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УДК 658

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ 

С УЧЕТОМ ИХ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ

Елкин С. Е.
Северо-Западный институт управления — 
филиал РАНХиГС, 
Санкт-Петербург, Россия,
elkin-se@ranepa.ru 

Елкина О. С.
Северо-Западный институт управления — 
филиал РАНХиГС, 
Санкт-Петербург, Россия, 
phdelkina@mail.ru

Аннотация. Основная область исследования — связи и взаимосвязи между 
управленческими и технологическими инновациями. Цель — определить взаимное 
влияние организационных и технологических инноваций друг на друга. Методы 
исследования. Исследование проводилось на основе проведенного эмпирическо-
го социологического исследования и на усредненных данных организаций, вклю-
ченных в индекс IMOEX. На основе проведенного исследования были получены 
следующие результаты. Во-первых, внедрение новых технологических инноваций 
может стимулировать организационные изменения в структуре фирмы. Во-вторых, 
внедрение новых методов управления, вероятно, приведет к более активному внедре-
нию новых процессов, однако этого недостаточно для стимулирования разработки 
новых или значительно улучшенных продуктов. Ограничения исследования. Изу-
чены различные типы инноваций за исключением таких форм нетехнологических 
инноваций, как маркетинговые инновации. Вне рамок исследования остался анализ 
взаимодействия между маркетинговыми и технологическими инновациями. Рекомен-
дации. Основная рекомендация заключается во внедрении новых организационных 
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методов в сферу организации рабочих мест и внешних связей, а также в проведе-
нии управленческих преобразований для повышения инновационного потенциала 
организации.

Ключевые слова: управленческие инновации, продуктовые инновации, процессные 
инновации, технологические инновации, организационные инновации.

UDC 658

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL 
AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS TAKING 
INTO ACCOUNT THEIR MUTUAL INFLUENCE

Elkin S. E. 
RANEPA St. Petersburg — 
North-West Institute of Management, 
St. Petersburg, Russia, 
elkin-se@ranepa.ru

Elkina O. S. 
RANEPA St. Petersburg — 
North-West Institute of Management, 
St. Petersburg, Russia,
phdelkina@mail.ru

Abstract. The main area of research is the connections and interrelations between 
mana gerial and technological innovations. The aim is to determine the mutual influence 
of organizational and technological innovations on each other. Research methods. The study 
was conducted on the basis of an empirical sociological study and on the average data 
of organizations included in the IMOEX index. Based on the conducted research, the fol-
lowing results were obtained. Firstly, the introduction of new technological innovations can 
stimulate organizational changes in the structure of the company. Secondly, the introduc-
tion of new management methods is likely to lead to more active implementation of new 
processes, but this is not enough to stimulate the development of new or significantly im-
proved products. Limitations of the study. Various types of innovations have been studied, 
with the exception of such forms of non-technological innovations as marketing innovations. 
The analysis of the interaction between marketing and technological innovations remained 
outside the scope of the study. Recommendations. The main recommendation is to introduce 
new organizational methods in the field of workplace organization and external relations, 
as well as to carry out managerial transformations to increase the innovative potential 
of the organization.

Keywords: management innovations, product innovations, process innovations, techno-
logical innovations, organizational innovations.
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Введение

Традиционно считается, что инновационная деятельность включает 
в себя продуктовые и технологические инновации. Оба типа инно-
ваций часто ассоциируются с разработкой или с применением новых 

технологий. В исследовательской литературе преобладает технологический 
подход к инновациям для их анализа [1].

Однако исследование OCDE показало, что более 50 % внедряемых инно-
ваций не являются технологическими, например организационные, которые 
иногда относят к управленческим инновациям. Фактически они охватывают 
широкий спектр инноваций, включающих применение новых процессов на ра-
бочих местах фирмы, таких как управление персоналом, маркетинг, управ-
ление базами данных, распределение обязанностей и управление внешними 
отношениями, что помогает снизить затраты и создать ценность для фирмы 
и других внешних заинтересованных сторон [2–5]. Таким образом, иннова-
ционная страте гия не может быть сосредоточена только на технологических 
инновациях.

Организационные инновации являются важнейшим результатом деятель-
ности фирм [6–8], источником создания стоимости [9; 10] и показателем рас-
пространения различных организационных инноваций внутри фирмы [11]. 
Кроме того, организационные инновации могут стать предпосылкой для техно-
логических инноваций, в частности разработки новых продуктов, что обуслов-
лено необходимостью внесения изменений в рабочие места и организационные 
процессы, способствующих внедрению новых процессов и продуктов [12; 13]. 
Собственно, организационные инновации могут повысить эффективность 
использования доходов при внедрении новых продуктов на международных 
рынках. Таким образом, организационные инновации являются необходимыми 
условиями для общей инновационности фирмы [14]. Организационные изме-
нения оказывают существенное влияние на технологический прогресс. Запуск 
новых или значительно улучшенных продуктов и/или процессов тесно связан 
со способностью фирмы изменять свою модель управления в соответствии 
с ожиданиями рынка.

Более того, согласно теории социально-технических систем, любое измене-
ние в технологической системе организации требует изменений в администра-
тивной системе. Другими словами, когда компания выводит на рынок новые 
продукты, это может привести к изменениям в организационной инфраструк-
туре для разработки производственного процесса и эффективной поддержки 
разработки и маркетинга новых продуктов [8; 15; 16].

Несмотря на растущий интерес к организационным инновациям, лите-
ратура по организационным инновациям все еще разрознена [5; 7; 17–19]. 
Первые исследования были сосредоточены главным образом на детерминан-
тах организационных инноваций [20; 21]. Они приводят к выводу, что орга-
низационные инновации зависят от нескольких факторов окружающей среды 
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или организации, таких как управленческие знания, технологические навыки 
и рынок [5].

В других источниках утверждается, что существует синергетическое 
взаимо действие между организационными и технологическими инновациями 
[5; 18; 21; 22]. На самом деле, каждая инновация специфична, однако именно 
их сочетание способствует повышению эффективности фирмы [16–18]. 

Затем несколько авторов подробно исследовали взаимосвязь между органи-
зационными и технологическими инновациями. На основе двух крупных вы-
борок французских и британских фирм-производителей показано, как фирмы 
могут воспользоваться преимуществами взаимодействия различных форм ин-
новаций. Выяв лена взаимодополняемость между инновациями в области про-
дуктов и процессов, а также между организационными и производст венными 
инновациями. Они показывают, что наличие взаимодополняющих факторов 
зависит от национальных условий, а также от размера фирмы и ее возмож-
ностей. Между различными формами инноваций существует значительная 
степень взаимодополняемости.

Основываясь на данных исследования общественных инноваций, это иссле-
дование определяет взаимное влияние организационных и технологических 
инноваций. 

Во-первых, результаты показывают, что внедрение успешных технологи-
ческих инноваций будет ограничено необходимостью реорганизации произ-
водства, рабочей силы, систем продаж и дистрибуции [25; 26]. Этот результат 
согласуется с данными, которые показывают, что инновационный процесс 
может генерировать организационные инновации путем адаптации рабочих 
мест к новому процессу.

Во-вторых, исследование показывает, что организационные изменения 
помогают фирмам внедрять технологические. Они являются необходимым 
предварительным условием для полного внедрения и эксплуатации техноло-
гических инноваций. Кроме того, они могли бы усилить механизмы коорди-
нации и сотрудничества внутри организаций, что, в свою очередь, создало бы 
благоприятную среду для внедрения технологических инноваций.

Однако исследование свидетельствует о том, что внедрения новых передо-
вых методов управления недостаточно для стимулирования разработки новых 
продуктов. Одно из объяснений заключается в том, что продуктовые иннова-
ции носят многоплановый характер. Разработка производственного процесса, 
компоновки и логистики для эффективной поддержки разработки нового про-
дукта и его коммерциализации зависит от соответствующей организационной 
инфраструктуры, инженерных и технологических навыков.

Обзор литературы и гипотезы

Согласно ресурсному подходу, эффективность деятельности фирмы зависит 
от ее способности использовать эти ресурсы с использованием организационных 
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процессов. На самом деле, организационные инновации в деловой практике, 
инновации в организации рабочих мест или новые организационные методы 
во внешних связях могут способствовать повышению эффективности орга-
низации, инновационному производству и технологическим процессам [27].

Таким образом, эти возможности состоят из организационных и управ-
ленческих процедур, которые помогают в координации, обучении и реконфи-
гурации [28]. Действительно, внедрение новой организационной структуры, 
облегчаю щей командную работу и организацию проектов, или новой системы 
управления человеческими ресурсами приводит к усилению механизмов внутри-
организационной координации и сотрудничества, которые, в свою очередь, 
создают соответствующую среду для внедрения продукта и процесса.

Адекватные организационные инновации, например разработка рабочих 
задач, влияют на эффективность процесса создания нового продукта [29]. 
Для получения прибыли от технологических инноваций фирмы должны 
внедрять новые организационные методы [30]. Например, методы ведения 
бизнеса и контро ля качества могут повысить эффективность разрабатывать 
технологические инновации.

Кроме того, использование ряда инновационных методов работы, таких как 
командная работа, гибкие должностные инструкции или обучение, приводит 
к повышению производительности и качества продукции [20]. Следовательно, 
организационные инновации могут стать предпосылкой для разработки новых 
продуктов, удовлетворяя необходимость внесения изменений в должностные 
инструкции и организационные процессы для облегчения разработки нового 
продукта.

Что касается взаимодействий между технологическими и организа-
ционными инновациями, то, согласно теории социально-технических систем, 
любое изменение в технологической системе организации требует изменений 
в административной для адаптации к требованиям, предъявляемым орга-
низацией. Другими словами, внедрение гибкой производственной системы 
приводит к изменениям в порядке распределения задач и рабочих смен. Сле-
довательно, разработка нового производственного процесса может привести 
к организа ционным инновациям за счет адаптации рабочих мест к новому 
процессу.

Организационные изменения являются результатом внедрения инноваций. 
Действительно, когда компания выводит на рынок новые продукты, это может 
привести к изменениям в организационной инфраструктуре для разработки 
производственного процесса и эффективной поддержки разработки и мар-
кетинга новых продуктов. Технологические инновации приведут к организа-
ционным изменениям в фирме [31].

Таким образом, компании, принимающие организационные изменения, 
склонны способствовать непрерывному совершенствованию в технологи-
ческой сфере. Внедрение организационных инноваций может повысить об-
щую инновационность организации. Аналогичным образом для успешного 
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внедре ния технологических инноваций фирмы будут вынуждены реоргани-
зовать свои производственные, кадровые, сбытовые и распределительные 
системы [25]. Существующая литература дает ограниченное представление 
о том, в какой степени организационные инновации могут порождать техно-
логические и наоборот. В свете предыдущего обсуждения в этом исследовании 
предполагается, что между организационными и технологическими иннова-
циями может существовать динамичное взаимодействие. Предполагается, 
что между этими типами инноваций может существовать положительный 
эффект.

Гипотеза 1. Внедрение новых организационных практик, скорее всего, 
будет способствовать разработке новых процессов, и наоборот.

Гипотеза 2. Внедрение новых организационных практик, вероятно, приве-
дет к разработке новых продуктов, и наоборот.

Исследование проводилось на усредненных данных организаций, вклю-
ченных в индекс IMOEX. Данные об управлении, структуре собственности 
и инновациях собраны из годовых отчетов, доступных на веб-сайтах фирм.

Переменные и показатели

Инновационность продукта оценивается по способности фирмы вывести 
на рынок новый товар или услугу, либо значительно улучшить функциональ-
ные возможности существующего товара или услуги. Ниже приведены опре-
деления всех переменных, использованных в исследовании.

ИНД — это процент независимых директоров в совете директоров. Неза-
висимость совета директоров связана с корпоративной прозрачностью.

ЖЕН — процент женщин-директоров в советах директоров: число жен-
щин-директоров постепенно увеличивается. Гендерное разнообразие может 
способствовать инновациям и генерировать определенный динамизм и креатив-
ность, способствующие радикальным инновациям.

ФОР — процент иностранных директоров в совете директоров. Директора 
разного этнического происхождения могут стимулировать фирму к совершенст-
вованию или разработке новых продуктов, продаваемых за рубежом, поскольку 
они также обладают знаниями о мировых рынках и предпочтениях клиентов.

РАЗМ — общее число директоров в совете директоров. Больший размер 
совета директоров может способствовать созданию коалиции инициативных 
сотрудников. В соответствии с теорией ресурсной зависимости, чем больше 
директоров, тем больше ресурсов и идей они предоставляют [33].

ГЕН-ЛЕТ — срок пребывания генерального директора в должности, кото-
рый определяется количеством лет, прошедших с момента назначения руково-
дителя на должность генерального директора. Пребывание на посту генераль-
ного директора, вероятно, приведет к снижению инновационного потенциала, 
особенно в сфере высоких технологий.
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ДУЛ — переменная, которая принимает значение 1, если в компании су-
ществует двойная структура: генеральный директор и председатель правления. 
Разделение функций генерального директора по управлению и председателя 
правления по контролю снижает дисциплинарную власть, что вредит иннова-
циям. Обнаружено негативное влияние двойственности на инновации, посколь-
ку это может стимулировать оппортунистическое поведение генерального ди-
ректора. Кроме того, структура собственности является важнейшим фактором, 
определяющим инновационную стратегию.

ИН — доля капитала, принадлежащая учреждениям. Институциональные 
инвесторы способствуют инновациям, снижая карьерные риски [34].

СТ — государственная собственность, измеряемая долей капитала, которой 
владеет государство. Государственная собственность обеспечивает поддержку, 
способствующую инновациям.

ФО — доля капитала, принадлежащая иностранным инвесторам. Иностран-
ные собственники стимулируют инновации в продуктах и процессах.

ФА — доля семейного капитала.
TA — совокупные активы. Небольшие компании обладают большей гиб-

костью. Им легче разрабатывать и внедрять новые инновационные идеи. Тем 
не менее размер может указывать на лучшую платежеспособность и более вы-
сокие финансовые возможности из-за эффекта масштаба, который поддерживает 
инновации.

УР — отношение суммы задолженности к общему объему активов. Увели-
чение корпоративного долга негативно влияет на корпоративные инновации. 
Это повышает уровень риска, что, в свою очередь, ограничивает инвестиции 
в инновации [35].

ROA (рентабельность активов) — показатель финансовой эффективности. 
Он отражает способность компании выполнять свои обязательства.

НИОКР — соотношение затрат на НИОКР к общему объему активов.
Наконец, мы рассматриваем отраслевые переменные для контроля отрасле-

вых эффектов. Выборка состоит из компаний, 20 % которых относится к сфере 
потребительских товаров и услуг, 24 % — к сектору технологий и коммуникаций, 
21 % — машиностроительный и промышленный секторы, 15 % — на банковский 
и финансовый секторы.

Статистические данные об инновационных мерах (см. табл. 1) показы-
вают, что только 19,09 % фирм внедрили новый или значительно улучшенный 
продукт или услугу, 18,38 % внедрили новый или значительно улучшенный 
процесс, а 26,32 % успешно внедрили управленческие инновации. 

Процентное соотношение независимых и иностранных директоров в раз-
ных компаниях существенно различается, особенно в транснациональных 
компаниях. Что касается гендерного разнообразия, то доля женщин-директоров 
в советах директоров составляет почти 18 %. Наконец, средний срок пребы-
вания на посту генерального директора составляет почти 7,5 лет. Более того, 
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разделением функций контроля и управления пренебрегают в 55 % советов 
директоров (см. табл. 2).

Таблица 2
Статистическая обработка количественных результатов исследования

Переменные Набл. Значение Станд. откл. Мин. Макс. Ассиметрия Эксцесс
ФОР 702 20,19281 20,01874 0 95,45454 1,269866 4,563018
ИНД 702 49,79591 21,60189 0 100 –0,0098385 2,759103
ЖЕН 702 17,6465 13,79327 0 57,27273 0,3991883 2,127211
ГЕН-ЛЕТ 703 7,517781 8,162045 0 46,5 1,349185 7,119305
РАЗМ 702 12,40741 3,475609 0 23 0,0837806 2,990964
ROA 701 3,788092 5,878992 –38,73175 53,32191 –0,5975894 20,35753
УР 695 24,9085 15,04501 0,1467355 74,50291 0,3609613 1,935184
ИН 702 32,06893 24,78117 0 89,3595 0,3609613 1,935184
СТ 702 4,427831 14,92768 0 94,25 4,145128 20,67524
ФА 702 8,773573 17,61349 0 80,45 2,06652 6,23012
ФО 702 11,12875 16,93292 0 90,725 2,070482 7,227676
TA 701 76705,66 260758 26,3283 2035576 5,259083 32,34139
НИОКР 702 0,000718 0,004629 0 0,073609 10,23015 128,2471

Среди фирм, внедрявших организационные инновации: 41,37 % — сектор 
потребительских товаров и услуг, 15,51 % — промышленный сектор, 12 % — 
финансовые учреждения.

Эмпирическая модель

Чтобы оценить связь между организационными и технологическими 
инновациями, мы рассматриваем двумерную логит-регрессию (логистиче-
ская регрессия (англ. logit model) — статистическая модель, используемая 
для прогно зирования вероятности возникновения некоторого события путем 
его сравнения с логистической кривой. Эта регрессия выдает ответ в виде 
вероят ности бинарного события (1 или 0)):

Таблица 1 
Статистическая обработка качественных результатов исследования

Переменные N Доля (%)

ПРОД 0 568 80,91
1 134 19,09

ПРОК 0 573 81,62
1 129 18,38

ОИ 0 518 73,68
1 185 26,32

ДУЛ 0 312 44,44
1 390 55,56
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ИННОВi, t = b0 + b1 * ОИi, t + ∑b2 * Хi, t + еi, t, (1)

ОИi, t = b0 + b1 * ИННОВi, t + ∑b2 * Хi, t + еi, t, (2)

где ИННОВi, t  — показатель продуктовых и технологических инноваций фирмы 
в год t. Это может быть ПРОДi, t или ПРОКi, t;

ОИi, t — переменная, равная I — фирме, в которой i внедрила организацион-
ную инновацию в год t;

Хi, t — неза висимые переменные, которые могут повлиять на взаимосвязь 
между ОИ и ИННОВ.

Корреляционная матрица в таблице 3 показывает некоторые значимые 
коэффициенты, которые превышают 0,5. 

Значения дисперсии варьируются от 1,08 до 1,34, что ниже принятого 
порогового значения 2. Соответственно, мы заключаем, что проблемы мульти-
коллинеарности не существует.

В таблице 4 представлены средние показатели различий между фирмами, 
имеющими по крайней мере одну инновацию, и фирмами, не имеющими инно-
ваций. 

В среднем инновационные фирмы имеют большие советы директоров 
и тратят больше денег на исследования и разработки. Однако в неинновацион-
ных компаниях доля иностранных директоров в совете директоров значительно 
выше.

Чтобы установить наличие причинно-следственной связи между техно-
логическими и организационными инновациями, проводится тест Грейндже-
ра — наиболее распространенная методология оценки характера причин-
но-следственной связи между двумя переменными. В частности, проверяется, 
являются ли технологические инновации результатом организационных инно-
ваций. Логарифмические регрессии, приведенные в таблице 5, подтверждают, 
что технологические и организационные инновации взаимосвязаны. Результа-
ты свидетельствуют о том, что существует значительная взаимосвязь между 
организационными и технологическими инновациями. Более того, критерий 
причинно-следственной связи Грейнджера (см. табл. 5) подтверждает гипоте-
зу 1 о существовании взаимосвязи между организационными и процессными 
инновациями.

Развитие инновационного процесса может привести к организационным 
инновациям путем адаптации рабочих мест к новому процессу. Действительно, 
внедрение гибкой производственной системы может привести к изменениям 
в распределении задач и рабочих смен. Например, когда фирма внедряет систе-
му контроля качества при управлении производством, это приводит ко многим 
изменениям в процессах.

Аналогичным образом организационные изменения, такие как улучшение 
структуры рабочих задач, межорганизационное сотрудничество или разви-
тие деловой практики, могут легко привести к успешной технологической
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инновации. Другими словами, организационные инновации, по-видимому, яв-
ляются необходимым предварительным условием для полноценного внедрения 
и использования технологических инноваций [14]. Структурные улучшения, 
стимулируемые организационными инновациями (например, внедрение новой 
организационной структуры для облегчения командной работы и организа-
ции проектного типа, внедрение новой системы управления человеческими 
ресурсами), усиливают внутриорганизационную координацию и механизмы 
сотрудничества.

Выявлено, что, когда мы фокусируемся на продуктовых инновациях, тест 
Грейнджера на причинно-следственную связь показывает, что она однонаправ-
ленна в отношении организационных инноваций. Наш вывод подчеркивает, 
что при разработке новых продуктов причинно-следственная связь идет в од-
ном направлении от инновационного продукта к организационным иннова-
циям. Следовательно, мы отвергаем гипотезу 2. Наш вывод подчеркивает, что 
разработка новых продуктов, вероятно, приведет к организационным измене-
ниям в структуре фирмы. Согласно теории социально-технических систем, 
когда компания выводит на рынок новые продукты, она вносит изменения 
в организационную инфраструктуру, чтобы спроектировать производственный 
процесс и эффективно поддерживать разработку и маркетинг новых продуктов. 
Однако внедрение новых организационных практик необязательно приводит 
к внедрению новых продуктов. Результаты свидетельствуют о том, что внедре-
ния новых передовых методов управления недостаточно для стимулирования 
инноваций в продуктах. Одно из объяснений заключается в том, что иннова-
ции в продуктах носят многоплановый характер. Это зависит от сочетания 
нескольких факторов: организационной инфраструктуры, инженерных и тех-
нологических навыков. Например, использование тотального менеджмента 
качества напрямую не способствует внедрению инноваций в продукт, если 
эта взаимосвязь опосредована технологиями и управлением НИОКР [36]. 
Другое объяснение заключается в том, что в этом исследовании мы проанали-
зировали только прямую связь между технологическими и организационными 
инновациями, не исследуя каналы модерации, через которые они могли бы 
взаимодействовать.

Выводы

Это исследование дополняет современные исследования о взаимодействии 
организационных и технологических инноваций. Цель исследования — пока-
зать, существует ли взаимосвязь между организационными и технологически-
ми инновациями.

Исследование свидетельствует о том, что внедрение новых технологиче-
ских новшеств может стимулировать организационные изменения в структу-
ре фирмы. Можно сделать вывод, что процессные инновации могут влиять 
на управление бизнесом несколькими способами, такими как расширение 
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партнерских отношений, изменение структуры существующих рабочих мест 
и постановка новых задач. Одновременно развитие технологических инно-
ваций может привести к организационным инновациям за счет адаптации 
должностных позиций к новым или усовершенствованным процессам. Более 
того, когда компания выводит на рынок новые продукты, это может привести 
к изменениям в организационной инфраструктуре с целью разработки произ-
водственного процесса и эффективной поддержки разработки и маркетинга 
новых продуктов.

Во-вторых, наше исследование подчеркивает, что внедрение новых органи-
зационных практик приведет к более активному внедрению новых процессов: 
успешное внедрение новых организационных методов управления бизнесом 
на рабочем месте повышает творческий потенциал и стимулирует фирмы 
к совершенствованию или разработке новых процессов. В то время как ин-
новация продукта чаще всего зависит от комплексного механизма, такого как 
соответствующая организационная инфраструктура, инженерные и техноло-
гические навыки для разработки производственного процесса, компоновки 
и логистики, чтобы эффективно поддерживать разработку нового продукта 
и его коммерциализацию. Внедрения новых передовых организационных 
практик недостаточно для стимулирования разработки новых или значительно 
улучшенных продуктов.

