зарубежной научной литературе научного аппа-
рата фейков, существующего инструментария использования и обосновать 
предпосылки формирования методологической базы преодоления негативных 
последствий фейк-контента.

Методология и результаты исследования

Научные результаты получены с помощью следующих групп методов: 
универсальные методы познания, такие как синтез, классификация, форма-
лизация, а также компаративный анализ точек зрения и взглядов, изложенных 
в научной и публицистической литературе. В частности, для оценки степени 
изученности проблемы фейков были отобраны десять наиболее цитируемых 
публикаций в НЭБ eLIBRARY.RU и библиографической базе данных Scopus, 
без ограничений по хронологическому периоду. В таблицах 1 и 2 представле-
ны сведения об этих публикациях, а также кратко изложены их содержание 
и общее число цитирований.  

Таблица 1 
Анализ содержания 10 наиболее цитируемых публикаций о фейковых новостях, 

размещенных в НЭБ eLIBRARY.RU

Авторы и название статьи Научная область и содержание статьи Цитиро-
вания

Суходолов А. П., 
Бычкова А. М. (2017).
«Фейковые новости» 
как феномен современного 
медиапространства: 
понятие, виды, назначе   ние, 
меры противо дейст вия

Журналистика.
Описание реакций Д. Трампа на фейковые но-
вости избирательной кампании в США (2017); 
раскры тие смыслового содержания понятия 
«фейк»; анализ нормативных документов; автор-
ская классификация фейковых новостей и декла-
ративные предложения по борьбе с ними.
Первичные данные не используются.

100

Ефанов А. А. (2018).
Функционирование 
псевдо-новости в полях 
телевидения и интернета: 
типология, практики, 
социальные эффекты

Журналистика.
Анализ смыслового содержания понятия «пост-
правда»; рассмотрение кейсов противостоя-
ния ВГТРК и «Эха Москвы», искажения СМИ 
выступ ления школьника из Нового Уренгоя 
в Бундестаге.
Первичные данные не используются

30
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Авторы и название статьи Научная область и содержание статьи Цитиро-
вания

Садыков Д. И., 
Ахметьянова Н. А. (2020).
Распространение 
фейковых новостей 
во время пандемии 
COVID-19

Филология.
Поверхностный обзор 7 источников информации, 
завершающийся известным тезисом о том, что не-
определенность в обществе создает благоприятную 
среду для появления и распространения слухов.
Первичные данные не используются

29

Кошкарова Н. Н. (2018).
Фейковые новости: 
креативное решение 
или мошенничество?

Социолингвистика.
Теоретический анализ фейковых новостей как фе-
номена современного медийного пространства; 
изложение общих рекомендаций по распознава-
нию фейковых новостей.
Первичные данные не используются 

22

Ершов Ю. М. (2018).
Феномен фейка в контексте 
коммуникационных 
практик

Журналистика.
Размышления о негативном влиянии фейков 
на общественное развитие; общее описание 
механизмов влияния фейков на поведение чело-
века и их распространения в информационном 
поле; обзор применения фейков в деятельности 
политических партий.
Первичные данные не используются

20

Красовская Н. Р., 
Гуляев А. А., 
Юлина Г. Н. (2019).
Фейковые новости 
как феномен 
современности

Социология. 
Публикация в целом повторяет работу А. П. Сухо-
долова, А. М. Бычковой.
«Фейковые новости» как феномен современно-
го медиапространства: понятие, виды, назначе-
ние, меры противодействия.
Первичные данные не используются

20

Головацкая О. Е. (2019).
Значение и происхождение 
термина fake news

Журналистика.
Семантический анализ и эволюция формиро-
вания понятия Fake news; обзор исследований 
фейковых новостей.
Первичные данные не используются

18

Соколова Д. В. (2018).
Фактчекинг и верификация 
информации 
в российских СМИ: 
результаты опроса

Журналистика.
Анализ техник и проблем проверки информации 
в работе редакторов для исключения фейковых 
материалов. 
Использованы результаты авторского исследо-
вания (N – 100)

17

Корецкая О. В. (2017).
Концепт post-truth 
как лингвистическое 
явление совре менного 
англоязычного 
медиа дискурса

Филология.
Рассмотрены лингвистические особенности фор-
мирования и использования концепта post-truth 
в современном английском языке.
Первичные данные не используются

16
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Авторы и название статьи Научная область и содержание статьи Цитиро-
вания

Шушпанова И. С. (2018).
«Постправда» 
в социальной реальности: 
риски и угрозы

Социология.
Генезис феномена «постправды» и его социоло-
гический анализ. 
Первичные данные не используются

16

Источник: составлено автором.

Таблица 2 

Анализ содержания 10 наиболее цитируемых публикаций 
о фейковых новостях, размещенных в библиографической базе данных Scopus

Авторы и название статьи 
(в переводе 

на русский язык)
Научная область и содержание статьи Цитиро-

вания

Левандовски С., 
Экер Ю., 
Кук Дж. (2017).
За пределами 
дезинформации: 
понимание и преодоление 
эпохи «постправды»

Психология.
Теоретический анализ (80 источников) негатив-
ного влияния фейковых материалов на глобаль-
ное общественное развитие. Объяснение при-
чин возникновения эпохи постправды. Анализ 
ущерба от фейковых новостей в политической 
сфере на основе множества кейсов.
Первичные данные не используются

414

Пенникук Г., 
Кэннон Т., 
Рэнд Д. (2018).
Предварительное 
воздейст вие 
повышает воспринимае мую 
достоверность 
фейковых новостей

Психология.
Авторское исследование возможности правдопо-
добных заголовков повышать доверие к фейковым 
материалам, распространяемым в социальных 
сетях 284

Бакир В., 
Макстей А. (2018).
Фейковые новости 
и экономика эмоций: 
проблемы, причины, 
решения

Социальные медиа.
Авторское исследование эффективности влия-
ния фейковых новостей, подготовленных на ос-
нове личных и эмоциональных интересов полу-
чателей информации

256

Шойфеле Д., 
Краузе Н. (2019).
Дезинформация 
и фейко вые новости 
в научном сооб ществе

Социальные медиа.
Авторское исследование причин распростране-
ния дезинформации в обществе о научном зна-
нии. Оценка  зависимости между мотивацией 
(и другими факторами) человека и его возмож-
ностями выявлять ложную информацию

223

Ахмед В. и др (2020).
COVID-19 и теория 
заговора 5G: 
анализ социальных сетей

Социальные медиа.
Авторское исследование возможности предотвра-
щения распространения фейковых новостей с по-
мощью оперативного выпуска их опровержений

219
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Авторы и название статьи 
(в переводе 

на русский язык)
Научная область и содержание статьи Цитиро-

вания

(на примере заблуждения о связи установок вышек 
мобильной связи 5G и появления коронавируса)

Розенбек Дж. и др. 
(2020).
Восприимчивость 
к дезин формации 
о COVID-19 
во всем мире

Психология.
Международное авторское исследование негатив-
ного влияния фейковой информации о Covid-19 
на эффективность борьбы с ним. Доказывается 
необ ходимость повышения общест венного дове-
рия к науке и ученым

203

Ахмад А., 
Мурад Х. (2020).
Влияние социальных сетей 
на панику во время 
пандемии COVID-19 
в иракском Курдистане

Социальные медиа.
Авторское исследование распространения непро-
веренных (фейковых) материалов пользователями 
через социальные сети и их влияние на деструк-
тивное поведение людей в обществе

184

Пенникук Г., 
Рэнд Д. (2019).
Борьба с дезинформацией 
в социальных сетях 
с помощью краудсорсин-
говых оценок о качестве 
источника новостей

Социальные медиа.
Авторское исследование возможностей рейтин-
говых СМИ на основе оценок достоверности 
их материалов, полученных от широкого круга 
людей

172

Пенникук Г., 
Рэнд Д. (2020).
Кто попадается 
на фейковые новости?

Психология.
Авторское исследование о подверженности лю-
дей фейковым новостям и причинам доверия 
к ним. Делается вывод, что доверие к непрове-
ренным материалам является общей тенденцией 
развития общества, новой нормальностью 

160

Гельферт А. (2018).
Фейковые новости: 
определение

Филология.
Теоретический анализ возникновения и постепен-
ного смыслового наполнения понятия фейко вых 
новостей.
Первичные данные не используются

139

Источник: составлено автором.

Содержание отечественных публикаций однозначно указывает на преоблада-
ние интереса к изучению сущности фейковых новостей как фенóмена современ-
ной жизни. Авторы из возможных научных методов исследования используют 
преимущественно теоретические и почти не оперируют первичными данными, 
не приводят результатов эмпирических исследований или экспери ментов.

Сравнение количества цитирований отечественных и зарубежных публика-
ций свидетельствует о том, что фейки не относятся к мейнстриму российской 
науки. В отличие от этого в зарубежных публикациях теоретическим аспектам 
осмысления фейков уделяется меньше внимания, и основной акцент делается 
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на поиске способов реализации или предотвращения использования фейко-
вых материалов в качестве инструментов социального влияния. Свои выводы 
и рекомендации зарубежные авторы чаще делают с опорой на обширную эмпи-
рическую доказательную базу. 

При этом и отечественные, и зарубежные ученые не предпринимают активных 
попыток сформировать концептуальную методологию, позволяющую углублять 
и развивать исследования фейков как информационного феномена. Для преодо-
ления субъективности и специфичности различных точек зрения предлагаем 
рассмотреть два исследовательских приема, обладающих, по мнению авторов, 
потенциалом для распространения и создания универсальной методологии.