С точки зрения бизнеса, в свете полученных результатов, фирмы должны 
осознавать, что внедрение управленческих и организационных изменений 
может стать эффективным инструментом повышения инновационного потен-
циала. Фактически внедрение новых методов работы, организация рабочего 
места и разработка новых методов управления могут изменить существую-
щую бизнес-среду. Однако это благоприятствует более творческому подходу 
и инициативам, что, в свою очередь, может повысить вероятность успешного 
внедрения технологических инноваций. Кроме того, предприятия должны по-
нимать, что некоторые технологические инновации требуют от них быстрой 
адаптации и переосмысления своей организации и стиля управления. Напри-
мер, семейные компании менее склонны к трансформационному руководству 
и предпочитают консервативное, которое может подорвать их инновационный 
потенциал.

Данная статья представляет собой вклад в анализ взаимодействия между 
организационными и технологическими инновациями посредством лонгитюд-
ного исследования (тип исследовательского дизайна, при котором данные 
собираются у одних и тех же участников на протяжении длительного пе-
риода времени). Однако это исследование имеет ряд ограничений. Во-пер-
вых, мы не рассматривали другие, нетехнологические инновации, такие 
как маркетинговые и экологические, а также их связь с организационными 
и технологическими инновациями. Все эти вопросы оставлены для будущих 
статей.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию цифровых услуг на потребитель-
ском рынке. Активное внедрение инновационных цифровых технологий и цифровых 
услуг на потребительском рынке подчеркивает текущую значимость и актуальность 
исследования данного направления. Целью публикации  является выявление проблем 
и разработка мероприятий, направленных на развитие цифровых услуг на потреби-
тельском рынке в контексте действующих норм права. Для достижения данной цели 
автором был решен ряд задач, среди которых представлено авторское обоснование 
актуальности применения междисциплинарного подхода, проведен обзор действую-
щих норм права и выявлены тенденции развития цифровых услуг на потребитель-
ском рынке; предложены мероприятия, направленные на развитие цифровых услуг 
на потре бительском рынке.

В процессе работы автором использовались диалектический метод, направленный 
на выявление взаимосвязи между экономическими и государственно-правовыми явле-
ниями, связанными с развитием цифровой экономики и цифровых технологий на по-
требительском рынке; юридические — сравнительно-правовой и формально-юриди-
ческий методы; общие методы — индукция, дедукция, сравнение, анализ и синтез.

По результатам исследования сформулированы проблемы и предложены меро-
прия тия, направленные на развитие цифровых услуг на потребительском рынке.

Ключевые слова: цифровые услуги, потребительский рынок, цифровая торговля, 
маркетплейс, агрегатор, интернет-магазин, цифровая экономика, правовое регулиро-
вание, услуги.
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Abstract. The article is devoted to the study of digital services in the consumer market. 
The active introduction of innovative digital technologies and digital services in consumer 
markets underline the current importance and relevance of research in this area. The pur-
pose of this study is to identify problems and develop measures aimed at the development 
of di gital services in the consumer market in the context of current legal norms. To achieve 
this goal, the author solved a number of tasks, among which the author’s substantiation 
of the relevance of the interdisciplinary approach is presented, a review of current legal 
norms is conducted and trends in the development of digital services in the consumer mar-
ket are identified; measures aimed at the development of digital services in the consumer 
market are proposed.

In the process of work, the author used a dialectical method aimed at identifying 
the relationship between economic and state-legal phenomena related to the development 
of the digital economy and digital technologies

Keywords: digital services, consumer market, digital trade, marketplace, aggregator, 
online store, digital economy, legal regulation, services.

Введение

Потребительский рынок вновь переживает трансформационные 
процессы, но теперь эти изменения обусловлены стремительным 
проникновением в жизнь общества инновационных цифровых 

технологий, переходом к цифровой экономике и трансформацией модели по-
требления. Учитывая усиление внимания к цифровым услугам на потребитель-
ском рынке, важным становится не только выявление тенденций, но и анализ 
правового аспекта, а именно наличие и актуальность норм права, позволяю-
щих обеспечить безопасное взаимодействие участников рынка. В связи с этим 
целью данного исследования является выявление проблем и разработка 
мероприя тий, направленных на развитие цифровых услуг на потребительском 
рынке в контексте действующих норм права.

Для достижения данной цели автором был решен ряд задач, среди ко-
торых представлено авторское обоснование актуальности применения 



 

28 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА»

междисцип линарного подхода, проведен обзор действующих норм права 
и выяв лены тенденции развития цифровых услуг на потребительском рын-
ке; предложены мероприятия, направленные на развитие цифровых услуг 
на потре бительском рынке.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в последние 
несколько лет, а особенно в период пандемии COVID-19, потребительский 
рынок претерпевал существенные трансформации, связанные в первую оче-
редь с развитием цифровых технологий и усилением роли цифровых услуг 
на потре бительском рынке. 

Новизна исследования автором видится как в предложении авторского 
подхода к категории «цифровые услуги», так и в применении междисципли-
нарного подхода к исследованию цифровых услуг на потребительском рынке, 
а именно в проведении анализа исследуемого рынка  по экономическим пока-
зателям в совокупности с оценкой действующих норм права. 

Полученные результаты могут быть использованы органами власти и пред-
принимательским сектором для определения перспективных направлений 
развития.

Материалы и методы

В процессе работы автором использовались диалектический метод, направ-
ленный на выявление взаимосвязи между экономическими и государствен-
но-правовыми явлениями, связанными с развитием цифровой экономики 
и цифровых технологий на потребительском рынке; юридические — сравни-
тельно-правовой и формально-юридический методы; общие методы — индук-
ция, дедукция, сравнение, анализ и синтез.

В качестве материалов при проведении исследования послужили труды 
ученых, посвященных вопросам развития цифровой экономики, цифровых 
услуг и потребительского рынка, данные исследовательских агентств.

Результаты

В современных условиях у потребителя все большую популярность 
приоб ретают цифровые сервисы и возможность приобретать и потреблять 
цифровые услуги в сети Интернет. При этом цифровые услуги являются до-
статочно новым направлением исследования, что свидетельствует о необ-
ходимости разработки теоретико-методологических положений, а также 
о совершенствовании норм права, регулирующих правоотношения в данной 
сфере. 

Автором данной статьи совместно с коллегами уже был рассмотрен ряд 
вопросов по развитию цифровых услуг. Так, были определены драйверы 
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развития цифровых услуг и предложены модели цифровых услуг, позволяющие 
формировать направления развития [1].

Концептуальный подход к развитию национального рынка цифровых услуг 
на основе инновационных технологий, а именно смарт-контракта и крипто-
рубля, также представлен в одной из работ автора с коллегами [2]. Такой подход 
обеспечит активное развитие рынка цифровых услуг и обеспечит доступность 
товаров и услуг в цифровом пространстве для различных категорий населения.

Кроме того, также уже были предложены подходы к категориям «националь-
ный рынок цифровых услуг», «механизм развития рынка цифровых услуг» и под-
ходы к выделению российской модели управления рынком цифровых услуг. Разра-
ботан механизм развития рынка цифровых услуг, и предложен авторский подход 
к определению инструментов воздействия на национальный рынок цифровых 
услуг в зависимости от этапа управления развитием рынка цифровых услуг [3]. 

Автором предлагается рассматривать цифровые услуги как совокупность 
интерактивных экономических отношений, содержащих ценностное предло-
жение конечному потребителю на основе цифрового следа посетителя и актив-
ного использования маркетингового инструментария, осуществляемых в циф-
ровом пространстве с использованием современных цифровых технологий 
между участниками процесса оказания услуги относительно удовлетворения 
своих нужд и потребностей посредством обмена.

При этом рассмотрение цифровых услуг, в том числе на потребительском 
рынке в контексте цифровой экономики, по мнению автора, только обогатит 
теоретический базис исследования.

Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
от 01.12.2016 является началом формирования и развития цифровой эконо мики 
в нашей стране.

Как утверждает Н. В. Макарейко в одном из своих исследований, «внедре-
ние цифровой экономики, ускорение данного процесса чревато новыми 
вызовами и угрозами, что обостряет проблему обеспечения безопасности. 
Именно комплексное обеспечение безопасности должно выступить в качест-
ве важного вектора осуществления нормативного правового регулирования 
в данной сфере» [4, с. 151].

В целом же в Российской Федерации развитие цифровой экономики осно-
вано на двух ключевых документах:

− Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы».

− Утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 года № 1632-р программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации».

Также планируется на смену программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» ввести новый национальный проект «Экономика данных и цифро-
вая трансформация государства», рассчитанный до 2030 года.
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В своем исследовании Н. В. Калугина и А. В. Лошкарев [5] отмечают сле-
дующее: в инновационном развитии государства ключевую роль играют циф-
ровые технологии, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 года № 642 «О Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации», но система мер по обеспечению развития информа-
ционного общества в РФ, в том числе вопросы правового регулирования, пред-
ставлены в Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Россий ской Феде рации 
на 2017–2030 годы».

Ф. Г. Мышко, К. В. Васильева, В. В. Попов и И. А. Стрельникова [6] представи-
ли анализ реализации Стратегии развития информационного общества и определи-
ли изменения в гражданско-правовом и антимонопольном регулировании отноше-
ний в сфере цифровой экономики, что позволило предложить ряд рекомендаций, 
направленных на совершенствование законодательной базы с целью оптимизации 
нормативного правового регулирования цифровой экономики.

А. Ю. Быков отмечает, что «в России применяется Конвенция ООН 
от 23 ноября 2005 года об использовании электронных сообщений в междуна-
родных договорах. Иных международных конвенций, напрямую посвященных 
ЦЭ, пока нет, равно как нет двусторонних соглашений по ЦЭ, ратифицирован-
ных Российской Федерацией и действующих на территории России» [7, с. 5].

В свою очередь, Г. С. Беляева, А. А. Гусева и А. А. Умарова [8] отмечают, 
что для эффективного функционирования цифровой экономики требуется 
беспробельное и неколлизионное правовое регулирование. 

Цифровые услуги потребительского рынка являются сегментом, в основе 
которого лежат инновационные цифровые технологии, а сам сегмент выступает 
в качест ве одного из ключевых элементов цифровой экономики.

Мы все помним, что за последние несколько лет национальная экономика 
столкнулась с рядом вызовов, среди которых пандемия COVID-19, санкционное 
давление со стороны зарубежных стран и последующие изменения, связанные 
с уходом ряда компаний с российского рынка. Все это привело к достаточно 
существенному приросту цифрового сегмента на потребительском рынке.

АКИТ, представляя результаты развития цифровой торговли 2023 года, 
выделили следующие показатели1:

− объем цифровой торговли составил почти 6,4 трлн рублей (рост соста-
вил 28 % по сравнению с предыдущим годом);

− 6,2 трлн рублей (96,9 %) — это торговля на внутреннем рынке;
− 197 млрд рублей (3,1 %) составил рынок трансграничной торговли.
На рисунке 1 представлена динамика цифровой торговли за период с 2014 

по 2023 год.

1    Итоги года: регионы перетягивают лидерство в e-commerce // Официальный сайт Ассоциации 
компаний интернет-торговли. URL: https://akit.ru/news/itogi-goda-regiony-peretyagivayut-liderstvo-
v-e-commerce (дата обращения: 23.04.2024).
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Источник: составлено автором по данным АКИТ (URL: https://akit.ru/) (дата обращения: 
23.04.2024).

Рис. 1. Динамика российского рынка цифровой торговли, млрд рублей 

Даже если учитывать тот факт, что с 2018 года была обновлена методи-
ка подсчета, мы все равно наблюдаем прирост показателей. Причем именно 
в 2020 году, когда все были на самоизоляции, выявлен существенный прирост 
по локальному рынку, и данная тенденция сохранилась по настоящее время. 
В связи с этим необходимо рассмотреть правовой аспект цифровых услуг 
на потребительском рынке.

Учитывая тот факт, что мир меняется очень быстро, компаниям прихо-
дится также постоянно трансформироваться, а использование цифровых 
платформ в современных условиях стало способом сохранить свою гибкость 
и адаптироваться к происходящим изменениям. Цифровые платформы позво-
ляют не только масштабировать бизнес-модель и исключать посредников 
из процесса доведения товара до конечного потребителя, но также создавать 
и транслировать новые ценности. При этом формируется база знаний о целе-
вой аудитории, а также создается обратная связь с ней, имеющая циклический 
характер.

В современных условиях набирают популярность маркетплейсы и цифро-
вые экосистемы. Маркетплейсы, выступая цифровой площадкой для различ-
ных продавцов, могут иметь существенные различия в зависимости от того, 
какая на них предлагается продукция, кто является участниками маркетплейса 
и какова степень их активности, а также от широты охвата аудитории.

Наряду с достаточно большим числом цифровых платформ в различных 
направлениях появляются цифровые экосистемы.

Что касается цифровой экосистемы, то приходится констатировать тот факт, 
что данная категория весьма дискуссионна и отсутствует единый подход. 
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В разных странах выделяется своя специфика, о чем свидетельствует исследо-
вание Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара2.

Автором предлагается уточненное определение, основанное на том, что 
цифровая экосистема — это совокупность платформ, позволяющая полу-
чить синергетический эффект от взаимодействия в цифровом пространст- 
ве.

Цифровая экосистема — это цифровая бизнес-модель, характеризующая-
ся бесшовностью цифровой среды и позволяющая приобретать и потреблять 
различные цифровые товары и услуги, как собственные, так и компаний-
партне ров, представляющих определенную ценность для потребителя.

Для того чтобы возможно было идентифицировать цифровую экосистему, 
выделяется ряд индикаторов:

− совокупность цифровых платформ, которые, с одной стороны, функцио-
нируют на различных рынках, но, с другой стороны, их объединяет целевая 
аудитория экосистемы;

− техническое сопоставление цифровых платформ, входящих в экосисте-
му;

− заинтересованность целевой аудитории в цифровых продуктах экоси-
стемы;

− формирование базы знаний о целевой аудитории с перманентным нара-
щиванием на основе цифрового следа.

Примерами цифровых экосистем в России являются экосистемы МТС, 
Яндекса, Сбербанка. Так, в экосистему Сбербанка входят организации в сфере 
финансов, досуга, обучения, здоровья, бизнеса и торговли.

Важно отметить, что в условиях цифровой экосистемы участники имеют 
возможность перманентно формировать базу знаний и тем самым совершенст-
вовать цифровые услуги и программы лояльности, что позволит получить 
ряд эффектов как с точки зрения увеличения числа участников, так и в плане 
повышения уровня востребованности предлагаемых цифровых  услуг.

Далее рассмотрим основные нормативно-правовые акты, регулирующие 
цифровые услуги на потребительском рынке (cм. рис. 2).

Как мы видим, существует достаточно много различных нормативно-пра-
вовых актов, направленных на регулирование цифровых услуг на потребитель-
ском рынке. В частности, закреплены правовой статус смарт-контрактов и кате-
гория «цифровые права», а регулирование цифровых услуг на потребительском 
рынке регламентируется нормами права, направленными на дистанционный 
способ продажи товаров.

При этом регулирование цифровых услуг на потребительском рынке пока 
носит фрагментарный характер.

2    Цифровые экосистемы в России: эволюция, типология, подходы к регулированию. Июнь 
2022 г. // Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара. URL: https://www.iep.ru/files/
news/Issledovanie_jekosistem_Otchet.pdf (дата обращения: 03.08.2022).
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Рис. 2. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие цифровые услуги 
на потребительском рынке

Таким образом, мы видим, что вопросы правового регулирования пока что 
носят весьма фрагментарный характер, а в условиях усиления и развития кибер-
преступлений (фишинг, поддельные сайты, цифровой скимминг и иные) данный 
вопрос становится одним из наиболее приоритетных, так как без дейст вующих 
норм права эффективность развития цифровых услуг на потребительском рынке 
снижается.

Кража учетной записи приводит к утере контроля за цифровым профилем 
и появлению негативного цифрового следа, что в условиях цифровой эко-
номики становится таким же важным аспектом для личности и репутации, 
как и офлайн-репутация.

Поддельные сайты также наносят урон репутации компании, а также 
негативно влияют на востребованность цифровых услуг у потребителя, так 
как, имея негативный опыт, потребитель будет менее склонен к приобретению 
и потреблению цифровых услуг.

В свою очередь, цифровой скимминг связан с кражей данных при осу ществ-
лении онлайн-платежей, что также приводит к снижению уровня лояльности 
к цифровым услугам.

При этом территория РФ весьма поляризована с точки зрения покрытия 
сетью Интернет, что сказывается и на востребованности цифровых услуг 
на потребительском рынке, а также на качестве жизни населения.

Обсуждение

По результатам проведенного исследования автором выделяются следую-
щие проблемы.

Во-первых, отсутствие правовой базы регулирования цифровых услуг 
на потребительском рынке (оценка доминирующего положения компании 
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на рынке, кибермошенничество, несоответствие действующего законодательст-
ва уровню развития цифровых технологий).

Во-вторых, нехватка квалифицированных юридических и научно-педаго-
гических кадров (различные подходы к регулированию цифровой экономики, 
т. е. прецедентный либо перспективный; появление нового понятийного аппа-
рата, отсутствие фундаментальных исследований, посвященных правовому 
регулированию цифровой экономики, дилемма между необходимостью разра-
ботки Цифрового кодекса либо внесение изменений в действующие правовые 
акты).

В-третьих, существенная поляризованность территории страны по уровню 
проникновения сети Интернет.

В-четвертых, недостаточный уровень цифровой и финансовой грамот- 
ности.

Все эти проблемы требуют комплексного подхода. При этом их решение 
должно быть основано на совокупности принципов: обеспечение и поддер-
жание конкурентной среды и недопущение монополизации; открытость и от-
сутствие дискриминационных условий доступа к информации, технологиям 
и ресурсам; использование цифрового следа только в изначально определенных 
целях.

Также необходимо усилить просветительскую работу со всеми слоями 
населения и осуществлять ее перманентно, так как используемые мошенниче-
ские схемы постоянно совершенствуются. Цифровые технологии развивают-
ся, и появляются новые технологии, о которых, возможно, часть населения 
не имеет представления, что также может быть уязвимостью и стать почвой 
для мошенников.

Применительно к правовому регулированию необходимо совершенство-
вать нормативно-правовую базу, регулирующую цифровые услуги на потреби-
тельском рынке. В частности, внесение поправок в Закон РФ «О защите прав 
потребителей», дополнение действующих законов относительно взаимодейст-
вия в цифровом пространстве.

Только комплексный подход к решению выявленных проблем позволит 
повысить эффективность внедрения и развития цифровых услуг на потреби-
тельском рынке, что впоследствии будет способствовать повышению качест ва 
жизни населения страны.
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Аннотация. На текущем этапе своего развития российскую экономику можно 
охарактеризовать как развитую, постиндустриальную капиталистическую систему, 
для которой в том числе характерно развитие большинства форм финансовых инстру-
ментов и отношений. Среди них особое место занимает такой институт, как ипотечное 
кредитование, который представляет собой один из важнейших элементов рыноч-
ной экономики. Развивая систему ипотечного жилищного кредитования (ИЖК), 
государство стимулирует экономический рост через развитие строительной отрасли, 
которая, в свою очередь, является системообразующей и вносит значительный вклад 
в ВВП страны. В настоящей статье проведен комплексный анализ состояния рынка 
ипотечного жилищного кредитования РФ в 2018–2022 годах. В рамках работы выяв-
лены факторы, влияющие на развитие ИЖК, среди которых, в частности: меры го-
сударственной поддержки, пандемия COVID-19 и изменение ключевой ставки Банка 
России. Приведен рейтинг коммерческих банков по объему выданных ипотечных 
кредитов, а также выявлены причины занимаемых в данном рейтинге позиций лиде-
рами и аутсайдерами. Согласно полученным в ходе исследования результатам, выяв-
лено, что современный рынок ипотечного жилищного кредитования России не может 
характеризоваться достаточным масштабом и зрелостью. Популярность ипотеки 
увеличивается, но при этом побочными эффектами становятся рост цен на жилье, 
увеличение долговой нагрузки населения, высокая урбанизация в больших городах 
и т. д.
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Abstract. At the current stage of its development, the Russian economy can be cha-
racterized as a developed, post-industrial capitalist system, which, among other things, 
is characterized by the development of most forms of financial instruments and relationships. 
Among them, a special place is occupied by such an institution as mortgage lending, which 
is one of the most important elements of the market economy. By developing the housing 
mortgage lending system, the state stimulates economic growth through the development 
of the construction industry, which, in turn, is systemically important and makes a significant 
contribution to the country’s GDP.

This article provides a comprehensive analysis of the state of the housing mortgage lend-
ing market in the Russian Federation in 2018–2022. As part of the work, the factors influen-
cing its development were identified, among which, in particular: government support mea-
sures, the COVID-19 pandemic and a change in the key rate of the Bank of Russia. The rating 
of commercial banks in terms of the volume of mortgage loans issued is given, and the reasons 
for the posi tions of “leaders” and “outsiders” in this rating are identified. 

According to the results obtained during the study, it was revealed that the modern 
housing mortgage lending market in Russia can’t be characterized by sufficient scale 
and maturity. The popularity of mortgages is increasing, but at the same time, the side effects 
are an increase in housing prices, a rise in the debt burden of the population, high urbani-
zation to large cities, etc.

Keywords: mortgage lending, COVID-19 pandemic, key rate, volume of issued mortgage 
loans, state program, commercial banks, global destabilization.

Введение

Прошло уже более десятка лет, как зародилось ипотечное жилищное 
кредитование (далее — ИЖК) в Российской Федерации и коммер-
ческие банки стали активно выдавать ипотечные кредиты. Боль-

шую популярность данный банковский продукт получил начиная с 2015 года, 
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когда были приняты государственные программы по поддержке населения, 
которые изначально были рассчитаны на 1 год, но вскоре Правительством РФ 
было принято решение об их продлении.

Следует отметить, что на рынке ИЖК существовало несколько программ 
на льготных условиях и с государственной поддержкой [1]. К ним можно отнести 
ипотеку под 6 % для семей с двумя и более детьми. С весны 2020 года в РФ начала 
действовать льготная сельская ипотека, которая пользуется особой популярностью 
в регионах [2]. После введения ограничений, связанных с пандемией коронави-
руса COVID-19, появилась ипотека с господдержкой на новостройки под 6,5 % 
на все время кредитования для граждан страны, которые заключили договор 
ипотеки в период с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Суть ее в следующем: банки 
выдают кредиты по пониженной ставке, а разницу между рыночной и льготной 
ставками возвращает им государство. Впоследствии программа льготной ипоте-
ки была продлена на новых условиях. Если раньше ставка была 6,5 %, то потом 
она увеличилась до 7 % на весь срок кредитования (до 31 декабря 2022 года), 
а максимальная сумма кредита увеличилась с марта 2022 года до 12 млн руб. 
для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
и до 6 млн руб. — для всех остальных регионов. До этого максимальный размер 
кредита составлял 3 млн руб. С 1 января 2023 года ставка по льготной ипотеке вы-
росла до 8 % годовых, максимальный размер кредита остался прежним. В случае, 
если суммы кредита недостаточно для приобретения объекта жилой недвижимо-
сти, можно взять комбинированную ипотеку (льготную + рыночную или льгот-
ную + ипотеку от застройщика), и тогда максимальная сумма кредита составит 
30 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петер бурга и Ленинградской 
области и 15 млн руб. — для всех других регионов. При этом первоначальный 
взнос составляет 15 % от стоимости жилья. 

Следует отметить, что ипотечное кредитование играет важную роль в разви-
тии финансового рынка. Оно служит инструментом улучшения качества жизни 
населения, способствует приобретению собственного жилья [3; 4]. Ипотечное 
кредитование позволило решить жилищную проблему, в первую очередь моло-
дым, а также малоимущим семьям, семьям военнослужащих. Увидев большой 
спрос, Правительство РФ решило таким образом стимулировать экономический 
рост через развитие строительной отрасли, тем самым решив одним шагом 
пробле мы в разных отраслях. 

Развитие ИЖК принесло значительный доход банкам и позволило за счет 
этого увеличить ВВП страны. Одним из показателей развитости системы 
ипотечного кредитования является его доля в ВВП. В России, по данным 
за 2022 год, доля ипотечного кредитования в ВВП составляет примерно 10 %, 
тогда как в странах с развитой системой ИЖК она составляет более 80 %. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что ипотечное кредитование в России 
имеет огромный потенциал для развития.