Первый — систематизированная классификация фейк-контента, предло-
женная Клэр Уордл [5], руководителем First Draft — крупнейшей в мире неком-
мерческой организации, занимающейся изучением методов борьбы с ложной 
информацией. В соответствии с ней выделены семь типов фейков по признакам 
масштабов негативных последствий и восприятия людьми (табл. 3).

Таблица 3 
Классификация фейк-контента

Тип фейкового 
контента Характеристика Область применения

«Ложная связь» Несоответствие заголовков и ви-
зуального оформления реально-
му содержанию

Используется для привлече-
ния и монетизации внимания 
аудитории, в том числе через 
кликбейт

«Сатира (пародия)» Создание развлекательного кон-
тента с помощью умышленного 
искажения информации без пред-
намеренного желания причинить 
вред адресатам

В особых случаях может ис-
пользоваться в качестве пер-
воисточника информации 
(«мимикрирующий контент») 
на который впоследствии бу-
дут ссылать при распрост-
ранении «сфабри кованного 
контента»

«Введение 
в заблуждение»

Умышленное создание эмоцио-
нального напряжения у полу-
чателей контента с помощью 
некорректного преподнесения 
информации

Используется пабликами в со-
циальных сетях для увеличе-
ния просмотров и вовлечения 
аудитории; в политических 
и пропагандистских целях 
для провоцирования беспо-
койства и продвижения каких-
либо идей

«Ложный контекст» Умышленное или неумышлен-
ное построение на основании 
подлинной информации невер-
ных выводов или ее изложение 
в ложном контексте 

Характерен для контента экс-
пертного типа, распростра-
няемого в СМИ, новостных 
пабликах и личных страни-
цах его авторов. Используется
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Тип фейкового 
контента Характеристика Область применения

для привлечения и монетиза-
ции внимания аудитории, реа-
лизации политических и пропа-
гандистских целей

«Мимикрирующий 
контент»

Подмена подлинного перво-
источника информации. Прояв-
ляется в виде стилизации 
под авторитетные источники, 
в том числе через копирование 
внешнего вида их сайтов и соз-
дание близких по названию 
доменов, или усиления значи-
мости недостоверного (сомни-
тельного) источника через ас-
социирование с компетентными 
структурами с помощью фраз 
«источник в Кремле», «источ-
ник, близкий к принятию реше- 
ний»

Используется для провоци-
рования беспокойства, дости-
жения коммерческих целей 
или пропагандистских задач

«Манипулирующий 
контент»

Искаженное представление под-
линной информации (текста, 
изображений) с целью обмана 
и введения в заблуждение

Используется для влияния 
на общественные настрое-
ния, усиления политического 
влияния и пропаганды

«Сфабрикованный 
контент»

Абсолютно ложный контент, 
направленный на обман и нане-
сение вреда его получателям

Одинаково часто применяет-
ся в развлекательных, ком-
мерческих и политических 
сферах

Источник: составлено автором с использованием [5].

Второй — структурно-логическая схема процесса влияния фейковых ма-
териалов, построенная с использованием модели коммуникации Де Флера [3] 
(рис. 1).

Заинтересованные акторы (1) создают фейк-контент на основе простых 
кодировок сообщений (2). Это позволяет вовлечь в распространение контента 
различные каналы (3), поддерживаемые техническими устройствами, до-
ступными большинству получателей (4), а также обеспечивает виральность 
контента (желание перепостить информацию) с помощью простых вариаций 
фейков в зависимости от интересов разных целевых аудиторий, открытых 
для таргетирования (5).

Готовность человека получать фейковый контент (6) связана с его эмоцио-
нальной выразительностью, привлекающей внимание, декодируемой далее 
в виде потенциальных угроз и контрастных отличий, якобы происходящих 
событий, от привычного хода вещей (7, 10). Поскольку каналы передачи 
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информации (8) не предусматривают обратной связи (1, 9), то это приводит 
к дезориентации смыслов у получателей (11) и провоцирует их реакции (12) 
в отношении официальных властей (13), имеющих иную позицию в оценке 
каких-либо событий, что порождает конфликт: фейк-контент запускают одни, 
а ответственными за последст вия вымыслов являются другие. Это подкре-
пляется иными информационными шумами и рядом специальных помех (14), 
которые всегда присутст вуют в информационном пространстве. При этом 
дискре дитации источников фейковой информации, как правило, не происхо-
дит, поэтому цикл повторяется. В целом оценка эффективности фейк-контента 
произ водится с помощью наблюдений за изменением состояний целевых 
аудито рий и их реакций.

Важно отметить, что фейк-контент не представляет репутационной угрозы 
и не снижает доверия к его источникам из-за перенасыщенности информа-
ционного поля. Разоблачение или обзор чего-то ошибочного в прошлом яв-
ляется малоинтересным и непонятым ввиду непрерывного изменения кон-
текста проис ходящих новых событий. В качестве примера можно привести 
фейковую информацию об уничтожении украинских пограничников с острова 
Змеиный, которая моментально трансформировалась и укоренилась в популяр-
ный образ про «русский корабль». 
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Рис. 1. Структурно-логическая схема процесса воздействия фейковых материалов 
на поведение человека 

Источник: составлено автором с использованием [3].
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Один из отечественных специалистов в области психологического обеспе-
чения ситуаций военных действий А. Г. Караяни сделал следующие выводы 
об эффектах, которые повышают устойчивость фейковой информации3. Во-пер-
вых, эффект первичности — первое сообщение о каком-либо событии оказывает 
более сильное воздействие, чем последующие (оперативно размещенные, фейки 
сформируют позицию в целевой аудитории, которую затем непросто изменить). 
Во-вторых, эффект авторитета — чем ярче у источника фейков признаки тра-
диционной, информационной или экспертной власти, тем большее внушающее 
воздействие он способен оказать. Далее следуют: эффект «голос пророка» — 
иллюзия того, что излагаемая информация содержит факты, возникновение 
которых было предсказано ранее; эффект повто рения — при передаче одного 
и того же сообщения трижды (в кратком изложении, полном и снова в кратком) 
повышается его запоминаемость, а затем еще и переносится в другой формат 
(новости, аналитический обзор, интервью); эффект возложения ответствен-
ности — на узкую группу субъектов, которые виновны в бедах и проблемах 
в обществе.

Заключение

Фейковые новости являются современным феноменом информационного 
пространства, в котором объективные факты становятся менее значимыми 
по сравнению с эмоциональным контекстом и субъективной интерпретацией 
событий. 

Как научная категория, фейк-контент только начинает формироваться 
и осмыс ливаться отечественными исследователями, хотя в других странах 
есть очевидные примеры его использования как инструмента воздействия 
на целевую аудиторию. Более того, можно говорить об осознании угроз от ис-
пользования и трендах противостояния фейк-контенту, поскольку техно-
логии его создания и распространения учитывают неспособность целевых 
аудиторий распознать и (или) противостоять фейкам и снижают рациональ-
ность их решений. Однако подобная работа пока не имеет заметных успехов 
из-за использования единственного методического инструмента — фактче-
кинга (от англ. fact-checking — проверка фактов) и отсутствия концентрации 
внимания учtных на разработке универсальной методологии нейтрализации 
влияния фейков, в которую, по мнению авторов, может быть включено единое 
понимание: 1) видов фейкового контента, предложенное Клэр Уордл; 2) про-
цессов распространения и деструктивного воздействия фейковой информации 
на поведение человека, описанное в модели коммуникации Де Флера.

3    Караяни А. Г. Информационно-психологическое противоборст во в современной войне. 16.08.2014. 
[Электронный ресурс] // Военно-информацион ный портал «Армия России». URL: http://armyrus.
ru/index.php?option=com_ content&task=view&id=739 (дата обращения: 15.04.2022).
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Abstract. This article examines the reasons for the formation of savings and sa-
vings by family farms. The dynamics and structure of financial assets of family farms 
in the Russian Federation are presented, and a further possible trend in the develop-
ment of the situa tion in this direction is considered. The positions regulating the need 
for fa mily budget planning are shown. The key approaches to the formation of family 
sa vings are considered. Methods and models of family budget and family savings manage-
ment have been studied. The trends and specifics of the development of family banking 
and joint accounts in banks of the Russian Federation, prospects for the future are also 
presented. The advantages of opening joint, family accounts are considered. The cur-
rently available proposals for fami ly banking have been studied. The details of bank ser-
vices in the framework of proposals for joint opening of a bank account are presented 
and ranked.
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Введение

Сбережения семьи, особенности управления семейным бюджетом, 
формирование конкретных семейных финансовых ценностей — 
данные вопросы приобретают в современности все большую ак-

туальность и активно интересуют общество. Семейный бюджет является 
частью совокупного семейного капитала. Помимо бюджета, составной частью 
капитала являются активы, способные генерировать доход. Бюджет и активы 
взаимосвязаны и неизбежно влияют друг на друга. Базовым мотивом, служа-
щим побудительной силой для старта концентрации финансового капитала 
семьи  выступает ее бюджет. Цели сбережения определены возрастом, финан-
совым положением, потребительским статусом, уровнем образования и т. д.  
Причины различны: от желания оптимизировать текущие условия жизни, до-
пустим, либо осуществить крупную покупку, не желая использовать кредитные 
ресурсы, путем осуществления ремонта места проживания семьи, до опасений 
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усиления финансовых рисков и желания создать некую финансовую подуш ку 
на неблагоприятный период времени.