Основные факторы дестабилизирующего воздействия, которые оказали нега-
тивное влияние на развитие ИЖК, — это пандемия COVID-19, антироссийские 
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санкции со стороны стран Запада, а также повышение ключевой ставки Бан-
ка России. Далее в исследовании проведем оценку того, как данные факторы 
повлия ли на состояние рынка ипотечного кредитования.

Основное исследование

Дискуссионные вопросы

Всестороннее развитие экономики помогло созданию хороших условий 
для приобретения жилья с использованием механизма ипотечного кредито-
вания. Такая форма покупки жилья давно присутствует в странах Западной 
Европы и США. В Российской Федерации ипотечное кредитование появилось 
относительно недавно, но, даже несмотря на это, граждане РФ активно исполь-
зуют ипотечные кредиты для приобретения жилья.

Если сравнивать доходы граждан и стоимость жилья, то стоит отметить, 
что не у каждого человека существует возможность без посторонней помощи 
купить квартиру или дом. А если сравнить арендную плату за недвижимость 
и ежемесячный платеж по ипотеке, то разница не особо велика.

Как отмечалось ранее, ипотечное кредитование играет важную роль в раз-
витии экономики страны: при использовании финансовых взаимоотношений 
между банками, гражданами и строительными компаниями происходит влива-
ние денежных ресурсов в строительный сектор.

Проведем сравнительный анализ систем ипотечного кредитования в ряде стран 
мира, в частности в США, России, Великобритании и Германии (см. табл. 1). 

Таблица 1
Особенности систем ипотечного кредитования в разных странах

Показатель США Россия Великобритания Германия
Основные 
участники 
рынка

Банки, 
государст вен-
ные органы, 
брокеры, 
андеррайтеры

Банки Банки, 
кредитно- 
строительные 
кооперативы

Банки, 
кредитно- 
строительные 
кооперативы

Программы 
поддержки 
ипотеки

Посредством 
секьюритиза-
ции портфеля 
ипотечных 
кредитов

Посредством 
секьюритиза-
ции портфеля 
ипотечных 
кредитов

Посредством 
секьюритиза-
ции портфеля 
ипотечных 
кредитов

Посредством 
софинансирова-
ния кредита

Кредиты 
без документов

Возможны Невозможны Невозможны Невозможны

Ипотечные 
ставки

Фиксированные Фиксированные Плавающие Фиксированные, 
плавающие, 
пога шение
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Показатель США Россия Великобритания Германия
только 
процентов

Первоначальный 
взнос

Возможен 
нулевой взнос

Невозможен 
нулевой взнос

Возможен 
нулевой взнос

Невозможен 
нулевой взнос

Досрочное 
погашение

В некоторых 
случаях возмож-
ны штрафы

Без ограничений Чаще всего 
со штрафом

Чаще всего 
со штрафом

Источник: составлено авторами по данным Экспертного бюро оценки и консалтинга1.

Рассмотрим подробнее таблицу 1, в которой приведены сравнительные данные 
о четырех странах: США, России, Великобритании и Германии. Первым пока-
зателем является «Основные участники рынка». Как видно из таблицы 1, в РФ 
ипотечные кредиты выдают исключительно банки, а в остальных рассматривае-
мых странах в роли кредитора также выступают брокеры, кредитно-строительные 
кооперативы и т. д. 

Второй показатель — «Программы поддержки ипотеки». В основном програм-
мой поддержки является секьюритизация портфеля ипотечных кредитов. Проще 
говоря, это превращение ИЖК в ценные бумаги.

Третий показатель — «Кредиты без документов». Стоит отметить, что 
под словами «без документов» понимаются не документы, удостоверяющие 
личность, а прочие дополнительные комплекты документов (2-НДФЛ, СНИЛС, 
ИНН), которые требуют банки при принятии заявки на кредит, и, как показы-
вает анализ, без документов заявки принимают только в США, в остальных 
странах с этим очень строго. 

Ставки по ипотечным кредитам и первоначальный взнос отличаются во всех 
странах. Так, например, где-то возможен нулевой первоначальный взнос, где-то 
он невозможен, при этом ставки по ипотеке в основном бывают фиксированными. 

Еще одним важным показателем является «Досрочное погашение». В дан-
ном случае следует отметить простоту системы ипотечного кредитования 
в РФ, ведь не во многих странах разрешают без каких-либо штрафов досрочно 
погасить кредит. 

В российском законодательстве отсутствуют запреты на досрочное пога-
шение ипотечных кредитов. Заемщик вправе в любой момент полностью или 
частично рассчитаться по своим долговым обязательствам. В случае досрочно-
го частичного погашения, в зависимости от выбранной стратегии, снижается 
либо ежемесячный платеж, либо срок кредита. При этом надо внимательно 
читать содержание договора об ипотеке, в частности раздел, посвященный 
условиям досрочного погашения кредита, так как возможность выбора предо-
ставляют не все банки.  

1    Экспертное бюро оценки и консалтинга. Ипотечный рынок в разных странах мира. URL: https://
www.burocons.ru/blog-list/item/8-ipoteka-rynok (дата обращения: 10.12.2021).
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В целом, для того чтобы принять грамотное решение по вопросу досрочно-
го погашения ипотечного кредита, заемщику необходимо определиться с тем, 
что для него является более важным: заплатить меньше банку или снизить 
ежемесячный платеж по кредиту, а также принимать во внимание и свое фи-
нансовое положение. Отметим, что можно также комбинировать варианты 
досрочного частичного погашения, если это позволяет семейный бюджет: 
большой единовременный платеж направить на досрочное погашение, сокра-
тить размер обязательного платежа, но при этом продолжать выплачивать 
сумму в полном объеме. Таким образом, переплаты будут выступать досроч-
ным погашением и за счет них можно будет сократить срок кредита. В случае 
если финансовое положение заемщика изменится не в лучшую сторону, можно 
будет вернуться к минимальному обязательному платежу.

Материалы и методы

Система ипотечного кредитования в РФ является довольно-таки молодой 
и активно развивающейся. Несмотря на это, она сталкивается с рядом проблем, 
что свидетельствует об актуальности рассматриваемых вопросов.

Система ипотечного кредитования является инструментом социально-эко-
номической политики государства. Развитие выдачи ипотечного кредитования 
влияет на снижение социальных проблем, повышение доступности жилья 
для граждан, строительство объектов жилой недвижимости, а также стабили-
зацию и укрепление финансового и банковского секторов [5].

Определим факторы, которые оказывают влияние на развитие ипотечного 
кредитования (см. рис. 1).

К внешним факторам относятся развитие мирохозяйственных связей 
и финансовой глобализации. В процессе глобализации происходит приток 
иностранного капитала на национальный рынок, таким образом происходит 
влияние на кредитный рынок и стимулирует его развитие.

К внутренним факторам макроуровня относятся:
Экономические факторы. Устойчивость национальной валюты, инфляция, 

система налогообложения, уровень доходов и платежеспособность населения, 
уровень развитости кредитной системы и, конечно же, инвесторы.

Также к данной группе можно отнести такие проблемы, как недостаток 
условий для выпуска и обращения ипотечных ценных бумаг, общая ситуация 
на рынке финансового капитала, страхование ликвидности, процентные ставки 
по государственным ценным бумагам и т. д.

Политические факторы. Не обойтись также и без политических факторов, 
которые существенно влияют на ипотеки. Данную группу составляют следую-
щие проблемы: стабильность политических и экономических отношений, 
наличие внешней угрозы, военные действия и уровень доверия населения 
к правительству государства. 



Отраслевая экономика 43

Все вышеперечисленные факторы сильно влияют на объем выдачи ИЖК, 
тем самым воздействуя на спрос и предложение на рынке. Проанализируем 
объем выданных ИЖК в России в период с 2018 по 2022 год (см. рис. 2).

Источник: составлено авторами по данным [6].

Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие ипотечного кредитования

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ2. 

Рис. 2. Количество и объем выданных ипотечных кредитов в РФ 
в 2018–2022 годах, млн руб. 

На рисунке 2 представлена динамика объема выданных ипотечных кре-
дитов в 2018–2022 годах. Особого внимания заслуживают показатели за 2019 
и 2022 годы. Так, количество выданных ипотечных кредитов находится при-
мерно на одном уровне — 1 319 036 единиц и 1 346 399 единиц соответст венно, 

2    Официальный сайт ЦБ РФ. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредито-
вания. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/ (дата обращения: 10.02.2023).
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т. е. разница составляет порядка 2,07 %, а разница в объеме, выраженном в де-
нежном выражении, — 2 919 084 млн руб. и 4 761 207 млн руб., т. е. 63,1 %. 
Данное расхождение связано с рядом факторов, которые произош ли в иссле-
дуемый период, при этом одним из ключевых является рост цен на недви-
жимость.

Если также рассматривать период пандемии COVID-19 с 2019 по 2021 год, 
то можно заметить, что она не оказала негативного воздействия на объем вы-
данных ИЖК, а, наоборот, были созданы все условия для потенциальных заем-
щиков — это, в частности, постепенное снижение ключевой ставки, минимум 
которой достиг 4,25 %; поддержка со стороны банков, которые предоставляли 
кредитные каникулы в связи с трудностями, возникающими у заемщиков с пога-
шением долга; программа льготной ипотеки и др.

В этой связи возникает один из главных вопросов: могут ли заемщики 
справляться со своими обязательствами в период макроэкономической неста-
бильности, когда факторы дестабилизирующего воздействия отображаются 
на реальных располагаемых доходах населения? (см. рис. 3)

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ3.

Рис. 3. Просроченная задолженность по жилищным кредитам, 
предоставленным физическим лицам-резидентам, млн руб.

Что касается динамики просроченной задолженности по ипотечным креди-
там физических лиц, то можно отметить, что пик приходится на период панде-
мии коронавируса COVID-19, а именно на конец 2020 года. Значительный рост 
наблю дался с июля 2020 года и продолжался до декабря 2020 года. Одной из ве-
роятных его причин является окончание кредитных каникул заемщиков. Их стали 
активно оформлять после принятия Федерального закона от 3 апреля 2020 года 

3    Официальный сайт ЦБ РФ. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитова-
ния. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/ (дата обращения: 10.02.2023).
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№ 106-ФЗ4, предусматривающего возможность для граждан и предпринима-
телей получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода 
в том случае, если они пострадали от снижения доходов в связи с пандемией 
коронавируса.

После постковидного периода объем задолженности умеренно уменьшался 
до августа 2022 года. В первом квартале 2022 года наблюдалась экономиче-
ская депрессия из-за подъема курса доллара и евро, а также в целом вследст-
вие панических настроений населения. После минимума в августе 2022 года 
задолженность снова стала увеличиваться также из-за вышеперечисленных 
причин и мобилизации. Государство вновь предоставляло льготы населению 
по получению кредитных каникул семьям мобилизованных.

В целом, если в ближайшие полгода не будут наблюдаться сильные макро-
экономические колебания, то есть большая вероятность, что совокупная задол-
женность также будет уменьшаться, так как стоит отметить грамотную работу 
банков по проверке платежеспособности населения.

С 2013–2014 годов Центральный банк РФ стал проводить жесткую политику 
по отношению к кредитным организациям. На рисунке 4 изображено, как изме-
нялось количество кредитных организаций в РФ в период с 2018 по 2022 год.

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ5.

Рис. 4. Количество кредитных организаций в РФ в 2018–2022 годы

Как уже отмечалось ранее, вместе с поддержкой заемщиков — созданием 
комфортных условий для получения ипотечного кредита — государство стало 

4    Система «Гарант». Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредит-
ного договора, договора займа. URL: https://base.garant.ru/73842090/ (дата обращения: 28.03.2023).

5    Официальный сайт ЦБ РФ. Участники рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования. 
URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/ (дата обращения: 10.02.2023).
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проводить жесткую политику в отношении кредитных организаций, в том 
числе банков. Стали активно проводиться проверки, и в связи с этим многие 
кредитные организации (КО) перестали существовать, потому что их лишили 
лицензий. ЦБ РФ начал реализовывать данную политику из-за кризисных 
явлений, когда некоторые банки стали накапливать плохие активы, которые 
не давали получать доходы и тем самым способствовали потери ликвидности. 

С апреля 2018 года количество кредитных организаций (КО) продолжало 
сокращаться уверенными темпами; и только после второй половины 2022 года 
тренд начал затихать, и в период с июля по октябрь впервые за 4 года не закры-
лась ни одна кредитная организация, которая предоставляла ИЖК, а в целом 
по действующим КО закрылась всего лишь одна. Стоит отметить, что проводи-
мая Банком России политика в данном направлении никак не влияет на объемы 
выдачи ИЖК, а, наоборот, повышает доверие к кредитным организациям, кото-
рые остаются на рынке.

С сентября 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ постепенно снижалась, даже 
несмотря на пандемию. Вместе с ключевой ставкой также снизились средне-
взвешенные процентные ставки по кредитам — до 7,04 % в июне 2020 года 
(см. рис. 5). 

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ6.

Рис. 5. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 
кредитными организациями нефинансовым организациям, в том числе 

субъектам малого и среднего бизнеса в рублях, и ключевая ставка Банка России

В конце февраля 2022 года, с началом СВО, ключевая ставка резко увели-
чилась до 20,00 % из-за панических настроений населения. Многие граждане 
стали забирать свои сбережения из банков, предпочитая хранить их в наличном 

6    Официальный сайт ЦБ РФ. Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов 
и депозитов по срочности. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/ (дата обращения: 
10.02.2023); Официальный сайт ЦБ РФ. Ключевая ставка Банка России. URL: https://www.cbr.
ru/hd_base/KeyRate/ (дата обращения: 10.02.2023); .
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виде дома. Банк России, чтобы не допустить резкого роста инфляции, стаби-
лизировал ситуацию с помощью повышения ключевой ставки.

Следует отметить, что ключевая ставка и средневзвешенные процентные 
ставки по кредитам связаны друг с другом и имеют высокую корреляционную 
связь, но все же изменение происходит неодновременно. При движении клю-
чевой ставки проходит некоторое время, по истечении которого банки прини-
маются за определение оптимальной ставки по кредитам и вкладам. Также 
проходит некоторый промежуток времени, когда физические и юридические 
лица начинают трансформировать свое поведение по отношению к указанным 
ставкам.

Рассмотрим отдельные показатели развития ипотечного жилищного креди-
тования в региональном разрезе. Ниже представлена карта по объемам ИЖК 
в регионах РФ за 2022 год (см. рис. 6).

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ7.

Рис. 6. Объемы ИЖК в рублях, представленных за месяц, 
в разрезе федеральных округов РФ за декабрь 2022 года

Согласно рисунку 6, за декабрь 2022 года главными среди округов по объе-
му выданных ИЖК стали: Центральный, Приволжский и Сибирский ФО. По-
казатели составили 207 253 млн руб., 128 413 млн руб. и 77 556 млн руб. соот-
ветственно. Большой отрыв лидера обусловлен нахождением столицы в данном 
округе, активным ростом строительной отрасли, а также платежеспособностью 
населения. Аутсайдерами стали Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО 

7    Официальный сайт ЦБ РФ. Интерактивное представление актуальных статистических данных. 
URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/ (дата обращения: 10.02.2023).
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с объемами в 22 209 млн руб. и 44 441 млн руб. соответственно. Основной 
причиной является низкий спрос на покупку недвижимости, так как, например, 
на Северном Кавказе население в основном живет в отчих домах или недвижи-
мость не такая дорогая в данных округах, чтобы покупать ее в кредит. 

Исходя из ранжированной карты, можно сделать вывод, где сконцентри-
ровано население РФ и существует большой спрос на покупку недвижимости. 
Таким образом, строительные компании направляют свои ресурсы в данные 
регионы, чтобы иметь большую выгоду.

Борьбу на банковском рынке в сфере ипотечного кредитования очень 
сложно назвать конкуренцией, так как банки можно разделить на 2 вида: 
с большим предложением ИЖК по государственным программам и льготам 
и без них. К сожалению, не все коммерческие банки имеют возможность 
выдавать ипотечные кредиты под низкий процент. В приоритете находится 
Сбербанк, где в самую первую очередь реализуются все новые программы. 
Так, например, в 2023 году была введена новая программа жилищного креди-
тования «Траншевая ипотека», которая доступна пока лишь в Сбербанке.

Ниже представлена таблица с топ-15 банками по объему и количеству 
выданных ипотечных жилищных кредитов в ноябре 2022 года (см. табл. 2).

Таблица 2
Топ-15 ипотечных банков по итогам ноября 2022 года

Банк Объем, млрд руб. Кол-во, тыс. шт.
Сбербанк 259,9 82,8
ВТБ 81,4 17,6
Альфа-Банк 22,7 4,0
ФК Открытие 19,0 3,4
ДОМ.РФ 15,0 3,3
Газпромбанк 12,0 2,4
РОСБАНК 11,2 2,1
Совкомбанк 9,8 2,9
Россельхозбанк 9,1 2,1
Промсвязьбанк 6,6 1,9
МКБ 6,0 0,6
АК Барс Банк 2,3 0,6
РНКБ 1,9 0,5
Санкт-Петербург 1,8 0,4
Уралсиб 1,7 0,3

Источник: составлено авторами по данным Frank Media8.

Из данных таблицы 2 можно заметить, что лидерами среди перечисленных 
банков являются банки с государственным участием. Причин, объясняющих 

8    Frank Media. Ипотека. Итоги ноября 2022 года. URL: https://frankrg.com/107600 (дата обра-
щения: 17.02.2023).
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этот факт, много, однако одной из ключевых является то, что ипотека с господдерж-
кой чаще всего встречается именно у них. Тем самым данные кредитные организа-
ции получают преимущество в конкурентной гонке.

На рынке ипотечного кредитования много разных банков, которые занимаются 
выдачей ипотечных кредитов. Рассмотрим 3 разных по уровню банка из топ-15, 
а именно Сбербанк — самый популярный банк в РФ на данный момент по вы-
даче ипотечных кредитов, Промсвязьбанк — середнячок на банковском рынке 
и банк «Санкт-Петербург» — аутсайдер среди лучших банков РФ. 

Проанализируем программы ипотечного кредитования Сбербанка, инфор-
мация о которых размещена на его официальном сайте (см. табл. 3).

Таблица 3
Программы ипотечного кредитования в Сбербанке

Название программы
Размер 

первоначаль-
ного взноса

Срок Ставка Максимальная 
сумма кредита

Приобретение 
готового жилья от 20 % до 30 лет от 10,90 % 100 000 000,00 ₽

Льготное строительство 
жилого дома для семей 
с детьми

от 30 % до 30 лет от 5,30 % 30 000 000,00 ₽

Льготное строительство 
жилого дома от 30 % до 30 лет от 7,30 % 12 000 000,00 ₽

Господдержка от 15 % до 30 лет от 7,70 % 12 000 000,00 ₽
Строительство 
жилого дома от 25 % до 30 лет от 10,90 % 100 000 000,00 ₽

Загородная 
недвижимость 
и земля

от 25 % до 30 лет от 11,20 % 100 000 000,00 ₽

Семейная ипотека от 15 % до 30 лет от 5,70 % 30 000 000,00 ₽
Новостройка 15–20 % 

от 20 % до 30 лет от 11,40 % 
от 10,90 % 100 000 000,00 ₽

Ипотека 
для IT-специалистов от 15 % до 30 лет от 4,70 % 18 000 000,00 ₽

Военная ипотека от 15 % до 30 лет от 10,30 % 3 100 000 ₽
Для иностранных 
граждан от 10 % до 30 лет от 11,20 % 100 000 000,00 ₽

Гараж/машино-место от 25 % до 30 лет от 11,40 % 100 000 000,00 ₽
Под залог имеющейся 
недвижимости залог до 80 % до 30 лет от 11,70 % 20 000 000,00 ₽

Источник: составлено авторами по данным финансового маркетплейса «Банки.ру»9.

9    Финансовый маркетплейс «Банки.ру». Программы ипотечного кредитования ПАО «Сбер-
банк». URL: https://www.banki.ru/products/hypothec/catalogue/best/bank/sberbank/ (дата обра-
щения: 01.04.2023).
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Далее рассмотрим ипотечные программы Промсвязьбанка, которые пред-
ставлены на его официальном сайте (см. табл. 4). По сравнению со Сбербанком 
в данном банке предложений немного меньше.

Таблица 4
Программы ипотечного кредитования в Промсвязьбанке

Название программы
Размер 

первоначального 
взноса

Срок Ставка Максимальная 
сумма кредита

Семейная военная 
ипотека от 15 % до 25 лет 4,60 % 5 199 000,00 ₽

Госпрограмма.
Военная ипотека от 15 % до 25 лет 7,00 % 4 128 000,00 ₽

Госпрограмма 2020 от 15 % до 30 лет от 7,70 % 12 000 000,00 ₽
Госпрограмма. 
IT-специалисты от 15 % до 30 лет от 15,00 % 18 000 000,00 ₽

Госпрограмма. 
Новые территории от 10 % до 30 лет 2,00 % 6 000 000,00 ₽

Новостройка от 10 % до 30 лет от 11,2 % 30 000 000,00 ₽
Вторичное жилье от 10 % до 30 лет от 10,50 % 30 000 000,00 ₽
Семейная ипотека от 15 % до 30 лет от 5,00 % 12 000 000,00 ₽
Дальневосточная 
ипотека от 15 % до 20 лет от 1,50 % 6 000 000,00 ₽

Кредит под залог 
квартиры – до 30 лет от 10,70 % 30 000 000,00 ₽

Рефинансирование 
ипотеки – до 30 лет от 5,00 % 20 000 000,00 ₽

Источник: составлено авторами по данным ПАО «Промсвязьбанк»10.

И, наконец, рассмотрим аутсайдера среди лучших банков России. Банк 
«Санкт-Петербург» относительно конкурентов имеет неплохие результаты 
по программам ипотечного кредитования и даже почти ничем не уступает. 
Разница лишь в процентных ставках, которые немного выше, чем в остальных 
двух исследуемых банках (см. табл. 5).

Таблица 5
Программы ипотечного кредитования в банке «Санкт-Петербург»

Название программы
Размер 

первоначального 
взноса

Срок Ставка Максимальная 
сумма кредита

Семейная ипотека от 15 % до 30 лет от 5,35 % 12 000 000,00 ₽
Рефинансирование 
ипотеки – до 30 лет от 11,65 % 10 000 000,00 ₽

10    ПАО «Промсвязьбанк». Программы ипотечного кредитования. URL: https://www.psbank.
ru/Personal/Mortgage (дата обращения: 01.04.2023).
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Название программы
Размер 

первоначального 
взноса

Срок Ставка Максимальная 
сумма кредита

IT-ипотека от 15 % до 30 лет от 4,35 % 18 000 000,00 ₽
Квартира 
в новостройке от 15 % до 30 лет от 11,15 % 30 000 000,00 ₽

Вторичный рынок от 15 % до 30 лет от 11,15 % 30 000 000,00 ₽
Апартаменты от 20 % до 30 лет от 11,15 % 20 000 000,00 ₽
Господдержка от 7,35 % от 15 % до 30 лет от 5,70 % 12 000 000,00 ₽
Под залог 
недвижимости от 30 % до 30 лет от 12,75 % 30 000 000,00 ₽

Машино-места от 20 % до 30 лет от 11,15 % 2 000 000,00 ₽
Военная ипотека от 20 % – 11,65 % по рассмотрению
Smart Ипотека от 30 % до 30 лет от 11,15 % 7 500 000,00 ₽
Жилой дом от 35 % до 30 лет от 12,75 % 30 000 000,00 ₽
Земельный участок от 35 % до 30 лет от 12,75 % 10 000 000,00 ₽
Коммерческая 
недвижимость от 30 % до 30 лет от 11,15 % 20 000 000,00 ₽

Источник: составлено авторами по данным11.

Рассмотрев все предложения программ ипотечного кредитования, можно 
сделать вывод, что программы достаточно близкие, но наблюдается существен-
ная разница при сравнении годовых процентных ставок.