Динамика и структура положения финансовых активов 
домашних хозяйств в РФ

Согласно данным Банка России за 3-й квартал 2022 года, объем финан-
совых вложений домашних хозяйств показал максимум за все время наблю-
дений за этим показателем и составил 3,7 трлн руб.1. Данные, характеризую-
щие структуру финансовых активов в течение первой половины 2022 года, 
представ лены ниже (см. табл. 1).

Таблица 1
Структура финансовых активов семейных хозяйств 

в первом полугодии 2022 года2

Показатель (актив) Структура показателя, %
Депозитные ресурсы в банках 54
Наличные валютные ресурсы 27
Котируемые на бирже акции, паи 12
Долговые ценные бумаги 5
Средства на брокерских счетах 2

Динамика использования финансовых активов в сравнении января и июня 
2022 года такова:

– Произошло снижение доли депозитов на три процентных пункта: с 57  
до 54 %.

– Выявлено снижение на один процентный пункт доли наличной валюты, 
сберегаемой семейными хозяйствами: с 28 до 27 %.

– Произошел рост (на один процент) доли котируемых акций и паев: 
с 11 до 12 %.

– На один процент выросла доля долговых ценных бумаг: с 4 до 5 %.
– Денежные средства на брокерских счетах остались на том же уровне.
Совокупная величина финансовых активов семейных хозяйств в июне 

2022 года (69,7 трлн руб.) в сравнении с январем снизилась на 7 %, соста-
вив 64,5 трлн руб. Главная причина этого снижения состоит в отрицатель-
ной валютной переоценке, что привело к падению общего объема сбереже-
ний семей. На 5 % снизился уровень денежных средств во втором квартале 

1    Показатель сбережений сектора «Домашние хозяйства» за III квартал 2022 года [Электрон-
ный ресурс] // Офи циальный сайт Банка России. URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/
households/hh/ (дата обращения: 14.12.2022).

2    Шалина Е. Сбережения домохозяйств: как российские семьи предпочитают хранить на-
копления? [Электронный ресурс] // sMart-lab.ru — блоги трейдеров и инвесторов. Форум 
акций. URL: https://smart-lab.ru/mobile/topic/849430/ (дата обра щения: 13.12.2022).
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2022 года при проведении сравнения с предыдущим кварталом данного года. 
В июле 2022 года выявлен небольшой рост (5 %) финансовых активов семей-
ных хозяйств3. Данная тенденция продолжилась также в августе и сен-
тябре, пока не произошла частичная мобилизация. Она привела к оттоку 
населения и напряженности в обществе, что отразилось на уровне доходов 
и сбережений.

Доходная и расходная составляющие семейного бюджета, 
безусловность их планирования

Современная экономика представляет домашнее хозяйство в двух разных 
ролях: как существенного потребителя и как производителя, осуществление 
функционирования которых связано с удовлетворением потребностей индиви-
дуумов в составе семьи, семейного хозяйства, государства. 

К источникам формирования семейного бюджета, или доходам, стандартно 
причисляются следующие:

• заработная плата члена семьи и различные категории доплат;
• пенсионные выплаты, разноплановые социальные пособия, стипен-

диальные выплаты студентам дневных колледжей, училищ и вузов и иные раз-
личные страхо вые и социальные выплаты каждого члена в составе семейного 
хозяйства;

• наличие пассивного дохода на ранее вложенный капитал (банковские 
вклады, приобретенные ценные бумаги, возможные арендные имущественные 
доходы);

• доходы, связанные с деятельностью индивидуального предпринима-
тельства;

• иные доходы (лотереи, призы и т. д.).
К расходной части семейного бюджета отнесены фиксированные (постоян-

ные) расходы: коммунальные платежи, оплата кредитов, займов, и иные пла-
тежи, периодические (или разовые), которые желательны, но не безусловны, 
их можно отложить на будущие периоды. Также возможно распределить рас-
ходы семьи по степени существенности: безусловные расходы (кредиты, зай-
мы, коммунальные платежи); обязательные расходы первой очереди (расходы 
на жизнеобеспечение семьи, такие как питание, транспорт, обучение, одежда, 
средства гигиены и т. д., расходы на обязательное страхование); второстепен-
ные расходы (спорт, развлечения, инвестирование, добровольное страхование, 
дополнительное образование); непредвиденные расходы, вызванные чрезвы-
чайными или незапланированными событиями.

3    Шалина Е. Сбережения домохозяйств: как российские семьи предпочитают хранить на-
копления? [Электронный ресурс] // sMart-lab.ru — блоги трейдеров и инвесторов. Форум 
акций. URL: https://smart-lab.ru/mobile/topic/849430/ (дата обра щения: 13.12.2022).
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Необходимость планирования семейного бюджета рассматривает решение 
определенных задач:

1. Оценка финансово-имущественного положения на текущий момент 
времени.

2. Формирование системы защиты от нежелательных явлений в жизни 
членов семьи.