Сравним 3 программы по кредитным ставкам и определим, какой из банков 
является наиболее выгодным.

Итак, первая программа — «Военная ипотека», которая выдается военно-
служащим. В Сбербанке военную ипотеку выдают под 10,30 % годовых; 
в Промсвязьбанке есть две отдельные программы: для военнослужащих, у ко-
торых есть семьи, ставка составляет от 4,60 % и отдельно для военнослу-
жащих, ставка составляет 7,00 %. В банке «Санкт-Петербург» процентная 
ставка по программе «Военная ипотека» достигает 11,65 %, что значительно 
превышает среднее значение по рынку. 

Вторая программа — «Семейная ипотека», ее выдают семьям, у которых 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ре-
бенок или есть ребенок с категорией «ребенок-инвалид». Сбербанк выдает кредит 
по ставке 5,70 %, Промсвязьбанк — 5,00 %, банк «Санкт-Петер бург» — 5,35 %.

Третьей программой выступает приобретение квартиры в новостройках, 
данная программа по-разному называется в каждом банке, но суть имеет одина-
ковую. На данную программу банки выдают кредиты по следующим процент-
ным ставкам: Сбербанк — 10,90 %, Промсвязьбанк — 11,20 %, а банк «Санкт- 
Петербург» — 11,15 %.

11    ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Программы ипотечного кредитования ПАО «Банк Санкт-Петер-
бург». URL: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/
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Таким образом, можно сделать вывод, что из тройки исследуемых банков 
самым выгодным является Промсвязьбанк. В случае всех рассматриваемых 
программ данный банк имеет более низкие процентные ставки, что делает 
его лидером среди конкурентов. Причин может быть несколько. Возможно, 
Промсвязьбанк установил низкие процентные ставки в рамках своей страте-
гии конкурентного преимущества на рынке ипотечного кредитования. Также 
низкие ставки могут быть связаны с тем, что банк имеет высокий уровень 
ликвидности и может предоставлять кредиты по более выгодным условиям. 
Кроме того, низкие ставки по ипотеке могут быть результатом сотрудничества 
банка с государством в области реализации программ поддержки жилищного 
строительства и доступности жилья для населения.

Заключение 

За последние десять лет в РФ ипотечное кредитование все больше наби-
рает популярность, несмотря на глобальные макроэкономические кризисы. 
В период с 2018 года объемы выданных ИЖК выросли на 60 % в денежном 
и на 9 % снизились в количественном измерении. Учитывая санкции со сторо-
ны западных стран, данные показатели вполне приличны.

Как показало исследование в сравнительном анализе развитых стран и РФ, 
условия получения и обеспечения ипотечного кредита в РФ проще, нежели 
в США, Германии и Великобритании. Данный факт объясняется тем, что 
в западных странах ИЖК находится на более высоком уровне и нет такого 
высокого спроса, как в РФ, и чтобы не допустить образования пузыря, система 
построена другим образом. Стоит отметить, что в РФ также ожидаются изме-
нения и ужесточение условий получения ИЖК.

Проведя сравнительный анализ трех ипотечных банков РФ из топ-15, можно 
сделать следующие выводы, выделяя некоторые критерии:

1. Условия кредитования: все три банка предлагают ипотечные программы 
на приобретение готового жилья, новостроек и жилых комплексов. Однако 
условия кредитования могут отличаться в каждом банке. Например, Сбербанк 
предоставляет ипотечные кредиты на срок до 30 лет, Промсвязьбанк — с низ-
ким первоначальным взносом, а банк «Санкт-Петербург» — с возможностью 
досрочного погашения без штрафных санкций.

2. Процентные ставки: процентные ставки на ипотечные кредиты также мо-
гут различаться в каждом банке. Например, в Сбербанке процентная ставка может 
начинаться от 4,70 %, в Промсвязьбанке — от 2,00 %, а в банке «Санкт-Петер-
бург» — от 4,35 %.

3. Срок кредита: срок ипотечного кредита также может отличаться в каж дом 
банке. Но в рассматриваемых банках сроки многих программ доходят до 30 лет. 

С 2013 года ЦБ РФ начал проводить жесткую политику по отношению 
к кредитным организациям. Стали чаще проводить комплексные проверки. 
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Данная политика была начата для того, чтобы обезопасить средства населения 
и предостеречь кредитные организации от потери активов. Из-за глобальных 
кризисов и нестабильности финансовых рынков стали возникать риски потери 
собственных средств и активов.

ИЖК имеет спрос в Центральном и Приволжском ФО РФ. Данные регионы 
находятся в лидерах из-за большой концентрации строительных компаний, 
высокой развитости регионов и высоких цен на жилье. Аутсайдерами являют-
ся Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО, так как в данных округах нет 
развитой инфраструктуры и высокого спроса на недвижимость.

Государство активно поддерживает население на протяжении десятка лет 
с помощью льготных ипотечных программ. Данный инструмент помог ре-
шить проблему жилья в РФ молодым семьям, военнослужащим и их семьям, 
учителям и пр. Сложно угадать, до какого времени государство будет продол-
жать поддерживать население, но, учитывая уровень развития ИЖК в России, 
в ближайшее время нас могут ожидать большие изменения и модернизация 
существующей системы ипотечного кредитования. 
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Введение

Обеспечение физической и экономической доступности продуктов 
питания является одной из важнейших задач власти любого регио-
на. Одним из основных инструментов, обеспечивающих оператив-

ный и своевременный анализ состояния и перспектив доступности продуктов 
питания для населения является мониторинг всех составляю щих названного 
процесса. Проведение мониторинга позво ляет установить тенденции и причины 
изменения оптовых и розничных цен, провести качественный компаративный 
анализ затрат на продовольствие и уровня доходов населения, выявить наличие 
и объемы социально значимых продовольственных товаров, реализуемых пред-
приятиями всех форм собст венности на территории Донецкой Народной Рес-
публики (ДНР), и решить ряд других, не менее важных задач в рамках обеспе-
чения продовольственной безопасности. 

В научной литературе вопросы о совершенствовании мониторинга цен на про-
дукты питания можно встретить в работах отечественных авторов: Ф. А. Алча-
кова [1], Г. Г. Иванова, Л. А. Ефимовской, И. И. Скоробогатых, Р. Р. Сидорчук, 
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Ж. Б. Мусатовой [2], М. К. Лев [3], А. А. Дрындак [4], А. А. Крама ренко, 
А. С. Фомен ко [5].

В работах зарубежных авторов вопросы обеспечения продовольственной 
безопасности набирают актуальность с каждым годом [6–12]. Механизмы 
обеспечения продовольственной безопасности государств разрабатываются 
с учетом географических, экономических, климатических и иных особенно-
стей. Но, несмотря на это, изучение опыта обеспечения продовольственной 
безопасности зарубежных государств является необходимым для развития 
отечественной системы продовольственной безопасности.

Однако проблемы обеспечения отдельных составляющих продовольст венной 
безопасности в таких регионах, как Донецкая Народная Республика (ДНР), 
остают ся до конца не раскрытыми, в частности вопросы автоматизации процесса 
мониторинга, определения общих и специфических подходов в методике прове-
дения мониторинга цен на социально значимые продукты питания, взаимо связи 
с экономической и физической доступностью для различных групп населения. 
Также в поле научных исследований не попадает проблема несоответствия уровня 
доходов различных групп населения и стоимос ти продовольст венной корзины, 
являющаяся исключительно актуальной для насе ления ДНР.

Существующая процедура мониторинга в ДНР несовершенна: не развита 
нормативная правовая база, применяемая методика несистемна, непостоянна 
и не охватывает всех субъектов и все процессы обеспечения продовольственной 
безопасности. На сегодняшний день мониторинг носит ситуационно-опазды-
вающий характер, выражающийся в том, что значительная часть выявленных 
проблем возможно исправить только в ручном режиме, бросая все усилия 
на решение одной проблемы и не замечая развитие других, или реакция на них 
носит догоняющий характер. Одна из причин такого положения — тотальная 
закрытость информации, особенно негативной, что характерно не только 
для анализируемой отрасли. Та же информация, которая попадает в публичное 
пространст во, неинформативна: она разрозненна, выражена в удельных показа-
телях, которые нельзя анализировать, и не дает ответа на классический вопрос 
любого качест венного стратегического управления — «было–есть–будет». Сле-
дует все же отметить, что с принятием ДНР в состав Российской Федерации 
данные проблемы постепенно, но устойчиво ликвидируются.

Результаты исследований

Мониторинг является неотъемлемой частью оценки эффективности про-
довольственной безопасности по критериям экономической и физической 
доступности продовольствия для населения республики [6]. Основной прин-
цип мониторинга — осуществление его на постоянной основе для беспере-
бойного получения спектра информации о состоянии и динамике объек та 
управления, что позволяет своевременно выявлять сложившиеся тенденции 
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и потенциальные риски и угрозы гарантированному обеспечению населения 
продовольственными товарами и недопущению необоснованного роста цен. 
Функционирующая процедура мониторинга, нормативно закрепленная, закан-
чивается на этапе обработки данных и опубликования информации о средних 
розничных ценах на товары народного потребления1. В случаях значительного, 
необоснованного повышения цен, когда не реагировать на проблему нельзя, 
лишь тогда органы управления в рамках регуляторной политики принимают 
решения, направленные на их снижение или как минимум на стабилизацию, 
т. е. прекращение роста цен.

В существующей цепочке проведения мониторинга торговые предприятия 
присутствуют исключительно как объекты регуляторной политики государства 
в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Такое подчиненное 
их положение является фактором, ограничивающим обратную связь с субъек-
том управления. Усовершенствованная процедура проведения мониторинга 
предполагает принципиально новый статус торговых предприятий, при ко-
тором они выступают не только как объекты проверки, но и как равноценные 
партнеры, заинтересованные в предоставлении правдивой и полной информа-
ции в кратчайшие сроки.

Необходимо отметить еще несколько серьезных недостатков существую-
щей процедуры мониторинга доступности (физической и экономической) про-
дуктов питания для населения ДНР. Функционирующий мониторинг не позво-
ляет оперативно отслеживать изменения цен на продукты питания в контексте 
недопущения необоснованного роста цен и выявления снижения наличия 
(отсутствия) социально важных для населения продуктов питания. Вследствие 
этого управляющие органы лишены возможности своевременного принятия 
качественных управленческих решений, направленных на увеличение объемов 
и доступности социально важных продуктов питания, недопущения превы-
шения нормативно установленной доли затрат на продовольствие в общих 
доходах домохозяйств.

Система мониторинга — целостный управленческий инструмент, основ-
ным фактором эффективности которого является единство проведения проце-
дуры и интерпретации информации. В настоящее время единст ва процедуры 
проведения мониторинга в ДНР отсутствует. Так, согласно Закону ДНР «О на-
делении органов местного самоуправления в Донецкой Народной Республике 
отдельными государственными полномочиями Донецкой Народной Республи-
ки в области контроля предельных уровней цен (тарифов), установленных 
в Донецкой Народной Республике, и о внесении изменений в статьи 1 и 2 За-
кона Донецкой Народной Республики “Об админист ративной ответственности 
за завышение цен (тарифов) на товары и (или) предельных уровней таких цен 

1    ГИС НПА ДНР. Об утверждении Порядка проведения мониторинга цен: Приказ Министерст-
ва экономического развития Донецкой Народной Республики от 08.02.2021 № 15. 
URL: https://gisnpa-dnr.ru/npa/0026-15-20210208/ (дата обращения: 12.03.2024).
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(тарифов), установленных в Донецкой Народной Республике”», органы мест-
ного самоуправления наделяются государст венными полномочиями по про-
ведению мониторинга розничных цен на товары и проведению мониторинга 
соблюдения установленных правительством Донецкой Народной Республики 
цен и (или) их предельных уровней2. Для современной системы управления 
подход, при котором ответственность за решение социальных задач передается 
на самый низ (не стоит путать данный метод управления с принципом субси-
диарности, применение которого в управлении социальной защитой обосно-
вано и взаимоувязано с возможностями наделяемой полномочиями субъекта) 
без увязки с ресурсным обеспечением и прогнозирования последст вий от такой 
передачи, стало распространенным методом управления. В рассмат риваемом 
случае наделение органов местного самоуправления данными полномочия-
ми без наделения их соответствующими ресурсами, в том числе кадровы-
ми, и утверждения единой методики проведения мониторинга, в том числе 
его этапность, а также подходов к анализу и оценке полученных данных при-
ведет к тому, что каждый орган местного самоуправления, исходя из своего 
ресурсного потенциала, будет разрабатывать свою методику, этапность монито-
ринга и свои подходы в интерпретации (анализе и оценке) полученных данных. 
В связи с этим, единства подходов в мониторинге, понимания и трактования 
результатов его реализации не будет, что нивелирует любую эффективность 
данного метода обоснования управленческих решений в сфере обеспечения 
доступности продуктов питания для населения. 

Обеспечение продовольственной безопасности включает несколько состав-
ляющих: 

1) самообеспеченность продовольствием; 
2) безопасность продовольствия — качество продуктов питания, которое 

может обеспечить отечественный производитель;
3) физическая и экономическая доступность продовольствия для населения;
4) объемы и ассортимент фактического потребления населением продук-

тов питания и их производство отечественными производителями.
Система мониторинга позволяет на основе качественного сбора, анализа 

и оценки своевременно получаемой информации формировать эффективные 
решения по управлению продовольственной безопасностью и превентивному 
решению проблем, препятствующих ее обеспечению. Стратегически важными 

2    Официальное опубликование правовых актов. О наделении органов местного самоуправ-
ления в Донецкой Народной Республике отдельными государственными полномочиями 
Донецкой Народной Республики в области контроля предельных уровней цен (тарифов), 
установленных в Донецкой Народной Республике, и о внесении изменений в статьи 1 и 2 За-
кона Донецкой Народной Республики «Об административной ответственности за завышение 
цен (тарифов) на товары и (или) предельных уровней таких цен (тарифов), установленных 
в Донецкой Народной Республике» Закон Донецкой Народной Республики от 04.02.2024 
№ 46-РЗ. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/8000202402050001 (дата обра щения: 
12.03.2024).
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направлениями мониторинга является определение способов поддержания 
низкой доли затрат на основные продукты питания в доходах населения, нали-
чия и доступности основных и социально важных продуктов питания. Именно 
поэто му процедура мониторинга, анализ и оценка полученной информации 
должны быть унифицированы, осуществляться на постоянной основе, за-
действовать всех субъектов обеспечения продовольственной безопасности, 
а информация по ценам и итогам мониторинга должна быть открытой. Реко-
мендуемая схема осуществления мониторинга экономической и физической 
доступности продуктов питания основана на принципах информатизации 
и автоматизации процесса мониторинга (рис. 1).

Источник: разработано авторами.

Рис. 1. Рекомендуемая схема осуществления мониторинга 
экономической и физической доступности продуктов питания 

для населения Донецкой Народной Республики 

Согласно рекомендуемой схеме центральным звеном является не орган 
местного самоуправления, а орган государственной исполнительной власти, 
в функционал которого должны быть положены обязанности по проведению 
единой государственной политики мониторинга исследуемой в работе пробле-
матики. В качестве основных стратегических задач данного органа власти 
выступают:
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а) разработка методологии проведения мониторинга оптовых цен и струк-
туры розничных цен на продовольственные товары, мероприятий и предложе-
ний по созданию условий бесперебойного и полного обеспечения населения 
ДНР продовольственными товарами; определение параметров проведения мо-
ниторинга оптовых цен и структуры розничных цен по дислокации объектов, 
формам и видам осуществления реализации товаров и товарных групп насе-
лению, соблю дения количественных, качественных, стоимостных, временных 
показателей мониторируемых продовольственных товаров;

б) организация и координация работы по проведению мониторинга, норма-
тивно-методическое обеспечение данного процесса;

в) сбор, накопление, хранение, обработка, анализ и оценка информации 
по оптовым ценам и структуре розничных цен, а также оценки условий обеспе-
чения, наличия и реализации на территории ДНР продовольственных товаров;

г) внесение предложений и рекомендаций по пересмотру условий реали-
зации товаров и товарных групп, соблюдения количественных, качественных, 
стоимостных, временных показателей мониторируемых продовольственных 
товаров для населения ДНР с учетом изменений конъюнктуры рынка продо-
вольствия и сезонности;

д) проведение анализа и оценки количественного и качественного состава 
социально значимых продовольственных товаров, их доступности для насе-
ления, а также соответствия затрат на продовольствие в общих доходах насе-
ления;

е) анализ уровня самообеспеченности ДНР продуктами питания и разра-
ботка предложений по его повышению.

В рамках предлагаемой схемы торговые представители (торговые сети, 
частные предприниматели) становятся постоянными субъектами мониторинга. 
Они на постоянной основе предоставляют информацию о ценах на продукты 
питания в государственный орган исполнительной власти. Данная информация 
должна быть также открыта для населения ДНР. 

В число активных субъектов мониторинга включаются также население, 
другие организации и предприятия, волонтерские движения (далее — добро-
вольцы). Они выступают как инициативное лицо или группа лиц при проверке 
ассортимента и цен в торговых предприятиях, сравнении информации о до-
пустимых ценах на продовольствие в отрытых источниках, сети Интернет, 
печатных и периодических изданиях, иной информации, которую предостав-
ляет орган исполнительной власти, ответственный за контроль цен на оптовые 
и розничные продовольственные товары. При необходимости добро вольцы 
информируют орган государственной исполнительной власти о необосно-
ванном повышении цен на продукты питания, об отсутствии основных 
и/или социаль но важных продуктов питания. Добровольцы наделяются правом 
подать жалобу на субъекты торговли за необоснованное повышение цен и дру-
гие манипулятивные действия, направленные на получение необоснованной 
выгоды, в том числе за искусственное создание дефицита продуктов, а также 
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предоставлять предложения по урегулированию возникших проблем в обес-
печении продовольственной безопасности для дальнейшего рассмотрения 
данным государственным органом власти.

С целью достижения продовольственной безопасности, контроля над дея-
тельностью на всех этапах: от производства до реализации продовольствен-
ных товаров — необходимо создание действенного правового механизма. 
Действую щая нормативная правовая база несовершенна как с позиции недоста-
точности нормативных актов, так и с позиции низкого качества действующих 
законодательных актов. Рекомендуемая схема правового механизма для обеспе-
чения продовольст венной безопасности, разработанная авторами, отражена 
на рисунке 2. 

Источник: разработано авторами.

Рис. 2. Рекомендуемая схема правового механизма государственного управления 
обеспечением продовольственной безопасности в ДНР

В предлагаемой схеме заливкой серого цвета отмечены элементы правово-
го механизма государственного управления обеспечением продовольственной 
безопасности в ДНР, нуждающиеся в доработке или в разработке нового норма-
тивного правового документа.

В долгосрочной перспективе целью выступает достижение продовольст-
венной безопасности, в краткосрочной перспективе — обеспечение продук-
тами питания населения в необходимом объеме, ассортименте и качестве. 
Для реа лизации задачи экономической доступности продуктов питания 
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выделено три основных инструмента регулирования деятельности предприя-
тий в сфере производства продуктов питания, торговли и других субъектов 
деятельности, таких как: цены и ценообразование, импорт и экспорт, условия 
и формы торговли. Для реализации задачи физической доступности про-
дуктов питания также выделены три основных инструмента: планирование, 
произ водство продукции агропромышленного комплекса (далее — АПК), 
финансовые и регуляторные инструменты (кредиты, льготы, сертификация, 
лицензирование, квотирование).

Совершенствование нормативного правового механизма обеспечения фи-
зической и экономической доступности продуктов питания требует разработки 
и принятия следующих нормативных правовых документов (НПА): 

– об оптимизации НПА по нормам потребления в постановлении об утверж-
дении состава продовольственной корзины на территории ДНР;

– формировании продовольственных балансов в ДНР;
– системе стратегического планирования и оптимизации существующих 

НПА о планировании;
– межотраслевом взаимодействии в ДНР;
– мерах поддержки местных товаропроизводителей;
– ценах и ценообразовании, в котором необходимо регламентировать про-

цедуры определения ценовых ориентиров на социально значимые продукты 
питания, защиты потребителей от необоснованного повышения цен на про-
дукты питания, установления и востребования ответственности за нарушения 
законодательства; 

– мониторинге розничных цен и наличия основных продуктов питания, 
закрепление на законодательном уровне системы мониторинга цен на продук-
ты питания. 

Внести изменения в:
– в раздел «О расчетах уровня самообеспеченности продуктами питания 

собст венного производства, физической, социальной и экономической доступ-
ности продуктов питания» Закона ДНР «Об экспортном контроле» как одного 
из основных критериев принятия решения о разрешении экспорта продуктов 
питания;

– НПА о поддержке местных товаропроизводителей с точки зрения приори-
тетности закупок и продажи продукции местных товаропроизводителей для каждо-
го региона Российской Федерации. 

Основной базой оптимальной работы агропромышленного комплекса 
станет Закон «О продовольственной безопасности». В Донецкой Народной 
Республике данный документ долгое время существовал на уровне проекта. 
Его отсутствие не позволяло определить единые подходы, принципы, приори-
теты и направления государственной политики в области обеспечения продо-
вольственной безопасности ДНР, осуществлять оценку физической и экономи-
ческой доступности продовольст вия для населения, постоянный и системный 
контроль над деятельностью в сфере АПК. На сегодняшний день республика 
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вошла в состав Российской Федерации, в которой уже существует Доктрина 
продовольственной безопасности3, в связи с чем потребность в принятии 
данно го документа отпала. 

Однако с принятием ДНР в состав Российской Федерации (далее — РФ) 
появилась потребность внесения изменений в Доктрину продовольствен-
ной безопас ности Российской Федерации. В связи с тем, что ДНР, как и дру-
гие новые территории РФ, находятся в зоне военных действий, изменения, 
которые необходимо внести в доктрину, касаются минимальных норм по-
требления для каждого региона с учетом пищевых предпочтений/традиций 
и наличия продуктов питания, предоставления права создания региональных 
продовольст венных резервов.

Оценку продовольственной безопасности возможно осуществить на осно-
вании соотношения уровня доходов населения по демографическим группам 
и затрат на продовольственные товары с помощью следующих критериев:

1. Низкий уровень экономической доступности продовольственных то-
варов для населения: 70 % и более — затраты дохода на продукты питания; 
30 % и менее — на непродовольственные товары и услуги, в том числе комму-
нальные.

2. Средний уровень экономической доступности продовольственных то-
варов для населения: 50 % и более — затраты дохода на продукты питания; 
50 % и менее — на непродовольственные товары и услуги, в том числе комму-
нальные.

3. Высокий уровень экономической доступности продовольственных 
товаров для населения: 30 % и менее — затраты дохода на продукты питания; 
70 % и более — на непродовольственные товары и услуги, в том числе комму-
нальные.

По мнению авторов, мониторинг состояния самообеспеченности основ-
ными продуктами питания и анализ доли затрат на продовольствие в общих 
доходах населения необходимо определять в разрезе демографических групп. 
Часть демографических групп — трудоспособное, нетрудоспособное населе-
ние и дети — при оценке экономической доступности продовольствия необ-
ходимо детализировать на подгруппы:

1. Трудоспособное население. Несмотря на то что нормы потребления 
для данных подгрупп идентичны, подобное разделение необходимо в связи 
с тем, что для данных подгрупп различаются минимально возможные доходы:

– работающие граждане;
– временно не работающие граждане;
– учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, посещающие дневные 

учебные заведения (включая дневные аспирантуры и докторантуры).

3    Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом 
Президента РФ от 21.01.2020 № 20. Министерство сельского хозяйства Российской Феде-
рации. 2024. URL: https://mcx.gov.ru/ (дата обращения: 12.03.2024).
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2. Нетрудоспособное население. Как и для подгруппы «трудоспособное 
население», данное разделение необходимо по причине различия минимально 
возможных доходов:

– пенсионеры;
– не работающие инвалиды.
3. Демографическая группа «дети», согласно Постановлению ДНР «Об ут-

верждении состава потребительской корзины на территории Донецкой На-
родной Республики»4, делится на две подгруппы: дети от 0 до 6 лет и от 6 
до 18 лет. Для детей различного возраста нормы физиологических потребно-
стей в витаминах, минеральных веществах, питательных веществах отличают-
ся, и подобное укрупнение подгрупп при расчетах продовольственных балан-
сов, фонда потребления населением продуктов питания, самообеспеченности 
продуктами питания приводит к значительным отклонениям в плановых и фак-
тических данных, что, естественно, влияет на качество планирования объе-
мов производст ва пищевой продукции. В связи с вышеизложенным, а также 
опираясь на исследования [14–15], авторы предлагают следующее разделение 
на подгруппы демографической группы «дети»5:

– дети от 0 до 6 месяцев (рекомендуемый возраст начала прикорма); 
– дети от 6 месяцев до 1 года;
– дети от 1 года до 2 лет;
– дети от 2 до 3 лет;
– дети от 3 до 7 лет;
– дети от 7 до 11 лет;
– дети от 11 до 14 лет;
– дети от 14 до 18 лет.
Необходимо отметить, что существует потребность в расчетах экономиче-

ской доступности продовольствия для семей с детьми в зависимости от возрас-
та детей. 

Заключение

Исследование показало, что существующая процедура мониторинга про-
довольственной безопасности на региональном уровне несовершенна и тре-
бует изменений на всех этапах ее реализации. Для новых территорий РФ, 
которые находятся в условиях перманентных боевых действий, мониторинг 
цен и ассортимента продовольственных товаров, особенно социально значи-
мых, создания продовольственных резервов позволяет не только оперативно 

4    ГИС НПА ДНР. Об утверждении состава потребительской корзины на территории Донец-
кой Народной Республики: Постановление Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 
№ 10–40. URL: https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-10-40-2015-06-03/

5    World Health Organization. Nutrition of infants and young children. World Health Organization. 
URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding
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выявлять уровни, условия и тенденции в обеспечении населения, но и гаран-
тирует недопущение необоснованного изменения оптовых и розничных цен, 
что в конечном итоге укрепляет социальную безопасность региона. 

Рекомендуемая схема осуществления мониторинга экономической и фи-
зической доступности продуктов питания для населения Донецкой Народной 
Республики основана на принципах автоматизации и информатизации. Соглас-
но предлагаемой процедуре центральным звеном является не орган местного 
самоуправления, как это сейчас установлено нормативными правовыми доку-
ментами, а орган государственной исполнительной власти, в функционал кото-
рого положены обязанности по проведению единой государственной политики 
мониторинга исследуемой в работе проблематики.

Усовершенствованная процедура проведения мониторинга предполагает 
принципиально новый статус торговых предприятий. В рамках разработанного 
механизма мониторинга представители сферы торговли (торговые сети, част-
ные предприниматели, их объединения) из объекта мониторинга становятся 
полноправными его субъектами.

В число активных субъектов мониторинга включаются представители 
гражданского общества — социальные группы населения, волонтерские ор-
ганизации. В их задачи входит гражданский контроль ассортимента и цен 
в торговых предприятиях, сравнение их с показателями нормативных правовых 
актов о допустимых ценах на продовольствие, с иной информацией, которую 
представляет орган исполнительной власти, ответственный за контроль цен 
на оптовые и розничные продовольственные товары.

Действующая нормативная правовая база несовершенна как с позиции 
недостаточности нормативных актов, так и с позиции низкого качества дейст-
вующих законодательных актов. С целью достижения продовольственной 
безопасности, контроля за деятельностью на всех этапах: от производства 
до реализации продовольственных товаров — разработаны предложения по со-
вершенствованию действующих и разработке новых нормативных правовых 
актов. 

Разработанные предложения, при их практической реализации, позво-
лят повысить оперативность, эффективность и результативность принятия 
управленческих решений в сфере повышения экономической и физической 
доступности для населения продуктов питания, особенно социально значимых. 
Реализация предложенного проекта мониторинга предполагается при участии 
и тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон, в том числе профиль-
ных органов законодательной и исполнительной ветвей власти, администраций 
городов и районов, субъектов хозяйственной деятельности, а также населе- 
ния ДНР.
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Аннотация. Актуальность исследования трудового потенциала сельских тер-
риторий обусловлена: во-первых, необходимостью обеспечения сельской экономики 
кадрами, обладающими требуемыми компетенциями по устойчивому развитию тер-
ритории и сельской экономики; во-вторых, деструктивным влиянием происходящих 
демографических изменений (миграционный отток, естественный убыль) и сниже-
нием занятости сельского населения; в-третьих, дисбалансом на сельском рынке 
труда из-за превышения спроса на квалифицированных специалистов агросферы 
над их предложением. Предпосылки исследования кроются в формировании благо-
приятных условий (возможности для расширения сельскохозяйственного производст-
ва ввиду санкционных ограничений недружественных стран в отношении России 
на экспортно-импортные операции по ряду агропродовольственной продукции, ориен-
тации России на импортозамещение сельхозпродукции) для повышения занятости 
и эффективности использования трудового потенциала сельских территорий. Цель 
исследования состоит в разработке перспективных направлений для роста занято-
сти сельского населения с учетом специфики формирования и развития трудового 
потенциала. При проведении исследования авторы опирались на положения систем-
ного подхода, использовали следующие методы и приемы: дедуктивно-индуктивный, 
экономико-статистический, монографический, графический, экспертных оценок 
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и сравнений. Основные результаты состоят в выявлении проблем и тенденций в фор-
мировании трудового потенциала сельских территорий на примере муниципальных 
образований Республики Бурятия; формировании комплекса мер, способствующих 
росту занятости сельского населения.

Ключевые слова: сельские территории, трудовой потенциал, структура занятости, 
сельская безработица, спрос и предложение на рынке труда, агропродовольственный 
рынок, эффективность использования трудового потенциала.
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Abstract. The relevance of the study of the labor potential of rural areas is due: firstly, 
to the need to provide the rural economy with personnel with the required competencies 
in the sustainable development of the territory and the rural economy; secondly, the destruc-
tive influence of the ongoing demographic changes (migration outflow, natural decline) 
and a decrease in rural employment; thirdly, the imbalance in the rural labor market due 
to the excess of demand for qualified agricultural specialists over their supply. The prere-
quisites of the study lie in the formation of favorable conditions (opportunities for expan-
ding agricultural production in view of the sanctions restrictions of unfriendly countries 
against Russia on export-import operations for a number of agri-food pro ducts, Russia’s 
orientation towards import substitution of agricultural products) to increase employment 
and the efficiency of using the labor potential of rural areas. The purpose of the study 
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is to develop promising areas for the growth of rural employment, taking into account 
the specifics of the formation and development of labor potential. When conducting 
the study, the authors relied on the provisions of the system approach, used the following 
me thods and techniques: deductive-inductive, economic-statistical, monographic, graphic, 
expert assessments and comparisons. The main results are to identify problems and trends 
in the formation of the labor potential of rural areas using the example of municipalities 
of the Republic of Buryatia; formation of a set of measures that contribute to the growth 
of rural employment.

Keywords: rural areas, labour potential, employment structure, rural unemployment, 
labour market supply and demand, agri-food market, labour potential efficiency.

Введение

Усиливающееся санкционное давление стран Запада в отношении 
России и объявленный в нашей стране курс на импортозамещение, 
включая продукцию на агропродовольственных рынках, способство-

вали формированию благоприятных условий для роста занятости населения, 
проживающего на сельских территориях. Однако деструктивные последствия 
предшествующих периодов привели к появлению ряда негативных тенденций, 
в числе которых отток высококвалифицированных специа листов на фоне сокра-
щения численности сельских жителей; стабильный рост цен на сельскохозяйст-
венную технику, оборудование, инвентарь, ГСМ и т. д. при сравнительно низкой 
доходности/рентабельности сельскохозяйственного производства; невысокий 
уровень реальных денежных доходов сельских жителей в условиях специ-
фики (сезонность, влияние природно-климатических условий, ограниченный 
период для выращивания культур и др.) сельскохозяйст венного труда, и мн. др. 
Перечисленное выше актуализировало исследование проблем и определение 
перспективных направлений для роста занятости сельского населения с учетом 
специфики формирования и развития трудового потенциала сельских терри-
торий страны и регионов в ее составе. Особенно важно проведение данного 
исследования в регионах, отличающихся устойчивым вектором миграционного 
оттока из сельских территорий в городские (внутри региональная миграция), 
из населенных пунктов одних регионов в другие (межрегиональная миграция). 
К числу таких регионов относится и Республи ка Бурятия, где доля сельских 
жителей составляет примерно 41 % общей численности населения, сельская 
безра ботица превышает городскую, из сельских населенных пунктов наблю-
дается нарастающий миграционный отток.

Информационная база и методы исследования

Информационной базой для проведения исследования послужили результа-
ты фундаментальных и прикладных исследований по вопросам формирования 
и развития трудового потенциала сельских территорий. В ходе исследования 
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применен системный подход, а также следующие методы и приемы: дедуктив-
но-индуктивный, экономико-статистический, монографический, графический, 
экспертных оценок и сравнений. 

Результаты исследования и их анализ

1.  Исследование сущностного содержания понятия «трудовой потенциал» 
сельских территорий

В самом общем понимании под трудовым потенциалом принято рассматри-
вать имеющиеся и прогнозируемые трудовые возможности территории, например 
сельской. 

В экономической литературе приводятся многочисленные трактовки по-
нятия «трудовой потенциал», раскрывающие его сущностное содержание 
с позиции разных аспектов. Обобщение подходов к трактовке данного понятия 
на мезоуровне позволило авторам группировать их по критерию «сущности 
определения» и важнейших показателей, используемых для количественной 
оценки его величины (см. рис. 1). Так, в рамках первого подхода трудовой 
потенциал трактуется как вовлеченность (фактическая и потенциальная) тру-
довых ресурсов, обладающих определенными личностными и профессиональ-
ными характеристиками, в сельскохозяйственное производство. 

Величина трудового потенциала при этом оценивается по степени вовле-
ченности трудовых ресурсов в агропроизводственный процесс, запасу произ-
водительности в существующих и потенциально возможных условиях труда 
и другим. Расчет часто осуществляется на основе поэтапной оценки комплекс-
ного показателя, или интегрального коэффициента.

Некоторые ученые предлагают трактовать сущность трудового потен-
циала на мезоуровне, через результативность сельскохозяйственного тру-
да. Данный подход основан на том, что количественно трудовой потенциал 
можно измерить при помощи показателей результативности труда (напри-
мер, трудоотдачи) и эффективности сельскохозяйственного производства 
(например, суммы прибыли в расчете на 1 занятого или расчетной числен-
ности работников, обеспе чивающих выпуск заданного объема сельхозпро- 
дукции).

В рамках третьего подхода сущность трудового потенциала трактует-
ся через комплекс личностных и профессиональных свойств людей, заня-
тых в аграрной сфере. Количественно его величина оценивается по уровню 
сформированных и используемых компетенций, способностей к труду и т. п. 
По сути, данный подход отождествляет трудовой потенциал с человеческим 
капиталом, что, по мнению авторов, не совсем верно. Кроме того, количествен-
ная оценка величины трудового потенциала при данном подходе методически 
сложно осуществима.
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Показатели: уровень 
реализуемых и имеющихся 
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возможностей и др. 

Источник: составлено авторами на основе [1–3].

Рис. 1. Систематизация подходов к трактовке понятия и показателям оценки 
трудового потенциала на мезоуровне

В рамках четвертого подхода трудовой потенциал на мезоуровне опреде-
ляется посредством комплекса персональных свойств работников, условий 
труда в аграрной сфере и результативности агропроизводства. Исходя из этого, 
величина трудового потенциала оценивается по комплексу показателей, отра-
жающих количество и качество трудовых ресурсов, результативность и эффек-
тивность производственной деятельности и т. п. Последний (комплексный) 
подход, по мнению авторов, более точно и объективно отражает сущность  
трудового потенциала на мезоуровне.
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2.  Исследование формирования и использования трудового потенциала 
сельских территорий Республики Бурятия

В структуре экономики Республики Бурятия отрасль «Сельское хозяйст-
во» не является ведущей, ее доля в ВРП в последние годы стабилизировалась 
на уровне 4,3–4,6 %. Однако в аграрной сфере республики работает свы-
ше 7 % от общей численности населения, занятого в экономике; действует 
764 сельхозяйственных организации с совокупным годовым оборотом, пре-
вышающим 3,3 млрд руб. (по итогу 2022 года); под сельхозугодия отведено 
свыше 3,1 млн гектаров, что составляет 9 % от общей площади земель. Кроме 
того, в сфере сельскохозяйственного производства осуществляют деятель-
ность более 1200 индивидуальных предпринимателей, объем выручки которых 
за 2022 год составил 3110 млн руб.; на малых предприятиях занято 637 человек 
(или 3,9 % общей численности занятых в малом бизнесе). Заметная доля сель-
скохозяйственной продукции (в 2022 году 11,3 % от общего объема продукции 
сельского хозяйства) производится в хозяйствах населения. Все перечислен-
ное подтверждает высокую значимость сельского хозяйства для экономики 
республи ки и важность решения проблем формирования и использования 
трудового потенциала сельских территорий.

В динамике последних лет отмечается снижение численности сельско-
го населения (примерно 1,8 тыс. человек за трехлетний период — с 2020 
по 2022 год) при сохранении доли в структуре общей численности жителей 
республики на уровне примерно 41 % (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика численности постоянного населения 

по муниципальным образованиям Республики Бурятия

Наименование 
показателя

2020 год 2021 год 2022 год Изменение 
за 3 года 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %
Численность 
населения — всего,
в том числе:

981,0 100 978,0 100 974,6 100 –6,4 –0,6

сельское,
из него по МО: 400,4 40,8 399,4 40,8 398,6 40,9 –1,8 –0,4

Баргузинский 14,6 3,6 14,4 3,6 14,2 3,5 –0,4 –2,7
Баунтовский 
эвенкийский 8,4 2,1 8,3 2,1 8,2 2,0 –0,2 –2,4

Бичурский 22,2 5,5 22,0 5,5 21,6 5,4 –0,6 –2,7
Джидинский 23,4 5,8 23,0 5,7 22,6 5,6 –0,8 –3,4
Еравнинский 16,6 4,1 16,5 4,1 16,5 4,1 –0,1 –0,6
Заиграевский 35,4 8,8 35,7 8,9 35,7 8,9 0,3 0,8
Закаменский 13,9 3,5 13,6 3,4 13,1 3,3 –0,8 –5,8
Иволгинский 59,2 14,7 61,8 15,3 64,4 16,0 5,2 8,8
Кабанский 30,9 7,7 30,7 7,6 30,2 7,5 –0,7 –2,3
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Наименование 
показателя

2020 год 2021 год 2022 год Изменение 
за 3 года 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %
Кижингинский 14,5 3,6 14,3 3,6 13,9 3,5 –0,6 –4,1
Курумканский 13,3 3,3 13,3 3,3 13,0 3,2 –0,3 –2,3
Кяхтинский 13,4 3,3 13,1 3,3 12,8 3,2 –0,6 –4,5
Муйский 1,2 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 –0,1 –8,3
Мухоршибирский 22,8 5,7 22,7 5,6 22,4 5,6 –0,4 –1,8
Окинский 5,4 1,3 5,5 1,4 5,4 1,3 0,0 0,0
Прибайкальский 26,3 6,5 26,1 6,5 25,9 6,4 –0,4 –1,5
Северо-Байкальский 2,9 0,7 2,8 0,7 2,7 0,7 –0,2 –6,9
Селенгинский 18,2 4,5 17,9 4,4 17,5 4,4 –0,7 –3,8
Тарбагатайский 22,4 5,6 23,2 5,8 24,2 6,0 1,8 8,0
Тункинский 20,1 5,0 20,2 5,0 20,1 5,0 0,0 0,0
Хоринский 16,8 4,2 16,6 4,1 16,3 4,1 –0,5 –3,0

Источник: составлено авторами на основе данных Бурятстата1.

Наибольшая численность и сравнительно высокая для региона плотность 
сельского населения отмечаются в муниципальных образованиях, располо-
женных в территориальной близости к столице республики (Иволгинский, 
Заиграевский, Кабанский, Тарбагатайский районы). В большей степени 
это обус ловлено влиянием социально-экономических факторов, более развитой 
инфраструктурой и состоянием рынка труда этих муниципальных образований.

Только для трех муниципальных образований присущ прирост численно-
сти сельских жителей в динамике трехлетнего периода. Для остальных муни-
ципальных образований характерно снижение, — ввиду естественной убыли 
(во всех районах с 2021 года, кроме Иволгинского, Джидинского, Окинского, 
Тарбагатайского) и миграционной убыли (во всех районах с 2021 года, кроме 
Иволгинского, Заиграевского, Кабанского, Окинского, Тарбагатайского). В ди-
намике трехлетнего периода наибольший внутрирегиональный миграционный 
прирост отмечается в Иволгинском, Тарбагатайском и Заиграевском, внешний 
миграционный прирост — в Иволгинском и Тункинском районах.

Анализ возрастной структуры сельских жителей Бурятии показывает 
уменьшение доли жителей моложе (с 106,3 тыс. чел. на начало 2020 года 
до 101,8 тыс. чел. на начало 2023 года, или на 4,2 %) и старше трудоспособ-
ного возраста (с 82,7 тыс. чел. на начало 2020 года до 79,2 тыс. чел. на начало 
2023 года, или на 4,62 %) при повышении доли трудоспособного населения 
(с 212,9 тыс. чел. на начало 2020 года до 217,6 тыс. чел. на начало 2023 года, 
или на 2,4 %).

В конечном итоге приведенная динамика способствует миграционному 
оттоку сельской молодежи (включая образовательную миграцию), которые 

1    Бурятстат. Бурятия в цифрах: статистический сборник. URL: https://03.rosstat.gov.ru/bur_
compendium
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в большинстве своем уже не возвращаются в родной район, что негативно от-
ражается на трудовом потенциале и в перспективе способствует сохранению 
динамики старения сельского населения (см. рис. 2). Ожидаемая при рождении 
продолжительность жизни сельских жителей существенно отстает от аналогич-
ного показателя по городскому населению в целом и по гендерному признаку.
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Источник: составлено авторами на основе данных Бурятстата2.

Рис. 2. Распределение сельского населения районов Республики Бурятия 
по возрасту на 01.01.2022

Оценка структуры трудовых ресурсов аграрной сферы по уровню образо-
вания показывает существенное отставание от среднего по экономике региона 
доли лиц с высшим образованием (в 2022 году 32,2 % — в экономике региона 
в целом, 9,0 % — в агросфере) и со средним профессиональным образова-
нием, обучившихся по программам подготовки специалистов среднего звена 
(в 2022 году 23,2 % — в экономике региона в целом, 17,1 % — в аграрной 
сфере) при превышении доли лиц со средним общим (в 2022 году 15,9 % — 
в экономике региона в целом, 28,2 % — в аграрной сфере), с основным общим 
(в 2022 году 6,3 % — в экономике региона в целом, 18,3 % — в аграрной сфере) 
и не имеющих основного общего образования (в 2022 году 0,1 % — в эконо-
мике региона в целом, 0,5 % — в аграрной сфере). 

Анализ безработицы среди сельского населения позволил выявить сле-
дующие негативные тенденции: во-первых, уровень сельской безработицы 
примерно вдвое выше уровня городской; во-вторых, повышение доли безра-
ботицы в динамике анализируемого периода среди лиц в возрасте до 35 лет; 

2    Бурятстат. Бурятия в цифрах: статистический сборник. URL: https://03.rosstat.gov.ru/bur_
compendium
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в-третьих, увеличение среди безработных лиц со средним профессиональным 
образованием.

Сравнение среднедушевых денежных доходов и номинальной начисленной 
заработной платы сельских жителей с аналогичными по республике в целом 
показывает существенное отставание практически по всем районам (за исклю-
чением северных, отдаленных от центра республики: Баунтовский эвенкий-
ский, Муйский, Северо-Байкальский). 

Оценка уровня производительности труда в агросфере характеризуется 
устойчивым ростом в последние годы, что позволяет прогнозировать продол-
жение тренда в обозримой перспективе (см. рис. 3).
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Источник: составлено авторами на основе данных Бурятстата3.

Рис. 3. Динамика уровня производительности труда 
в аграрной сфере Республики Бурятия

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить основные пробле-
мы формирования и реализации трудового потенциала сельских территорий 
республики, в числе которых: отток молодежи и нехватка высококвалифициро-
ванных специалистов (аграриев), сокращение численности сельских жителей; 
сравнительно низкий уровень реальных денежных доходов. Перечисленное 
предопределяет необходимость разработки мероприятий, содействующих 
решению названных проблем.

Выводы и их обсуждение

Проблемы, присущие для муниципальных образований республики, харак-
терны для ряда российских регионов. Так, многие ученые отмечают, что сель-
ские территории нашей страны претерпевают системный кризис, сопровож-
дающийся ростом безработицы и бедности при ухудшении демографической 

3    Бурятстат. Бурятия в цифрах: статистический сборник. URL: https://03.rosstat.gov.ru/bur_
compendium
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ситуации, старением сельского населения при нарастающем оттоке молодежи 
из сельской местности, слабым обновлением социальной инфраструктуры 
и мн. др. [4].

Однако, по оценкам ряда ученых, сельские территории имеют достаточно 
высокий потенциал роста, сельская экономика даже в условиях серьезных вы-
зовов современности остается достаточно устойчивой, драйвером социально-
эко номического развития является трудовой потенциал сельских жителей [5] 
при эффективном внедрении цифровизации в сельхозпроизводство [6; 7]. 
Дальневосточные регионы имеют большие перспективы не только снижения 
уровня мигра ционного оттока, но и формирования миграционного притока 
населения [8], роста занятости при успешном развитии региональной эконо-
мики [9; 10].

Проведенный анализ и прогноз развития агросферы в республике показы-
вают, что в обозримой перспективе возрастет востребованность специалистов 
аграриев. Учитывая это, по мнению авторов, следует разработать на уровне ре-
гиона программу оказания содействия трудоустройству выпускников сельско-
хозяйственных образовательных организаций с финансовой поддержкой в виде 
подъемных (например, «Земский аграрий»). Кроме того, следует продолжить 
реализуемые государственные и региональные программы, предусматриваю-
щие прямую и опосредованную поддержку развития аграрной сферы, что будет 
не только способствовать росту уровня жизни и снижению миграционного 
оттока, но и повышению качества сельских жителей и трудового потенциала 
сельских территорий. 
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УДК 332.1

РОЛЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ РЕПУТАЦИИ РЕГИОНА

Абдрахманова Д. Р.
Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, 
Казань, Россия, 
diliararasimovna@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается репутационный капитал региона и компо-
ненты, формирующие его. Особое внимание уделено проводимым в регионе спортив-
ным мероприятиям. Приведен анализ влияния спортивных мероприятий на развитие 
территории, ее экономические показатели и, как следствие, на ее репутационный 
капитал. Целью исследования выступает выявление компонентов репутационного 
капитала региона и определение роли и места спортивных событий среди выявленных 
компонентов. В работе исследуются спортивные события, проведенные в Республи-
ке Татарстан за последние десять лет, и их влияние на ряд показателей республики 
и ее место в рейтингах регионов Российской Федерации. Результатом исследования 
является вывод о наибольшем влиянии крупных спортивных событий на репутацию 
в сфере экономики и репутацию в сфере социального развития региона как компонен-
тов репутации региона в целом. Основные выводы работы могут быть использованы 
в процессе совершенствования методов оценки репутации регионов.