3. Определение работающих и привлекательных в данный временной про-
межуток схем сохранения и приумножения имеющихся в наличии сбережений 
семьи.

4. Исследование вариантов существующих пенсионных схем и выбор 
наибо лее привлекательных4.

Методики формирования и распределения ежемесячного дохода семьи

Методики формирования и распределения ежемесячного дохода семьи 
весьма разнообразны: одни направлены лишь на оптимизацию расходных 
характеристик бюджета семьи; другие, на более продвинутом уровне, пред-
ставляют возможность осуществлять накопительные операции за счет фор-
мирования свободных денежных средств, сформированных за определенный 
отчетный период. 

Приведем методики, предусматривающие некую долевую распределитель-
ную схему. Для корректного распределения финансов на расходы, сбережения 
и инвестиции возможен учет нескольких правил:

1. 50 % / 30 % / 20 %;
2. 50 % / 15 % / 5 %.
Чистый доход, который сохранился у семьи после уплаты налогов, сле-

дует распределить на такие группы расходов, как базовые нужды, развлечения 
(30 % и 15 % соответственно) и инвестиционный процент (20 % в первом 
случае, 5 % — во втором)5. Окончательный процент распределения расходов 
по группам является очень индивидуальным решением, связанным со многими 
условиями жизнедеятельности семьи. Поэтому он зависит от индивидуальных 
потребностей каждого семейного коллектива.

Банк России (через сайт Fincult.info, созданный им для роста финансо-
вой грамотности населения) рекомендует, прежде всего, начать формирова-
ние финансового плана семьи с учета интересов всех ее членов, что решит 
проблему возможных конфликтов на финансовой почве. Далее необходимо 

4    Экономика семьи [Электронный ресурс] // Национальная родительская ассоциация: офи-
циальный сайт. URL: https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/poleznoe-chtenie-
dlya-pedagogov/ekonomika-semi.html (дата обращения: 13.12.2022).

5    Эффективное распределение бюджета [Электронный ресурс] // Открытый журнал. URL: 
https://journal.open-broker.ru/investments/effektivnoe-raspredelenie-byudzheta/ (дата обращения: 
02.02.2023).
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определиться с вопросами страховой защиты на случай утраты трудоспособ-
ности членом семьи. Помимо этого, необходимо самостоятельно начинать фор-
мировать пенсионные отчисления, параллельно с собственным работодателем. 
Сбережения, прежде всего, направлены на финансовую подушку безопасности, 
которая необ ходима в случае потери работы или неожиданных срочных расхо-
дов. Рекомендуется формировать сбережения посредством депозитного вклада 
в банке — с позиций сбережения накопления от инфляционного обесценения, 
и страхования депозитов государством. Рекомендуется также частичное пере-
мещение финансовых ресурсов семьи на индивидуальный инвестиционный 
счет члена семьи, с целью приумножить средства и получить налоговый вычет, 
но этот вариант накопления подвержен рискам. Рекомендуется формировать 
активы и избавляться от пассивов. Необходимо вести регулярный учет дохо-
дов и расходов. Проводить их анализ, формировать цели, составлять финан-
совый план и подвергать его (и цели) корректировке с учетом изменяющейся 
ситуации6.

Также необходимо вспомнить правило Парето (или 80 на 20), означающее, 
что 20 % всех доходов семьи возможно применить для создания финансовой 
подушки накоплений и сбережений, за счет 80 % — обеспечить все иные нужды 
семьи.

Метод конвертов предусматривает использование наличных денежных 
средств в конвертах, помеченных для разных категорий, например для оплаты 
продуктов питания и образования, с конкретно установленными суммами, 
пополняемыми ежемесячно в соответствии с ранее заложенными ресурсами 
на статьи расходов семьи.

Общеупотребимым является и правило 3–6 месяцев, означающее, что семье 
нужно обладать суммой денежных средств, достаточной для проживания семьи 
в течение трех–шести месяцев. 

Формирование бюджета семьи по тем или иным схемам и методикам 
оптимально лишь тогда, когда семья ставит четко обозначенные и реальные 
цели, в этом случае итоговый оптимистический результат, напрямую проис-
текающий из поставленной цели, имеет больше шансов на осу ществ ление 
и мотивацию. Однако существует также ряд психологических нюан сов иного 
свойства, связанных с личными барьерами, затрудняющими в результате поиск 
оптимального решения, удовлетворяющего всех членов семьи.

Принятие финансовых решений можно распределить по трем основным  
разновидностям по временному признаку:

1. Краткосрочные — с возможностями реализации от одного года до трех лет. 
Это накопления на отпуск, ремонт квартиры, покупка транспортного средст-
ва. Для достижения такого рода целей обычно не используют финансовые 

6    Финансовый план семьи [Электронный ресурс] // Финансовая культура: информационно-
просветительский портал. URL: https://fincult.info/article/finansovyy-plan-semi/ (дата обра-
щения: 13.12.2022).
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рыночные инструменты. Они реализуются в рамках годового бюджета семьи, 
меняя приоритеты в пользу выбранной цели. Из банковских инструментов 
в этом случае эффективнее всего рассмотреть депозитный счет с гарантиро-
ванной доходностью.