Ключевые слова: репутация, репутационный капитал региона, спортивное собы-
тие, валовый региональный продукт, рейтинг региона.
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THE ROLE OF SPORT EVENTS 
IN FORMING THE REGION’S REPUTATION
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Abstract. The article examines the reputation capital of the region and the components 
that form it. Particular attention is paid to sporting events held in the region. An analy-
sis of the influence of sporting events on the development of the territory, its economic 
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indicators and, as a consequence, its reputational capital is given. The purpose of the study 
is to identify the components of the region’s reputational capital and determine the role 
and place of sporting events among the identified components. The work examines sporting 
events held in the Republic of Tatarstan over the past ten years, and their impact on a number 
of indicators of the republic and its place in the ratings of regions of the Russian Federation. 
The result of the study is the conclusion that major sporting events have the greatest impact 
on reputation in the economic sphere and reputation in the field of social development 
of the region. The main results of the study can be used in the process of improving methods 
for assessing the reputation of regions.

Keywords: reputation, reputational capital of the region, sporting event, gross regional 
product, regional rating.

Введение 

В условиях цифровой трансформации большое значение приобре-
тают нематериальные активы, к которым относят и репутацию. 
На сегодняшний день написано множество работ, исследующих 

вопросы репутации организаций. В то же время исследование репутации ре-
гиона находится на начальной стадии. Стоит также отметить, репутация вы-
ступает одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности как 
на микро-, так и на макроуровне. Сегодня одним из основных инструментов 
привлечения инвесторов и туристов в регионы стало проведение различных 
мероприятий: культурных, экономических, спортивных и других. Особое 
место занимают спортивные мероприятия. В условиях реализации Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2030 года и внешних вызовов для страны в целом и для спортивной сферы 
в частности, большое значение приобретает развитие внутренних спортивных 
соревнований и сохранение спортивного потенциала1.

Регионом, особенно отличившимся проведением спортивных мероприятий 
за последнее десятилетие, стала Республика Татарстан. XXVII Всемирная 
летняя Универсиада в 2013 году запустила череду масштабных мероприятий 
в регионе. Со времен Универсиады в Татарстане провели более 180 круп-
ных спортивных мероприятий. Только в 2024 году в республике проводится 
два крупнейших спортивных события международного уровня: первый высо-
котехнологичный турнир «Игры будущего» и ежегодные соревнования между 
странами БРИКС «Спортивные игры стран БРИКС».

Целью нашей работы является определение роли и значимости проведе-
ния спортивных мероприятий в социально-экономическом развитии региона 
и формировании его репутации на примере Республики Татарстан. В рамках 

1    СПС «Консультант Плюс». Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года: [утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2020 года. № 3081-р]. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_369118/ (дата обращения: 05.03.2024).
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статьи поставлены следующие задачи: уточнение понятия репутации региона 
и ее составляющих, рассмотрение методологии измерения репутации региона 
и определение в ней места спортивных мероприятий, анализ результатов про-
ведения ряда спортивных мероприятий в Республике Татарстан и динамики 
экономических показателей региона на фоне проведения рассматриваемых 
мероприятий.

Основным инструментарием исследования выступили экономико-статити-
ческие методы с применением Microsoft Excel. Информационной базой яви-
лись официальные данные государственных органов статистики Российской 
Федерации и Республики Татарстан, аналитические данные ведомств региона, 
рейтинги регионов официального информационного агентства. 

Основное исследование

Часто категории «репутация региона» и «имидж региона» считают близ-
кими по значению. Однако напомним, что имидж — это набор ощущений 
и представлений об объекте, в то время как репутация — это объективно сло-
жившаяся и подтвержденная практикой совокупность ценностных убеждений 
и мнений [1]. Важнейшей компонентой репутации, по мнению ряда авторов, 
является экономическая составляющая [2; 3].

Согласно некоторым исследованиям, репутация или репутационный ка-
питал — это нематериальный актив экономического агента, обеспечивающий 
его конкурентные преимущества на рынке посредством генерации разнооб-
разных сигналов для потребителей, характеризующих его качественно-коли-
чественные параметры развития и обеспечивающая его производительность.

В ряде научных работ выявлена тесная взаимосвязь и взаимовлияние репу-
тационного капитала и показателей эффективности использования традицион-
ных факторов производства [4]. Автор подчеркивает, что репутационный капи-
тал может стать источником выгоды, который приобретает как мате риальную, 
так и нематериальную форму.

Согласно М. Р. Сафиуллину, А. С. Груничеву, «репутация — это институт, 
определяющий представления об экономических агентах через формирование 
ценностно-нормативного и статусно-ролевого комплекса, устойчивого образца 
поведения, привычек, традиций, символов, моделей поведения» [2].

На формирование репутации региона воздействует множество параметров: 
государственная политика, показатели экономического развития, социальная 
среда, инфраструктура и другие.

В свою очередь, репутация региона генерирует представления экономиче-
ских агентов по поводу будущего их благосостояния и устойчивого развития 
в долгосрочной перспективе в рамках конкретной территории, а также оказы-
вает влияние на имидж и репутацию самих экономических агентов, которые 
осуществляют свою деятельность на данной территории [2]. Любые вложения 
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в репутацию нужно рассматривать как долгосрочные инвестиции социального 
характера [5].

Проявление и оценка репутации может осуществляться на разных террито-
риях по-разному. Это зависит от потребностей общества, его уровня благосо-
стояния и многих других факторов [3]. Тем не менее некоторые исследователи 
пришли к выводу, что важнейшим индикатором эффективности стратегическо-
го управления регионом является индекс репутационного капитала [6].

Репутация региона состоит из внешней и внутренней составляющих: 
внутрен няя связана с восприятием населения региона, внешняя формируется 
гостями региона и жителями других территорий [7]. 

Стоит отметить, что при формировании восприятия региона, а следо-
вательно, и его репутации, необходимо отвести особенную роль крупным 
культурным и спортивным событиям. Проведение мероприятий такого рода 
неразрывно связано с модернизацией инфраструктуры, привлечением кадров, 
развитием туризма и в целом с экономическим развитием территории. Более 
того, крупные спортивные и культурные мероприятия являются важнейшими 
факторами создания и формирования национальных ценностей, отражающихся 
на репутации региона. Очевидно, что подобные атрибуты влияют на восприя-
тие региона как самими жителями региона, так и его гостями. Другими сло-
вами, мероприятия влияют и на внутреннюю, и на внешнюю составляющую 
репутации региона.

Крупномасштабные спортивные мероприятия приносят прямые и кос-
венные выгоды. Прямые — это продажа билетов, развитие инфраструктуры. 
Например, средний доход от летних Олимпийских игр –— $ 4–5 млрд, а от зим-
них — $ 2–2,5 млрд [8]. Рекламный эффект — это в первую очередь косвенные 
выгоды.

Учеными предложены разные подходы к оценке репутации. Большинство 
из них оценивают репутацию фирм [9]. Кроме того, анализ рассмотренных под-
ходов показал, что в основном они носят качественный характер, что предпо-
лагает субъективную составляющую.

Количественный характер репутации региона попытался отразить в своем 
методологическом подходе А. С. Груничев. Особенностью данного подхода 
является то, что на его основе можно определить потенциальный валовый 
доход, который может принести региону репутационный капитал [2]. Авторы, 
разработавшие индекс репутационного капитала региона, выделили его компо-
ненты, которые отражены на рисунке 1. 

В своем исследовании авторы рассматриваемого подхода определили весо-
вые коэффициенты каждой составляющей, где наибольший вес получили ком-
понент репутации в сфере экономики (0,327) и компонент репутации в сфере 
социального развития (0,317).

На репутацию региона оказывает влияние множество факторов. Безусловно, 
организация и проведение спортивных событий в городах и регионах Россий-
ской Федерации благоприятно влияет на их развитие. Подобные мероприятия, 
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особенно международного уровня, требуют больших затрат, которые, вероятнее 
всего, не окупятся в краткосрочном периоде. Однако долгосрочный социально-
эко номический эффект наиболее важен для страны. Так, положительный эффект 
может сказаться на отрасли туризма в стране и субъекте проведения, предоста-
вить возможности для роста международной узнаваемости и признания; улуч-
шить качество жизни местного населения, а значит, и повысить репутационный 
капитал региона. 

Мы предполагаем, что наибольшее влияние спортивные события оказы-
вают на следующие компоненты репутационного капитала региона по описан-
ному выше методологическому подходу: репутацию в сфере экономики и ре-
путацию в сфере социального развития региона. Они используются в ка честве 
мотивов для обновления инфраструктуры в соответствующей территории. 
Пользу локальной экономике приносит увеличение занятости в секторах строи-
тельства и розничной торговли, а также повышается качество предоставляемых 
услуг для гостей и жителей региона [10].

Например, Казань — один из городов, драйвером развития которого ста-
ли проведенные там спортивные мероприятия. Так, за последние десять лет 
в Республике Татарстан произошло множество крупных значимых событий, 
особое место среди которых занимают спортивные мероприятия. Как отме-
чает Г. И. Макарова, продвижение Казани как спортивной столицы страны 
выступает важнейшей составляющей конструирования бренда Татарстана [11]. 
Основой для получения звания спортивной столицы послужило проведение 
XXVII Всемирной летней Универсиады в 2013 году, благодаря которой было 
построено несколько крупных спортивных объектов, таких как футбольный 
стадион «Казань Арена», Дворец водных видов спорта, казанская академия 
тенниса, Дворец единоборств «Ак Барс», Центр волейбола «Санкт-Петер-
бург», Центр бокса и настольного тенниса, Центр гимнастики, гребной канал 

Источник: составлено по данным [2].

Рис. 1. Весовые коэффициенты компонентов репутационного капитала региона
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на озере Средний Кабан. Отметим, что, согласно статье 37 Федерального зако-
на «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ, объекты спорта относятся к объектам социальной инфраструкту-
ры. Большая часть спортивных объектов Универсиады были переданы вузам 
республи ки, что создало комфортные условия для занятий физической куль-
турой и спортом для более чем 70 тысяч студентов [12]. Как следствие, можно 
сказать, что строительство и ремонт спортивных объектов к Универсиаде-2013 
положительно отразились на социальной составляющей репутационного капи-
тала Республики Татарстан.

Кроме того, благодаря Всемирной летней Универсиаде в Казани модерни-
зировалась и городская инфраструктура, реконструировался международный 
аэропорт, железнодорожный вокзал, открылись новые станции метрополитена, 
12 транспортных развязок, было реконструировано 13 улиц, отремонтирова-
ли 122 дороги2. Безусловно, само событие и позитивные изменения в облике 
города внесли значительный вклад в репутационный капитал региона, в том 
числе в репутацию Республики Татарстан в сфере экономики и социального 
развития.

Далее последовали чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, 
Кубок конфедерации в 2017 году, чемпионат мира по футболу в 2018 году, 
которые сыграли большую роль в культурной, социальной, экономической, 
политической деятельности республики. В период с 2014 по 2022 год в Казани 
прошло около 180 крупных спортивных мероприятий. Данные спортивные 
события и социально-экономические эффекты от их проведения продолжили 
наращивать репутационный капитал Республики Татарстан.

Проведение спортивных событий, особенно крупномасштабных, привлекает 
большое количество туристов, которые вносят свой вклад в валовый региональ-
ный продукт. Таким образом, влияние спортивных событий на экономическую 
составляющую репутационного капитала может быть отражено в реализации 
туристических услуг в регионе. Как видно из рисунка 2, объем реализации ус-
луг в сфере туризма в Республике Татарстан имеет положительную тенденцию 
за последние десять лет, в течение которых проводились перечисленные выше 
спортивные события.

Рассмотрим также динамику валового регионального продукта Республики 
Татарстан. Показатели демонстрируют положительную тенденцию в экономи-
ческом развитии региона (см. рис. 3).

Учитывая масштабность и совре менный формат данных событий, они снова 
принесут инфраструктурные обновления и привлекут участников и зрителей 
со всей России и из-за рубежа. 

2    Новости Татарстана и Казани — Татар-информ. Садриев Д. 10 лет Универсиаде, которая раз-
делила жизнь Казани на до и после. Дата опубликования: 14 июля 2023 г. URL: https://www.
tatar-inform.ru/news/universiada-eto-pik-dlya-kazani-10-let-sobytiyu-kotoroe-razdelilo-gorod-do-
i-posle-5912645
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Источник: составлено по данным Государственного комитета Республики 
Татарстан по туризму3.1

Рис. 2. Объем реализации услуг в сфере туризма 
в Республике Татарстан, млрд руб.

Источник: составлено по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Татарстан4.2

Рис. 3. Валовой региональный продукт Республики Татарстан, млрд руб.

3    Государственный комитет Республики Татарстан по туризму. Итоги работы Государствен-
ного комитета Республики Татарстан по туризму за 2022 год. URL: https://tourism.tatarstan.
ru/documents.htm?pub_id=3557316 (дата обращения: 05.03.2024).

4    Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Татарстан. Социальная сфера. URL: https://16.rosstat.gov.ru/social_sphere (дата обращения: 
28.02.2024).
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Так, например, прошедший в феврале высокотехнологичный спортивный 
турнир «Игры будущего-2024» привлек более 3,5 тысяч гостей, спортсме-
нов, официальных делегаций, в том числе из других стран5.3Кроме того, 
транслировали турнир более 280 телевизионных каналов по всему миру, 
не говоря уже о постоянных прямых трансляциях в Интернете. Стоит от-
метить, что благодаря развитой спортивной инфраструктуре Казани, насле-
дию от предыдущих крупных спортивных мероприятий, для проведения 
данного турнира почти не потребовалось строительства новых спортивных 
объектов.

Таким образом стоит отметить, что большая часть построенных за послед-
ние годы спортивных объектов в Республике Татарстан продолжают служить 
своим первоначальным целям, в них функционируют различные центры под-
готовки. Кроме того, возросла доля населения, занимающаяся спортом и фи-
зической активностью, что сказывается на удовлетворенности, здоровье людей 
и социальном климате в регионе, а следовательно, отражается и на репутации 
в сфере социального развития (см. табл. 1).

Таблица 1
Спортивные сооружения в Республике Татарстан

Объекты 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Число стадионов с трибунами 
на 1,5 тыс. мест и более 46 46 45 45 48

Число спортивных залов 1994 1999 2012 2036 2061
Число плавательных бассейнов 234 235 249 263 281
в том числе крытых 174 174 207 231 259
Плоскостные спортивные сооружения 
(площадки и поля) 5899 5922 6020 6257 6327

Численность занимающихся физкуль-
турой и спортом, тыс. чел. 1701,9 1785,5 1852,7 1911,4 2042,8

Источник: составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Республике Татарстан6.4

Следует признать, что после проведения спортивных мероприятий в Казани 
и Республике Татарстан регион стал чаще занимать высокие позиции в различ-
ных рейтингах. Безусловно, на высокие позиции повлияли не только спортивные 
мероприятия, но и многие другие факторы. Тем не менее прошедшие в регионе 
события с 2013 года привлекли огромное количество туристов и инвесторов, 
а с ними и дополнительные средства для развития, обновили инфраструктуру 

5    Гусенко М., Капранов О. В Казани завершились «Игры будущего» // Российская газета. 
2024. 4 марта. URL: https://rg.ru/2024/03/04/v-kazani-zakonchilis-igry-budushchego.html (дата 
обращения: 05.03.2024).

6    Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Татарстан. Социальная сфера. URL: https://16.rosstat.gov.ru/social_sphere (дата обращения: 
28.02.2024).
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городов, улучшили условия жизни и работы для населения и организаций, 
повысили узнаваемость региона как в России, так и на международной арене. 
Рассмотрим несколько рейтингов в качестве примера.

Так, например, согласно рейтингу социально-экономического положения 
регионов РФ, с 2013 года Республика Татарстан (далее — РТ) стабильно входит 
в топ-5. До 2013 года регион занимал седьмое место в рейтинге. В послед-
ние годы регион уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу (см. табл. 2).

Таблица 2 
Топ-5 рейтинга социально-экономического положения регионов 

за последние 10 лет

№ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Москва Москва Москва Москва Москва Москва Москва Москва Москва Москва
2 Санкт- 

Петер-
бург

 Санкт- 
Петер-
бург

Санкт- 
Петер-
бург

Санкт- 
Петер-
бург

Санкт- 
Петер-
бург

Санкт- 
Петер-
бург

Санкт- 
Петер-
бург

Санкт- 
Петер-
бург

Санкт- 
Петер-
бург

Санкт- 
Петер-
бург

3 ХМАО – 
Югра

ХМАО – 
Югра

ХМАО – 
Югра

ХМАО – 
Югра

ХМАО – 
Югра

ХМАО – 
Югра

ХМАО – 
Югра

ХМАО – 
Югра

РТ РТ

4 Москов-
ская 

область

Москов-
ская 

область

Москов-
ская 

область

Москов-
ская 

область

РТ Москов-
ская 

область

Москов-
ская 

область

Москов-
ская 

область

ХМАО – 
Югра

ХМАО – 
Югра

5 РТ РТ РТ РТ Ямало- 
Ненец-

кий авто-
номный 
округ

РТ РТ РТ Москов-
ская 

область

Москов-
ская 

область

Источник: составлено по данным РИА Рейтинг7.5

Республика Татарстан также в 2022 году заняла четвертое место в рейтинге 
регионов по качеству жизни, пятое место — по рынку труда, третье место — 
по научно-технологическому развитию, двенадцатое место — по материаль-
ному благополучию населения. Однако, несмотря на активное строительство 
спортивной инфраструктуры и проведение спортивных мероприятий, в рейтин-
ге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни Татарстан 
занимает пока 46-е место. Это говорит о том, что региону необходимо продол-
жать работу по развитию и пропаганде здорового образа жизни.

Заключение

Сегодня, в условиях стремительного развития технологий, существенное 
значение приобретают нематериальные факторы производства, которым и яв-
ляется репутационный капитал региона. В связи с этим важно исследовать 

7    РИА Рейтинг. Регионы России. URL:  https://riarating.ru/regions/ (дата обращения: 27.02.2024).
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и раскрывать особенности его формирования и измерения. Репутация регио-
на состоит из ряда компонентов, которые можно объединить в пять больших 
групп: экономические, социальные, политические, технологические и институ-
циональные. В свою очередь, данные компоненты формируются под влиянием 
огромного количества факторов. Сфера физической культуры и спорта является 
одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на все представленные 
компоненты, в особенности на социальную сферу и экономику региона. Про-
ведение крупных спортивных мероприятий имеют долгосрочные последствия 
для принимающего региона. Их организация требует существенных вложений 
в обновление инфраструктуры, строительство спортивных объектов, разме-
щение гостей. При правильном подходе затраты окупаются в долгосрочной 
перспективе, формируя имидж территории, а затем и ее репутационный ка-
питал. На примере Республики Татарстан рассмотрена динамика экономиче-
ского развития региона, его позиций в рейтингах по различным показателям 
за период проведения в регионе большого числа спортивных мероприятий, 
которые принесли значительные позитивные изменения в облик республики, 
ее экономику, социальную сферу и репутацию. В дальнейших исследова-
ниях представляется целесообразным разработка методики расчета репутации 
в сфере физической культуры и спорта, ее влияния на репутацию региона 
в целом.
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актуальному современному определению составляющих благосостояния человека, 
который включает: базовый, или материальный уровень благосостояния; средний, 
или психологически-эмоциональный уровень; высший, или духовный уровень. 
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Введение

Имея глубокую философскую подоплеку, понятие благосостояния 
было объектом исследования многих ученых и мыслителей от се-
дой древности до настоящего времени. С уверенностью можно 

заметить, что большинство научных исследований в самых разнообразных 
областях науки имели и имеют конечную цель — улучшить жизнь человека 
различными способами. С точки зрения авторов Л. Иванкиной и Т. Латы-
говской, философское понимание устойчивости посредством благосостоя-
ния как механизма регулирования является одним из подходов к изучению 
общест венной жизни и общественного развития [1]. Понятие благополучия 
может рассматриваться как для отдельного человека, так и на социальном 
уровне [2].

Углубляясь в сущность понятия «благосостояние», сначала стоит обратить-
ся к этимологии самого слова, которое в данном случае является достаточно 
очевидным, — слово «благосостояние» явно состоит из двух слов: добро, 
или, скорее, хорошо, и быть, или бытие. То есть, другими словами, можно 
сказать, что, изучая благосостояние человека, мыслители во все времена иссле-
довали пути, как людям жить хорошо.

Справедливо заметить, что подтверждает большинство психологов и социо-
логов: предмет исследования имеет по своей сути глубокое содержание и яв-
ляется наиболее часто задаваемым вопросом, который рано или поздно ставит 
перед собой каждый человек, поскольку оно выражает экзистенциональные 
стремления человека улучшать свою жизнь, создавать лучшие условия жизни 
для себя и своих следующих поколений, что является природным стремлением. 
Стремление индивида к познанию составляющих своего благосостояния, а также 
факторов, его повышающих, была, есть и, очевидно, будет оставаться насущной 
потребностью человечества во все времена его существования. Для России, 
стремящейся сегодня развязать большой клубок социально-экономических 
проблем [3] и выйти на траекторию устойчивых темпов экономического роста, 
задачи повышения уровня и качества жизни являются одними из приоритет-
ных. Это обусловливает актуальность и практическую значимость настоящего 
исследования содержания дефиниции «благосостояние» как экономической 
категории, которое существенно эволюционировало с развитием экономической 
мысли. Однако на сегодняшний день еще нет единого устоявшегося подхода как 
к определению факторов, так и к формированию системы показателей, отражаю-
щих его сущность.

Основной раздел

Важно определить два подхода к изучению понятия «благосостояние», кото-
рые тесно взаимосвязаны, однако имеют характерные различия в направлении 
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своего исследования. В методологическом аппарате — это благосостояние инди-
вида и благосостояние общества, или общественное благосостояние.

Развитие экономической мысли, подобно маятнику, склонялось к первому 
или ко второму варианту как доминирующему, в зависимости от насущных тен-
денций и акцентов экономической науки. Например, классики экономической 
мысли (А. Смит, К. Маркс, Д. Рикардо, Ф. Энгельс и др.) использовали понятие 
общественного благосостояния, которое должно расти от увеличения коли-
чества благ вследствие разделения труда и применения машин в производст-
ве. Хотя справедливее было бы сказать, что классики экономической мысли 
не делали особых акцентов на благосостоянии как таковом. Индивидуализм 
вообще не был популярным в те времена, и понятие общественного благосо-
стояния появлялось в их трудах почти случайно, как следствие увеличения 
производительности труда, а следовательно, объемов производства, что неиз-
бежно, с их точки зрения, должно было привести к повышению обществен-
ного благосостояния. Представители неоклассического периода (А. Маршалл, 
А. Пигу, Ф. Эджворт) не привнесли много нового в понятие благосостояния, изу-
чая это явление также как сугубо общественное. Однако расширили источники 
богатства человека, включив в него сферу услуг, и, что более важно, выделили 
проблемы благосостояния общества в отдельный предмет исследования. Именно 
с именем английского экономиста неоклассического периода А. Пигу связывают 
возникновение теории благосостояния, а также понятия экономического благо-
состояния [4]. Интересно, что еще до неоклассиков были работы С. Сисмонди 
и И. Бентама, в которых они возвращали фокус исследования на счастье отдель-
ного человека, на проблемы неравномерного распределения доходов, а также 
подчеркивали, что государство должно выполнять роль регулятора этих «нерав-
номерностей», а увеличение количества отдельных счастливых людей приведет 
к увеличению общего благосостояния населения. И хотя их взгляды не были 
популярны среди современников из-за ошибочного тезиса о том, что все люди 
имеют одинаковые функции полезности дохода, но их справедливо считают 
первыми предвестниками теории благополучия [5; 6].

Более детально тему благосостояния в своих трудах раскрыл Амартий Сен, 
который заявил о том, что исследование благополучия должно выйти за рамки 
только удовлетворения материальных потребностей, или максимизации полез-
ностей, а также должно иметь явное согласование с этическими принципами, 
понятиями свобод и прав человека в обществе. Амартий Сен впервые предло-
жил добавить к чисто экономическим факторам благосостояния такие показа-
тели социально-экономического развития, как: уровень образования, продол-
жительности жизнь, качество и доступность услуг в сфере охраны здоровья, 
состояние экологии. Названные факторы в дальнейшем были использованы 
Организацией Объединенных Наций при построении индекса человеческого 
развития. Таким образом, во второй половине ХХ в. А. Сеном был осуществ-
лен реальный прорыв в экономической мысли, который преобразовал теорию 
благосостояния в теорию общественного выбора, объяснявшего, как интересы 
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одного человека могут быть учтены в общественном интересе, выраженном 
в Национальной стратегии [7; 8]. Теория общественного выбора приобрела 
широкую популярность в научном мире. Ее продолжили активно развивать 
другие экономисты. Да, в частности, Дж. Бьюкенен, используя теорию игр 
для анализа поведения участников социального взаимодействия, изучал пути 
ограничения государственного регулирования и, рассматривая общественный 
выбор как политический рынок, где конкуренция за голоса избирателей при-
водит к увеличению вмешательства государства в экономику, пришел к выводу 
о том, что общественный интерес — это утопия, и нет иных интересов, кроме 
индивидуальных. Такой вывод снова возвращает главное внимание исследовате-
лей благосостояния к роли человека как главного субъекта экономики, который 
выступает сам агентом перемен, может потреблять, а также создавать не только 
блага, но и ценности. Эволюция этого мнения способствовала тому, что до переч-
ня материальных и нематериальных потребительских благ во второй половине 
ХХ в., даже в последней его четверти, добавились еще и духовные блага, кото-
рые желает потреблять человек, а значит, они могут непрерывно производиться 
наравне с другими материальными и нематериальными благами [9; 10].

Суммируя эволюцию предмета изучения дефиниции «благополучие», 
следует выделить следующие уровни исследования этого понятия: благосо-
стояние человека определяет благосостояние населения и общества, которые, 
в свою очередь, составляют в своей совокупности благополучие человечества 
в целом. Тесная взаимосвязь уровней благополучия можно схематически отра-
зить на рисунке 1.

Рис. 1. Уровни исследования дефиниции «благополучие»

Так что же нужно человеку для того, чтобы жить хорошо? Вопрос довольно 
философский, однако стоит в нем разобраться.
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Поскольку долгое время понятие благосостояния было тесно связано исклю-
чительно с категорией экономического роста, то наиболее популярными пока-
зателями благосостояния, которые использовались в начале ХХ в., в частности, 
всемирно известным белорусским экономистом, нобелевским лауреатом, кото-
рый большую часть жизни жил и работал в США, Саймоном Кузнецом, были 
национальный доход, валовой внутренний продукт страны в номинальном выра-
жении и на душу населения1.

Согласно динамике показателя ВВП, на душу населения в долларах США, 
по паритету покупательной способности доллара США (см. табл. 1), благосо-
стояние России остается меньшим, чем у ряда других стран, таких как: Норве-
гия, Финлян дия, Япония, Литва и Польша.

Таблица 1 
ВВП на душу населения в долларах США, 

по паритету покупательной способности доллара США

Год
Страна 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Украина 12 409 11 237 11 535 11 871 12338 12 810 13 087 14 220
Польша 26 650 27 797 28 683 30 065 31 674 33 121 34 287 37 503
Норвегия 65 658 60 190 58 736 62 782 64 590 65 830 65 804 70 796
Латвия 23 852 24 872 26 591 28 571 30 669 32 233 31 594 34 644
Литва 28 154 28 834 30 925 33 762 36 376 38 541 38 881 42 665
Турция 24 881 25 959 26 387 27 919 28 320 28 199 27 235 30 472
Беларусь 19 008 18 096 17 786 18 356 19 428 20 093 20 238 21 699
Россия 26 137 25 566 25 569 26 006 26 668 27 044 29 916 32 803
Грузия 12 255 12 605 12 964 13 590 14 257 14 993 14 731 16 997
Китай 12 496 12 926 13 432 14 151 15 409 16 563 17 114 19 259
Япония 39 435 40 959 40 641 41 409 42 755 43 459 42 075 44 671
Финляндия 41 482 42 498 44 934 47 570 49 581 50 322 50 937 55 007
Казахстан 24 356 24 290 24 211 24 863 25 544 26 352 26 750 28 600

Однако чуть меньше, чем через сто лет, а именно в 2010 году, другие из-
вестные ученые в области экономики, а именно Амартий Сен и нобелевские 
лауреаты по экономике Дж. Стиглиц и Ж.-П. Фитусси, опубликовали результаты 
своих исследований, по которым «ВВП является показателем, который измеряет 
исключительно рыночное производство, поэтому никак не может использовать-
ся, как индикатор общественного благосостояния» [11]. Поэтому современные 
исследователи благосостояния активно разрабатывают альтернативные подходы 
к определению составляющих этого важного понятия в противовес традицион-
ным количественным показателям объемов национального производства. 
Среди таких альтернатив чаще всего звучат уровень и качество, способ и условия 

1    Wesselbaum D., Smith M. D., Barrett C. B., Aiyar A. A food insecurity Kuznets Curve? // World Deve-
lopment. 2023. Vol. 165. URL: https://ideas.repec.org/a/eee/wdevel/v165y2023ics0305750x23000074.
html. DOI: 10.1016/j.worlddev.2023.106189
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жизни человека, качество развития, или индекс человеческого развития, индекс 
счастья и многое другое. Наглядное сравнение тенденций альтернативных по-
казателей (индекс инноваций, индекс человеческого развития, индекс экономи-
ческой свободы, индекс счастья), используемых современными экономистами 
с целью определения благосостояния, представлено на рисунке 2.
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— Индекс инноваций — Индекс экономической свободы

— Индекс человеческого развития — Индекс счастья

Рис. 2. Тенденции индексов человеческого развития, экономической свободы, 
инноваций и счастья в России в 2018–2021 годах

Альтернативные показатели благосостояния начали активно разрабатывать 
в развитых странах мира во второй половине ХХ в. Одним из самых известных 
является показатель чистого экономического благосостояния, который разрабо-
тан в США в 1972 году учеными Джеймсом Тобином и Уильямом Нордхаусом, 
впоследствии показатель был усовершенствован Полом Самуэль соном. Данный 
показатель не является самостоятельным, а применяется как теоретическое 
дополнение к валовому внутреннему продукту, целью которого является учет 
в денежном выражении ВВП экологических эффектов, внерыночной и теневой 
деятельности, свободного времени и отдыха человека, а также последст вий 
моно полии и урбанизации. 

В 1973 году непрерывный процесс поиска более совершенного показате-
ля привел к появлению сбалансированного показателя экономического бла-
госостояния, который, помимо всего вышеперечисленного, учитывал также 
невозоб новляемый капитал (земля, леса и т. д.), а также изменения в общем 
богатстве нации. Эти показатели на сегодня являются одними из самых попу-
лярных определителей альтернативного понимания благополучия в широком 
его значении, однако основной недостаток — сложность методики их расчета 
в связи с потребностью стоимостных оценок составляющих. На основе по-
казателей экономического благосостояния Тобина и Нордхауза в 1989 году 
в США был разработан индекс устойчивого экономического благосостояния 
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(ISEW — Index of Sustainable Economic Welfare), ставший основным показателем 
устойчивого развития общества, которое предполагает увеличение благосостоя-
ния текущего поколения без ущерба для благосостояния будущих поколений. 
Этот индекс использовался впоследствии в Швеции, Бельгии и других развитых 
странах мира. В отличие от предварительных показателей, индекс устойчивого 
экономического благосостояния не учитывает стоимостную оценку составляю-
щей отдыха из-за сложности ее оценивания, а также он не соот носится непо-
средственно с ВВП, а определяется как сумма расходов потребителей, скоррек-
тированных на неравенство распределения доходов, общественных расходов, 
кроме расходов на охрану и противодействие социологической деградации, 
роста капитала, чистого изменения внешнеэкономического баланса и стоимости 
взаимных услуг в домашних хозяйствах за вычетом частных расходов на защиту 
и девальвацию естественного капитала [12; 13].

В Японии экономическое благосостояние нации определяют исходя из чи-
стой национальной прибыли, для расчета которой суммируются шесть стиму-
ляторов экономического благосостояния, таких как: государственное и личное 
потребление, услуги государственного и потребительского капитала, свободное 
время и нерыночная деятельность, — от суммы, которых затем вычитается 
сумма следующих трех дестимуляторов благосостояния: природоохранные 
расходы, ущерб от загрязнения среды и урбанизации. 

В Греции в 1981 году был разработан показатель экономической перспекти-
вы благосостояния, основанный на личном потреблении, за исключением рас-
ходов на рекламу и природные ресурсы, преодоление экологических проблем 
и проблем, связанных со здоровьем, личные расходы на образование. Показа-
тель включает государственные расходы на образование, здоровье и экологию, 
домашние услуги, свободное время и услуги государственного капитала.

Коллектив авторов в составе Ченнинга Арндта, Кристи Март, М. Ажара 
Хусейна, Финна Тарпа считает, что оценка благосостояния может быть основа-
на на пяти бинарных индикаторах благосостояния: питьевая вода, санитария, 
жилье, связь и образование [14].

С целью найти лучшую альтернативу показателю «экономическое благосо-
стояние» группа ученых на базе международной организации New Economics 
Foundation («Новый экономический фонд» в 2005–2006 году разработали 
национальные счета благосостояния и международный индекс счастья, что 
по своей сути значительно отличаются от всех предыдущих показателей, 
характеризующих благосостояние. Так, например, Национальные счета бла-
госостояния состоят из таких компонентов, как: личное благополучие, вклю-
чающее эмоциональное равновесие и удовлетворенность жизнью, социальное 
благополучие, предполагающее дружеские и родственные отношения, доверие 
к ним, а также удовлетворенность работой. Международный индекс счастья 
основан на субъективных оценках людей разных стран удовлетворенности 
своей жизнью, скорректированных на ожидаемую продолжительность жизни 
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в этих странах и на так называемый экологический след человека, отражаю щий 
влияние человека на среду его обитания [13].

За последние двадцать лет в трудах российских исследователей благосо-
стояния также четко прослеживается расширение факторов благосостояния 
от материальных до образовательно-демографических, экологических, ме-
дицинских. Так, базовыми критериями для оценки качества жизни человека, 
по методологии В. Ф. Безъязычного, является уровень и условия жизни, вы-
раженные через количественные и сравнительные показатели материальной 
(уровень жизни) и социальной (условия жизни) обеспеченности населения. 
Данные критерии могут быть выражены посредством следующих показателей: 
доходы населения, социальное обеспечение, доступность медицинских услуг, 
а также уровень образования и демографической ситуации, состояния эколо-
гии и инфраструктуры, санитарных условий и психологического состоя ния 
человека [15]. В. С. Устенко в своей статье, подчеркивая в приоритете систе-
мы этических ценностей для улучшения экономической системы, включает 
духовные факторы в составляющие благосостояния человека, такие как от-
дых, культурное и профессиональное развитие, состояние окружающей сре-
ды [16]. Эти теоретические обобщения изменений в концепции благосостояния 
являют ся крайне актуальными и современными и должны быть добавлены 
в более конкретные определители понятия «благосостояние» и дополненные 
соответст вующими критериями оценки этих факторов или их влияния на бла-
госостояние. К такому выводу пришла Д. А. Гучмазова, оценивавшая эконо-
мическое благосостояние домохозяйств на основе теории нечетких множеств 
с использованием ВВП на душу населения [17].

В конце ХХ в. для оценки качества жизни человека международные эконо-
мические организации используют собственные показатели и методики их рас-
чета. С 1993 года ООН активно использует показатель индекса человеческого 
развития, который впервые был разработан пакистанским экономистом Махбу-
бом Эль Хаком в 1990 году для оценки развития человеческого потенциала. 
Индекс человеческого развития, или индекс гуманитарного развития, строится 
на основе среднего арифметического, таких показателей, как: ожидаемая про-
должительность жизни, письменность и уровень образования, а также ВВП 
на душу населения по паритету покупательной способности [18]. Подобные 
критерии, рассчитанные по собственной методологии, использует Всемирный 
банк для расчета индекса человеческого капитала. Он позволяет оценить ка-
чество человеческого капитала, которое может быть у новорожденного ребен-
ка при наступлении 18-летнего возраста, учитывая вероятность достижения 
такого возраста, уровень и качество образования, а также состояние сферы 
здравоохранения. Для расчета индекса человеческого капитала Всемирный 
банк использует следующие показатели: вероятность дожития новорожденного 
ребенка до 5-летнего возраста, количество лет школьного и высшего образова-
ния, средний уровень оценок студентов по результатам специальных тестовых 
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программ, судьба 15-летнего населения, в среднем доживающего до 60-летнего 
возраста, и судьба здоровых детей в возрасте до 5 лет [19]. Таким образом, 
индекс человеческого развития, как и индекс человеческого капитала, можно 
отнести к базовым критериям, необходимым для оценки благосостояния насе-
ления, которые отражают вероятность того, что человек доживет до взрослой 
жизни здоровым и получит базовый уровень образования.

Очевидно, что чем выше базовый показатель, тем больше у человека кон-
кретного региона шансов перейти к удовлетворению следующих, более выс-
ших уровней своих потребностей, социальных или даже духовных, идущих 
после обеспечения достаточного материально-образовательного уровня жизни 
своей семьи.

Учитывая результаты предыдущих исследований В. Парето, А. Сена, Дж. Стиг-
лица, Ж.-П. Фитусси, М. Хака, Д. А. Гучмазовой и других о том, что на благо-
состояние людей влияют не только материальные факторы, следует выделить 
современные составляющие, которые имеют, на наш взгляд, сущест венное влия-
ние на общий уровень удовлетворенности человека своей жизнью. Эти опреде-
ляющие составляющие благосостояния, в свою очередь, условно формируют 
сле дующие уровни: базовый, или материальный; средний, или профессионально-
эмо циональный; и высший, или духовный. Авторское видение составляющих 
уровней благосостояния визуализировано на рисунке 3.

Источник: разработано автором.

Рис. 3. Уровни благосостояния

Базовый уровень жизни человека состоит из материальной составляющей 
и ощущения безопасности.

Материальная составляющая предполагает обеспечение человека достаточ-
ным базовым уровнем материального комфорта для его жизнедеятельности — 
жильем, едой и необходимой одеждой для всей семьи, а также образовательными 
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и медицинскими услугами. Количественными показателями, характеризующими 
уровень материальной обеспеченности населения, могут быть: доля стоимости 
потребительской корзины в структуре доходов семьи; доля населения страны, 
что находится за чертой бедности, и уровень социальных выплат таким незащи-
щенным слоям населения по отношению к прожиточному минимуму в обществе, 
а также уровень государственной задолженности по таким выплатам; уровень 
обеспеченности собственным жильем среди населения страны; доступность арен-
дованного жилья средним слоям населения, например через соотношение средней 
стоимости аренды жилья до уровня доходов семьи; степень финансовой инклюзии 
в стране. При оценке мате риальной составляющей благосостояния важно помнить, 
что она не является его определяющим показателем. На этом этапе оценки только 
определяется, удовлетворяются ли базовые физиологические потребности чело-
века, не находится ли он за чертой бедности. Высший показатель материальной 
обеспеченности не ведет к большей удовлетворенности жизни до бесконечности.

Эта зависимость сохраняется только до этапа достижения определенного 
базового уровня физического комфорта человека, который включает в себя обеспе-
ченность едой, одеждой, жильем, базовым образованием и медицинскими услу-
гами. Для оценки образовательного уровня страны и состояния ее медицинской 
сферы целесообразным будет использование интегрального индекса человеческого 
капитала, который был разработан и вычислен для большинства стран мира Все-
мирным банком. Он призван отражать вероятность того, что человек доживет 
до взрослого возраста здоровым и получит базовый уровень образования.

Второй по значимости составляющей экономической категории «благо-
состояние», которая входит в базовый уровень благосостояния населения 
и тем не менее о ней редко говорят в контексте благосостояния, является уро-
вень безопас ности людей в стране, то, насколько защищенным чувствует себя 
человек в различных сферах своей жизни: на улице, дома, на работе, в обра-
зовательных учреждениях, а также в бизнес-среде. Для определения этой со-
ставляющей можно воспользоваться рядом таких показателей, которые харак-
теризуют социальное и институциональное развитие: уровень криминальной 
преступности в стране, прозрачность ведения бизнеса, вероятность рейдерско-
го нападения на частный бизнес, уровень домашнего насилия, справед ливость 
судебной системы, соблюдение трудового законодательства.

Справедливо заметить, что для оценки таких показателей достаточно трудно 
применить количественный подход, большинство категорий могут быть выраже-
ны предпочтительно с помощью интегральных индексных показателей. Также 
при интерпретации многих из приведенных показателей важно учитывать такую 
методологическую сложность, как: отсутствие зафиксированных актов некоторых 
нарушений на самом деле не означает, что их не существует в обществе, а, напро-
тив, может означать, что эти нарушения настолько рас пространены, что воспри-
нимаются обществом как норма жизни, поэтому у людей нет привычки сообщать 
о таких нарушениях, искать правовой защиты. Это может касаться как домашнего 
насилия, так и соблюдения трудового законодательства или рейдерских нападений.
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Следующий, средний уровень «хорошего бытия» человека заключается 
в его психоэмоциональном и профессиональном благополучии. Здесь стоит 
сделать важную ремарку о том, что реализация в этой сфере находится в пря-
мо пропорциональной зависимости от успехов в предыдущих двух. Трудно 
представить себе счастливого психологически стабильного человека, плани-
рующего перспективы своего профессионального развития и одновременно 
страдающего от нищеты, борющегося с тяжелой болезнью или находящегося 
в условиях угрозы жизни на улице или дома.

Поэтому первые два уровня и формируют так называемый базовый уровень 
благосостояния человека, который является необходимым, первоочередным 
условием для формирования среднего и высшего уровней благосостояния.

Эмоциональная составляющая благосостояния человека предполагает нали-
чие теплых человеческих взаимоотношений с другими людьми ближнего круга, 
в семье и с близкими друзьями, а также стабильное психологическое состояние 
человека. Кроме обеспеченности семьи комфортным уровнем мате риального 
достатка, доступности образования и медицины, которые присутст вуют в ма-
териальном круге базового уровня благосостояния, требуется учет и других 
факторов. К таким факторам, влияющим на эмоциональный уровень, можно 
отнести: здоровый баланс между работой и частной жизнью, наличие достаточ-
ного свободного времени для досуга, уровень удовлетворенности своей работой, 
здоровая атмосфера в семье или семейный уют. В свою очередь, успешная реа-
лизация в профессиональной составляющей благосостояния включает в себя 
понятие профессионального роста, удовлетворенность рабочей атмосферой, 
комфортные условия труда, соответствие вознаграждения объемам затраченных 
усилий. Как видим, категории среднего уровня благосостоя ния еще более выхо-
дят за пределы измерительных показателей. В этой связи они носят субъектив-
ный психологический характер.

Высший уровень составляющих благосостояния человека в основном приоб-
ретает актуальность при условии того, что предыдущие уровни благосостояния 
человека достигнуты и являются достаточными. Иначе говоря, когда человек 
уверен в том, что базовые материально-образовательные потребности его семьи 
удовлетворены, рабочие условия и результаты достаточны, в целом все в семье 
чувствуют себя в безопасности и имеют преимущественно теплые отношения 
между собой, тогда, вероятнее всего, человек может почувствовать потребность 
в таких аспектах своей жизни, как самореализация и самовыражение. Самореа-
лизация может выражаться в ощущении полезности своего труда, вклада в общее 
дело, возможности реализации собственного замысла, проекта или идеи, а также 
в ощущении влиятельности своих действий через реализацию избирательного 
права, возможность участия в местном самоуп равлении или в общественных 
протестах, которые могут иметь влияние на государственные решения, и т. д. 
Здесь имеет место определенное пересечение с аспектами круга безопасности 
в таких вопросах, как уровень государственной коррумпированности, реализа-
ции прав и свобод граждан, справедливость судебной системы.
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Возможность свободного самовыражения требует высокого уровня толе-
рантности в обществе в маргинальных культурных, эстетических, религиозных 
и других проявлений человека. Аспекты самовыражения и самореализации 
в определенной степени доступны человеку и на предыдущих уровнях свое-
го благосостояния, например при выборе профессии (реализация) или просто 
во время ежедневного создания своего внешнего образа (самовыражение). Од-
нако в повседневном выражении эти оба аспекта носят более поверхностный 
характер, на высшем же уровне речь идет об углубленном фокусе на этих аспек-
тах, которые мотивируют человека в его деятельности, например участие в об-
щественных акциях или выражение своих идей или мнений обществу через 
творчество. Отдельным кругом высшего уровня благосостояния человека стоит 
выделить «желание делать добрые дела без вознаграждения», или благотвори-
тельность, которая также может появиться у человека, как правило, при усло-
вии полного удовлетворения на всех остальных уровнях своего «добро го бы-
тия». Справедливо звучит выражение, «альтруизм — высшая степень эгоизма», 
так как достаточно трудно найти дело, которое больше может порадовать чело-
века, чем помощь другому человеку, при условии, что такая помощь яв ляется 
искренним желанием самого человека, а не проявлением чувства долга или 
вины. На самом деле удовольствие от добрых дел доступно почти во всех сферах 
жизни человека, однако очевидно, что вероятность почувст вовать такое желание 
существенно умень шается, когда весь фокус внимания направлен на решение 
личных мате риальных или эмоциональных проблем. Среди факторов, которые 
могут содейст вовать проявлениям альт руизма в обществе, является активная со-
циальная позиция граждан, популярность социальных и экологических проектов, 
а также высокий уровень реализации прав и свобод человека в таком обществе.

Справедливо заметить, что категории высшего уровня благосостояния 
человека, такие как стремление к самореализации и добрых дел, актуальны 
не для всех людей среди тех, кто эффективно удовлетворяет свой базовый и сред-
ний уровень. Часто после достижения определенного достаточного материаль-
ного и эмоционального уровня появляется стремление человека к наращива-
нию материальной составляющей. Большинство социально-психологических 
исследований доказывают, что удовольствие от увеличения материального до-
статка носит краткосрочный эффект, от которого человек со временем попадает 
в замкнутый круг зацикленности на все большем богатстве, которое приносит 
все меньшее удовлетворение, подтверждая таким образом закон ниспадаю-
щей предельной полезности. В противоположность этому замкнутому кругу 
удовольст вие в высших категориях благосостояния, описанное выше, приносит 
любому человеку ни с чем не сравнимое ощущение собственной значимо-
сти, полезности, необходимости, важности своего существования и нужности 
другим людям, которые вместе или по отдельности приносят человеку в разы 
большее счастье, чем любые материальные достояния при условии того, что 
человек не находится за чертой бедности и не имеет других серьезных угроз 
своему существованию.
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Заключение

Положительным достоянием современной экономической мысли являют-
ся придание человеку доминантного значения в  экономических отношениях, 
призна ние того важного факта, что человек является не только потребителем, 
с одной стороны, и производственным ресурсом — с другой, но и единственным 
источником инновационной мысли, а следовательно технологического прогресса, 
и определяющим фактором морально-этических основ общества, от которых зави-
сит комфорт и эффективность взаимодействия членов общест ва, а следовательно, 
и уровень жизни в нем. Все эти сдвиги доказывают, что не человек существует 
для развития экономики, а, наоборот, экономика имеет особенность способст-
вовать развитию человека. Таким образом, предмет иссле дования благосостояния 
прошел свой эволюционный путь от благосостояния отдельного человека и его по-
лезности к общественному благополучию и благополучию человечества в целом, 
которые теперь можно справедливо считать взаимодопол няющими, составляю-
щими одного целого. Настоящее исследование экономической сути благополучия 
может основываться на многомерном подходе к этому комплексному понятию. 
Важно понимать, что понятие хорошей жизни человека выходит далеко за пределы 
его материального обеспечения, которое справедливо составляет базовый уровень 
благосостояния. Однако можно выделить средний уровень, включающий психоло-
гически-эмоциональную и профессиональную составляющую, а также высшую, 
или духовную, компоненту. И, хотя большинство категорий среднего и высшего 
уровня благосостояния носят индивидуально-субъективный или социальный ха-
рактер, выносящий возможности измерения таких показателей за пределы эконо-
мического исследования, стоит помнить, что эти категории оказывают существен-
ное влияние на ощущения благосостояния в современных реалиях. Дальнейшие 
исследования и обоснования полученных результатов будут учитывать тот факт, 
что базовые категории благосостояния составляют меньшую часть факторов, 
влияющих на комплексное ощущение человека, что ему жить хорошо, и весомое 
место среди этих факторов занимают те интегральные показатели, которые отра-
жают психологически-эмоциональную стабильность и безопасность в обществе, 
производительность образования, уровень свобод и избирательной воли, степень 
коррумпированности и прозрачности ведения бизнеса, самооценку своего благо-
получия, уровень и прогрессивность инноваций, состояние экологической среды 
и сферы здраво охранения, а также продолжительность жизни.
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Аннотация. Данная статья представляет углубленный анализ налоговых доходов 
Российской империи в дореволюционный период в сравнении с налоговыми доходами 
современной России. Исследование основано на всестороннем изучении исторических 
источников, включая законодательные акты, бюджетные отчеты и статистические 
данные. Статья рассматривает различные типы налогов, существовавших в то время, 
включая прямые и косвенные налоги, их относительную значимость в государственных 
поступлениях и влияние на экономику. Особое внимание уделяется структуре налоговой 
системы, изменениям налоговой политики и их влиянию на распределение доходов 
и социальные структуры. Исследование также оценивает эффективность налоговой 
системы в обеспечении государственных расходов и ее роль в финансировании эконо-
мического развития и реформ. Статья предоставляет ценные данные по фискальной 
политике и экономической истории дореволюционной России, что делает ее актуальной 
для исследователей, экономистов и историков.