2. Среднесрочные — с возможностями реализации от трех лет до пяти. 
За такой срок накопления планируется израсходовать на покупку загородного 
дома, выплату крупного займа, получение высшего образования. В таком вре-
менном горизонте возможно использование рыночных финансовых инстру-
ментов средней степени риска.

3. Долгосрочные — с возможностями реализации от десяти до двадца-
ти лет. В этой категории планируется пассивный доход как помощь к пенсии, 
накопления на образовательные цели будущих поколений и прочее. Использо-
вание синтеза пассивных и активных стратегий инвестиционного размещения 
ресурсов будет весьма благоприятно для столь длительного периода, изоби-
лующего разными возможностями, перспективами и рисками.

Банковские продукты как наиболее предпочтительный 
вариант сбережений семьи и их эволюция

Так как, согласно представленной в статье информации статистического ха-
рактера, в Российской Федерации наибольшее предпочтение отдается банковским 
депозитам как варианту сбережений, рассмотрим семейный банкинг как объек-
тивно привлекательный вариант сохранения сбережений семейного хозяйства. 
Cемейный банкинг — это взгляд на клиентов под иным, социаль ным углом. По-
мимо распространенных, классически привлекательных ва риантов, рынок неук-
лонно осуществляет поиск новых вариантов [2], способных привлечь клиентов 
и предложить им полезный банковский продукт. Банком ВТБ было рассмотрено 
расширение линейки банковских депозитов за счет их запуска для конкрет-
ных групп населения. Сегодня ряд групп населения не имеет сбережений [1], 
в том числе молодые семьи с детьми, которые серьезно нуждаются в финан-
совой поддержке. В связи с этим оптимально рассмот реть запуск софинан-
сируемых государством «детских депозитов». Главой ВТБ было предложено 
при рождении ребенка в молодой семье государству осуществить некий взнос 
на определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем 
поддерживать его пополнение на ту же сумму, что и родители. Эти ресурсы 
можно далее использовать на связанные с детьми безусловные социальные 
расходы, например образование или медицинские услуги. Срок вклада может 
формироваться в индивидуальном порядке. Также упоминается возможность 
финансировать «детские депозиты» за счет субсидирования повышенной про-
центной ставки или предоставления налоговых льгот, включая минимизацию 
налога на доход с процентов по депозиту или введение налоговых вычетов 
на денежные средства, внесенные на вклад родителями ребенка. Помимо этого, 
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предложено применить 100-процентное страховое покрытие суммы депозита. 
Подобная схема решит задачу демографии и станет дополнительным источни-
ком длинных денег в экономике7.

Совместные, семейные счета:  
сущность, эволюция, развитие в РФ

В России семейный банкинг начал свое развитие относительно недав-
но: в 2018 году вступила в силу поправка к закону, которая дала возмож-
ность откры вать общие счета, а не только выпускать дополнительные карты 
к сущест вующему счету8.

Открытие совместного счета в рамках семейного банкинга даст некоторое 
упрощение при формировании накоплений в рамках семейного бюджета, осо-
бенно при применении схем 50/30/20 и 50/15/5, уравновесить доходы и расхо-
ды, что важно, допустим, при наличии ипотеки, дает способность обеспечить 
рост реализации потребностей семьи. При этом оптимизация расходования 
средств совместного, семейного счета в том числе достигается за счет роста 
потребности обоснования производимых трат перед другими владельцами 
счета, членами семьи.

Владельцы совместных, семейных счетов расходуют собственные финан-
совые ресурсы более разумно, в большей степени осуществляя практические 
покупки и менее интенсивно — импульсные приобретения. 

Приоритет семейных ценностей в российской практике очевиден. Однако 
вопросы возникновения семейных счетов начали подниматься на российском 
рынке лишь с начала 2019 года. 

Семейный банкинг — это своего рода экосистема, ориентированная на раз-
ные сегменты потребителей на протяжении их жизни. Семейный банкинг — 
поддержка удовлетворения фундаментальных потребностей семьи и ее членов, 
как рациональных, так и эмоциональных.

Однако открытие совместного счета в банке на двух человек и более на се-
годня готовы предложить далеко не все банки, эта услуга все же не столь 
выгод на, как индивидуальные банковские счета. 

Крупнейшие российские банки услугу открытия совместных счетов 
клиентам, как правило, не предоставляют. Клиенты данных банков могут 
лишь выпускать дополнительные карты. Исследуя предложения банков РФ, 
семей ный банкинг сегодня продвигает ряд крупнейших системообразую-
щих кредитных организаций на рынке РФ, таких как «Райффайзенбанк», 

7    Баласян Л. Глава ВТБ предложил запустить детские депозиты. 28.02.2023. [Электронный 
ресурс] // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5843729 (дата обращения, 
28.02.2023).

8    Гражданский кодекс РФ, часть II от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 01.01.2022) 
[Электронный ресурс] // Гарант. URL: https://base.garant.ru/10164072/a9a754f9362cc6d913de
8ff6886b8c4c/ (дата обращения: 12.12.2022).
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СберБанк, «Тинькофф», Альфа-Банк и др. Однако даже эти предложения пока 
не совсем полноценны. Альфа-Банк предлагает подключение к единым рекви-
зитам до четырех человек. Суть счета в том, что клиент банка предоставляет 
возможность членам семьи осуществлять использование денежных средств 
в рамках этого счета через онлайн-банк. Без нормативно-правового обеспече-
ния права совмест ного пользования. Каждый из банков, предлагающих семей-
ный банкинг в РФ, предоставляет клиентам свои усеченные версии, в боль-
шей степени напоминающие частичную версию классического семейного 
банкинга.

Наиболее привлекательным и зрелым банковским продуктом в направлении 
семейного банкинга можно назвать предложение от SBI Bank. SBI Bank является 
дочерней кредитной организацией японской корпорации SBI Holdings. До недав-
него времени банк работал лишь с юридическими лицами, однако его стратегия 
изменилась и на данный момент банк предлагает также комплекс ное управление 
семейными финансами, что может свидетельствовать о наличии поддержки 
данного направления.

Банком предлагается система «Свой круг», которая состоит из взрослого 
и детского мобильных приложений, дебетовой и кредитной карт, платежного 
NFC-брелока ISBC с пропуском в школу и защитой от телефонных мошенни-
ков благодаря отсутствию CVC-кода9. Наряду с положительными моментами, 
такими как финансовое воспитание детей, забота о финансово уязвимых 
членах семьи, визуализация доходов и расходов, стоит выделить тот факт, 
что отмечены и негативные моменты, прежде всего организационного 
характера.

Далее представлена реализация модели семейного банка в РФ на практике 
(табл. 2).10

Таблица 2
Этапы развития семейного банкинга в РФ10

Показатели/банки
SBI 

Bank, 
балл

«Тинь-
кофф 

Банк», 
балл

«Райф-
файзен- 
банк», 
балл

Альфа-
Банк, 
балл

Сбер-
Банк,
балл

Почта 
Банк, 
балл

Наличие общего текущего счета 2 2 1 1 1 1
Возможность заказа карт одной заявкой 2 1 1 0 0 0
Наличие общего накопительного счета 2 2 1 0 0 0
Наличие общей истории операций 2 2 1 0 0 0
Наличие разграничения прав, лимитов 2 2 1 0 0 0
Наличие аналитики проводимых операций 2 2 1 0 0 0
Управление кешбеком 2 0 0 1 0 0

9    Семейный пакет «Свой круг» [Электронный ресурс] // SBI Bank: официальный сайт. URL: 
https://sbibankllc.ru/clients (дата обращения: 13.12.2022).

10    Эффективное распределение бюджета [Электронный ресурс] // Открытый журнал. URL: 
https://journal.open-broker.ru/investments/effektivnoe-raspredelenie-byudzheta/ (дата обращения: 
02.02.2023).
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Показатели/банки
SBI 

Bank, 
балл

«Тинь-
кофф 

Банк», 
балл

«Райф-
файзен- 
банк», 
балл

Альфа-
Банк, 
балл

Сбер-
Банк,
балл

Почта 
Банк, 
балл

Возможность получения процента 
на остаток 1 2 0 1 0 0

Назначение заданий с оплатой 
их выполнения 2 2 0 0 2 0

Присутствие детского приложения 2 2 0 1 2 2

Возможность реализации в полной степени поставленной задачи путем 
мобильного банка оценивается в таблице 2 в 2 балла, частичная реализация 
зада чи — 1 балл, отсутствие реализации задачи — 0 баллов.

Заключение

Семейные накопления, семейный банкинг в широком понимании — филосо-
фия, согласно которой богатство передается следующему поколению, способному 
нести ответственность за управление и контроль над богатст вом и сохранение 
семейного наследия. Семейные накопления и семейный банкинг помогают пере-
давать финансовые ценности семьи из поколения в поколение. Семейные накопле-
ния, семейный банкинг помогают понять и увязать финансовые интересы разных 
членов семьи, способствуют созданию широких возможностей для отдельных 
членов семьи. Продвижение финансовой культуры на уровне семьи — достойная 
цель, способствующая поддержанию как семейных, так и общенациональных 
ценностей в рамках государства.
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