Ключевые слова: бюджет, государственный бюджет, Российская Федерация, доре-
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Abstract. This article presents an in-depth analysis of the tax revenues of the Russian 
Empire in the pre-revolutionary period in comparison with the tax revenues of modern Rus-
sia. The study is based on a comprehensive study of historical sources, including legislative 
acts, budget reports and statistical data. The article examines the various types of taxes that 
existed at that time, including direct and indirect taxes, their relative importance in govern-
ment revenues and their impact on the economy. Special attention is paid to the structure 
of the tax system, changes in tax policy and their impact on income distribution and social 
structures. The study also evaluates the effectiveness of the tax system in ensuring public 
spending and its role in financing economic development and reforms. The article provides 
valuable data on fiscal policy and the economic history of pre-revolutionary Russia, which 
makes it relevant for researchers, economists and historians.
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Введение

Налоговые доходы жизненно важны для экономики и государствен-
ных финансов как дореволюционной, так и современной России. 
Отечественная налоговая система претерпела значительные из-

менения на протяжении этого периода, отражая эволюцию экономического 
базиса, социальной структуры и политических приоритетов государства [1; 2].
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Изучение налоговых доходов дореволюционной России в сравнении 
с современной имеет решающее значение для понимания функционирования 
российской экономики, государственной политики и социальных отношений. 
Налоговая система была и остается основным источником государственных 
доходов и играет ключевую роль в финансировании государственных расходов, 
включая военные, административные и социальные программы.

Анализ налоговых доходов дореволюционной России помогает нам понять 
особенности взаимодействия между центральным правительством и регио-
нальными структурами, а также влияние налогов на экономическое развитие 
страны. Эта тема также открывает возможность изучить вопросы социальной 
справедливости, обременительности налоговой системы для различных слоев 
населения и ее влияние на социальные неравенства.

Налоговые доходы Российской империи

Налоговые доходы были неотъемлемой частью российской экономики 
и общества в дореволюционный период. Изучение налоговой системы позво-
ляет нам понять:

– источники государственных доходов и их роль в финансировании госу-
дарственных расходов;

– влияние налогообложения на экономическую деятельность и социаль-
ное развитие;

– распределение доходов и социальную иерархию;
– эффективность фискальной политики государства.
Кроме того, изучение налоговых доходов дореволюционной России позво-

ляет провести параллели с современными налоговыми системами, выявить 
основные принципы и тенденции, которые сформировались в то время и имеют 
отражение в современной налоговой политике.

Налоговая система Российской империи прошла долгий и сложный путь 
развития, отражая эволюцию экономической базы, социальной структуры 
и политических приоритетов государства [3].

Допетровский период. До реформ Петра Великого налоговая система была 
фрагментированной и неэффективной. Основными источниками доходов были 
косвенные налоги, такие как таможенные пошлины и кабацкие сборы (налоги 
на алкоголь). Прямые налоги, такие как подушная подать, вводились лишь 
в периоды военных конфликтов.

Петровские реформы. Петр Великий провел масштабные реформы нало-
говой системы, введя новые налоги и реорганизовав существующие. Он заме-
нил подушную подать подушной податью, которая облагала всех мужчин-кре-
постных независимо от возраста или состояния. Были также введены новые 
косвенные налоги, такие как налог на соль и гербовый сбор. Эти реформы 
были направлены на увеличение государственных доходов для финансирования 
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военных кампаний Петра и модернизации государства. Однако они также при-
вели к значительному увеличению налогового бремени на население, особенно 
на крестьянство.

Екатерининская эпоха. При Екатерине Великой налоговая система была 
еще больше централизована и рационализирована. Она отменила подушную 
подать для дворян и духовенства и ввела новые налоги, такие как налог на до-
ходы и налог на наследство. Екатерина также провела ряд реформ местного 
самоуправления, передав часть налоговых полномочий выборным органам. 
Эти реформы были направлены на повышение эффективности налогового 
администрирования и снижение коррупции [4].

XIX в. В XIX в. налоговая система претерпела постепенные изменения. 
Подушная подать была заменена выкупными платежами для освобожденных 
крепостных. Были введены новые косвенные налоги, такие как акцизы на сахар 
и керосин. В целом налоговая система оставалась неравномерной и обремени-
тельной для низших слоев населения. Косвенные налоги по-прежнему составля-
ли основную часть государственных доходов, что делало систему регрессивной.

Конец XIX – начало XX в. В конце XIX – начале XX в. налоговая система 
подверглась дальнейшим реформам [3]. Были введены подоходный налог и на-
лог на наследство. Косвенные налоги, такие как акцизы и таможенные пошли-
ны, по-прежнему оставались важными источниками доходов. Эти реформы 
были направлены на увеличение государственных доходов для финансирова-
ния индустриализации и социальных программ. Однако они также привели 
к увеличению налогового бремени на состоятельные слои населения.

Важным аспектом налоговой системы стало разграничение налогов для раз-
личных социальных групп в дореволюционной России. Крестьяне, дворяне 
и купцы платили разные налоги, что поддерживало социальные различия и клас-
совую структуру общества. Однако такая дифференциация налогов также ис-
пользовалась для социального контроля, связывая определенные налоги не-
посредственно с социальным статусом или профессией граждан, что давало 
государству возможность регулировать и контролировать их поведение.

Налоговые доходы в начале XX в. направлялись на развитие промыш-
ленности, строительство железных дорог, образование и здравоохранение, 
способст вуя экономическому росту и укреплению государства. В то время 
появились новые виды налогов, такие как подоходный налог, охватывающий 
различные источники дохода.

Механизмы сбора налогов и контроля за их уплатой были усовершенст-
вованы в начале XX в., включая создание налоговых инспекций и органов, 
ответственных за сбор налогов и борьбу с уклонениями от налогов.

Несмотря на прогрессивные изменения, высокие налоговые ставки 
для крестьян и низших социальных слоев уменьшали их доходы, усугубляя 
социальное неравенство и вызывая недовольство среди населения. Налоговая 
система также подвергалась коррупции из-за несовершенных методов учета 
и контроля, что снижало эффективность сбора налогов.
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В начале ХХ в. в Российской империи налоговая система была разнообраз-
ной и включала различные виды налогов, которые использовались для финан-
сирования государственных нужд и поддержания имперского аппарата.

Один из основных видов налогов в Российской империи начала ХХ в. был 
податный налог. Этот налог взимался с земельных владельцев и крестьян, осно-
вываясь на площади земли или количестве нанимаемых работников. Податный 
налог был одним из основных источников доходов для государства.

Кроме того, в империи существовали такие виды налогов, как акцизы 
на спиртные напитки, табак, соль и другие товары. Акцизы были значительным 
источником доходов для казны и использовались для регулирования потребле-
ния определенных товаров.

Еще одним важным видом налогов в Российской империи был государст-
венный сбор, который взимался с торговых операций, а также с производства 
и продажи товаров. Этот вид налога помогал финансировать различные госу-
дарственные программы и обеспечивал стабильность бюджета.

Также стоит отметить налоги на недвижимость и имущество, которые взи-
мались с собственников земли, жилых домов и других объектов. Эти налоги 
также играли значительную роль в формировании доходов государства.

В целом налоговая система Российской империи начала XX в. была разветв-
ленной и разнообразной, отражая потребности государства в финансировании 
своих функций и обеспечении стабильности экономики.

В современной России налоговая система также разнообразна, но включает 
новые виды налогов, такие как НДС, налог на прибыль организаций, налог 
на доходы физических лиц, страховые взносы и другие. Она также охваты-
вает широкий спектр отраслей экономики и видов деятельности. Современная 
система налогообложения также включает в себя механизмы стимулирования 
инвестиций, развития регионов и социальной защиты граждан.

Одним из значительных отличий является более сложная система налого-
обложения в современной России, которая включает в себя больше налоговых 
льгот, возможностей для оптимизации налоговых платежей и большее внима-
ние к социальным аспектам налогообложения.

Таким образом, сравнение налоговых систем России нынешней и Россий-
ской империи начала XX в. показывает эволюцию подходов к налогообложе-
нию, увеличение разнообразия налогов и более глубокое влияние налоговой 
политики на экономику и общество.

Рассмотрим подробнее налоговые доходы Российской империи в начале 
XX в. (см. табл. 1).

В период с 1900 по 1912 год налоговые доходы Российской империи зна-
чительно увеличились. В 1900 году сумма налоговых доходов составляла 
1055,1 млн имперских рублей, к 1906 году она выросла до 1547,7 млн импер-
ских рублей, а к 1912 году достигла 2036,1 млн имперских рублей.

Прямые налоги, косвенные налоги, пошлины и правительственные регалии 
представляли собой основные источники доходов для правительства Россий-
ской империи в начале XX в.
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Таблица 1
Налоговые доходы Российской империи 

в 1900, 1906, 1912 гг.

ГодНаименование 
показателя

Сумма, млн имперских руб.

1900 1906 1912
Налоговые доходы РИ 1055,1 1 547,7 2036,1
Прямые налоги 131,9 163,2 243,3
Косвенные налоги 658,1 494,2 650,4
Пошлины 88,3 113,3 199,3
Правительственные регалии 176,8 777,1 943,1

Источник: составлено авторами по данным [5; 6] и сайта «Исторические материалы»1.

Прямые налоги были налогами, которые взимались напрямую с граждан 
и предприятий на основе их доходов, имущества или земельных владений. 
Эти налоги включали подоходный налог, налог на недвижимость, наследствен-
ный налог и другие формы прямого налогообложения. Они также увеличились 
за этот период. В 1900 году они составляли 131,9 млн имперских рублей, 
в 1906 году — 163,2 млн имперских рублей, а в 1912 году — 243,3 млн импер-
ских рублей.

Косвенные налоги, напротив, взимались не напрямую с граждан, а через 
определенные товары и услуги. Например, акцизы на спиртные напитки, та-
бачные изделия, сахар и другие товары являлись формами косвенного нало-
гообложения. Косвенные налоги в 1900 году составляли 658,1 млн имперских 
рублей, затем снизились до 494,2 млн имперских рублей в 1906 году, но вновь 
увеличились до 650,4 млн имперских рублей к 1912 году.

Пошлины представляли собой платежи, взимаемые за пересечение грани-
цы, импорт или экспорт товаров. Они служили источником дохода для госу-
дарства и одновременно регулировали торговлю международными партнерами. 
Сумма пошлин также увеличилась за этот период: с 88,3 млн имперских рублей 
в 1900 году до 113,3 млн имперских рублей в 1906 году и 199,3 млн имперских 
рублей в 1912 году.

Правительственные регалии были определенными платежами, которые 
взимались за особые привилегии или разрешения, например, за добычу при-
родных ресурсов, осуществление определенных видов деятельности или владе-
ние особыми титулами. Правительственные регалии выросли с 176,8 млн им-
перских рублей в 1900 году до 777,1 млн имперских рублей в 1906 году 
и 943,1 млн имперских рублей в 1912 году. 

Рассмотрим структуру налоговых доходов Российской империи в начале 
XX в. (см. табл. 2).

1    Исторические материалы. Государственный бюджет. URL: https://istmat.org/node/197 (дата 
обращения: 15.05.2024).
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Структура налоговых доходов претерпела существенные изменения в рассмат-
риваемый период. Доля прямых налогов в общих налоговых доходах снизилась 
с 12,50 % в 1900 году до 11,95 % в 1912 году. В то же время доля косвенных налогов 
увеличилась с 31,93 до 62,37 %.2

Основным источником налоговых доходов в Российской империи были 
правительственные регалии (монополии на продажу алкоголя и других това-
ров). Доля правительственных регалий в общих налоговых доходах увеличи-
лась с 16,76 % в 1900 году до 46,32 % в 1912 году.

Доля таможенных пошлин в общих налоговых доходах также увеличилась, 
с 8,37 % в 1900 году до 9,70 % в 1912 году.

Налоговые доходы росли быстрыми темпами на протяжении всего 
рассматри ваемого периода. Наиболее значительный рост наблюдался в период 
с 1906 по 1912 год, когда налоговые доходы увеличились на 32 %.

Прирост налоговых доходов был связан с экономическим ростом Российской 
империи, а также с реформами налоговой системы, проведенными в начале XX в.

Налоговые доходы Российской Федерации 
в современное время

В настоящее время налоговая система России продолжает играть ключевую 
роль в формировании доходов бюджета и обеспечении социально-экономиче-
ского развития страны. Она включает в себя несколько основных видов налогов, 
каждый из которых направлен на обеспечение определенных функций и целей.

НДС (налог на добавленную стоимость) остается одним из основных 
источников доходов государственного бюджета. Ставка НДС составляет 20 %, 
и он взимается с практически всех видов товаров и услуг, что обеспечивает 
стабильный поток доходов.

2    Исторические материалы. Государственный бюджет. URL: https://istmat.org/node/197 (дата 
обращения: 15.05.2024).

Таблица 2
Структура налоговых доходов Российской Империи 

в 1900, 1906, 1912 гг.

ГодНаименование 
показателя

Удельный вес, %

1900 1906 1912
Налоговые доходы РИ 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Прямые налоги 12,50 % 10,54 % 11,95 %
Косвенные налоги 62,37 % 31,93 % 31,94 %
Пошлины 8,37 % 7,32 % 9,79 %
Правительственные регалии 16,76 % 50,21 % 46,32 %

Источник: составлено авторами по данным [5; 6] и сайта «Исторические материалы»2.
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Налог на прибыль, в настоящее время установленный на уровне 20 %, 
является важным инструментом для регулирования деятельности предприя-
тий и стимулирования экономического роста. Он способствует формированию 
финан совых ресурсов для различных государственных программ и инвестиций.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) также играет существенную 
роль в формировании доходов бюджета. Этот налог взимается с доходов граж-
дан, полученных от различных источников, и является важным элементом 
социальной политики государства.

Важным аспектом налоговой системы является также единый налог на вме-
ненный доход, который применяется к некоторым видам деятельности и спо-
собствует упрощению налогообложения для определенных категорий предпри-
нимателей.

Кроме того, в России продолжают действовать другие налоги, такие как 
налог на имущество организации/физических лиц, транспортный налог, акцизы 
и таможенные пошлины, каждый из которых играет свою роль в формировании 
доходов бюджета.

Налоговая система России постоянно совершенствуется с целью обеспече-
ния более справедливого и эффективного распределения налогового бремени, 
стимулирования экономического роста и социальной защиты граждан.

Рассмотрим данные налоговых доходов Российской Федерации за 2023 год 
(см. табл. 3).

Таблица 3
Структура налоговых доходов Российской Федерации в 2023 г.

Наименование показателя Сумма, 
млрд руб.

Удельный вес, 
%

Налоговые доходы, всего 51 673,4 100,0 %
Налоги на прибыль организаций и налог на сверх-
прибыль 8 238,0 15,9 %

НДФЛ 6 539,1 12,7 %
Страховые взносы 11 651,9 22,5 %
Косвенные налоги 11 101,9 21,5 %
Налоги на совокупный доход 1 056,2 2,0 %
Налоги на имущество 1 683,1 3,3 %
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользова-
ние природными ресурсами 11 241,9 21,8 %

Государственная пошлина 155,5 0,3 %
Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 5,8 0,0 %

Источник: составлено автором на основании данных официального сайта Казначейства России3.

3    Официальный сайт Казначейства России. Консолидированный бюджет Российской Феде-
рации и бюджетов государственных внебюджетных фондов. URL: https://roskazna.gov.ru/
ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/ (дата обращения: 15.05.2024).
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Разберем более подробно структуру налоговых доходов, представленных 
в таблице:

– наибольший удельный вес занимают страховые взносы (доля в 2023 году — 
22,5 %);

– почти 22 % налоговых доходов составляют налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование природными ресурсами;

– более пятой части доходов (21, 5%) приносят косвенные налоги — НДС 
и акцизы;

– почти 16 % занимают налог на прибыль организаций и налог на сверхпри-
быль (обеспечительный платеж) и 13 % — НДФЛ;

– остальные налоги и сборы приносят существенно меньшую долю доходов.
Налоги на прибыль организаций, НДФЛ и страховые взносы составляют 

более половины всех налоговых доходов. Это говорит о том, что основным 
источником доходов для государства является деятельность предприятий 
и орга низаций и лиц, работающих на них.

Более пятой части налоговых доходов поступает от платежей за пользова-
ние природными ресурсами — это связано с богатыми природными ресурсами 
России, в частности нефтью и газом, примерно ту же долю занимают так на-
зываемые «налоги на потребление» — косвенные налоги, включаемые в цену 
товара.

В целом структура налоговых доходов в России является диверсифициро-
ванной, что снижает зависимость бюджета от отдельных источников доходов. 
Она стала более диверсифицированной по сравнению с Российской империей — 
государство меньше зависит от налогов на потребление и больше от налогов 
на прибыль и доходы. Кроме того, в современной России появилась система 
обязательного социального страхования, которая финансируется за счет страхо-
вых взносов.

Сопоставим налоговые доходы России в различные исторические эпохи, 
переведя расчеты в золото. На конец 2023 года 1 грамм золота эквивалентен 
5,993 тысяч рублей. В дореволюционной России 1 грамм золота стоил 1,30 им-
перского рубля (1 дореволюционный рубль приравнивался к 0,77 грамма чисто-
го золота).

Таким образом, мы можем сравнить государственные доходы начала 
XX и XXI вв., используя эквивалент золота в качестве единицы измерения. 
Этот подход позволяет учесть изменения в стоимости денег с течением време-
ни и сделать корректные сопоставления.

Таблица 4 показывает, что налоговые доходы Российской Федерации 
в 2023 году в золотом эквиваленте (8 622 293 кг) значительно превысили нало-
говые доходы Российской империи в 1906 году (1 190 573 кг) и выросли более 
чем в 7 раз, при этом общие доходы выросли чуть меньше (почти в 4 раза).

Из предоставленной таблицы видно, что суммарные налоговые доходы 
в Российской Федерации в 2023 году значительно превышают аналогичные 
показатели в Российской империи в 1906 году.
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Таблица 4
Доходы Российском империи за 1906 г. и Российской Федерации за 2023 г.

Наименование 
показателя

Сумма, кг золота Отклонение, 2023 г. к 1906 г.
Российская 

империя, 1906 г.
Российская 

Федерация, 2022 г.
Золото, 

кг
Темп прироста, 

%
Всего 2 583 951 9 857 072 7 273 121 281
Налоговые доходы 1 190 573 8 622 293 7 431 720 624

Источник: составлено автором по данным [5], энциклопедии4 и официального сайта Казна-
чейства России5.

Выводы

В сравнении налоговых доходов между современной Россией и Российской 
империей выявляются существенные различия в экономических и политических 
условиях, но можно выделить общие тенденции. В Российской империи доходы 
государства в основном формировались за счет налогообложения различных 
категорий населения, что часто приводило к социальным конфликтам из-за слож-
ной и не всегда справедливой системы налогообложения. В настоящее время 
в России также существует множество видов налогов, но налоговая система 
стала более прозрачной и учитывает интересы различных социальных групп.

Современная Россия имеет более развитую систему налогового контроля 
и учета, что способствует более эффективному сбору налогов и противодей-
ствию налоговым уклонениям. Например, активно внедряется электронная 
система налогового учета и отчетности, что упрощает процедуры подачи 
налоговых отчетов и снижает административные барьеры для бизнеса. В по-
следние годы в России проводятся реформы налоговой системы с целью сти-
мулирования экономического роста, привлечения инвестиций и улучшения 
делового климата. Также важным аспектом является расширение механизмов 
социальной защиты населения, финансируемых за счет налоговых доходов. 
Страна учитывает исторический опыт Российской империи, осознавая важ-
ность поддержки экономики и ее отраслей через налоговую политику и грамот-
ное распределение бюджетных доходов.
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Аннотация. В современных российских условиях усиливается роль сотрудни-
чест ва государства и бизнеса в реализации проектов, ориентированных на создание 
и развитие инфраструктуры и промышленности. Ключевую роль в таком сотрудни-
честве играет государственно-частное партнерство (далее — ГЧП) во всем многооб-
разии форм, позволяющее привлечь необходимые проектные ресурсы, опыт и ком-
петенции бизнеса. При этом крайне важно учитывать наличие у каждой формы ГЧП 
отличительных особенностей, преимуществ и недостатков. Целью статьи является 
определение и раскрытие сущностных характеристик применяемых в России форм 
ГЧП с выделением в них общего и различий. Методологическую основу исследова-
ния составили методы сравнения, синтеза, анализа, экспертной оценки и логические 
методы. Автором раскрыта основополагающая сущность форм классического и ква-
зи-ГЧП; с учетом действующего законодательства РФ представлены общее и различия 
в формах ГЧП; на основе анализа российской практики ГЧП выделены ограничения 
и приоритеты в применении форм ГЧП. Материалы исследования могут быть исполь-
зованы при разработке и принятии решений по обеспечению эффективного развития 
форм ГЧП с учетом национальных интересов нашей страны.

Ключевые слова: ГЧП, формы, государство, бизнес, публичный партнер, частный 
партнер, проект. 
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COMMONALITIES AND DIFFERENCES
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Abstract. In modern Russian conditions, the role of cooperation between the state 
and business in the implementation of projects aimed at the creation and development 
of infrastructure and industry is increasing. A key role in such cooperation is played by pub-
lic-private partnership (hereinafter — PPP) in all its variety of forms, which allows attrac-
ting the necessary project resources, experience and business competencies. At the same 
time, it is extremely important to take into account the presence of distinctive features, 
advantages and disadvantages of each form of PPP. The purpose of the article is to identify 
and disclose the essential characteristics of the forms of PPP used in Russia, highlighting 
their similarities and differences. The methodological basis of the study was based on meth-
ods of comparison, synthesis, analysis, expert assessment and logical methods. The author 
reveals the fundamental essence of the forms of classical and quasi-PPP; taking into account 
the current legislation of the Russian Federation, the general and differences in the forms 
of PPP are presented; based on the analysis of Russian PPP practice, limitations and prio-
rities in the application of PPP forms are highlighted. The research materials can be used 
in the development and decision-making to ensure the effective development of PPP forms, 
taking into account the national interests of our country.

Keywords: PPP, forms, government, business, public partner, private partner, project.

Введение

На современном этапе одним из вопросов государственного масшта-
ба является создание нового качества промышленного и инфра-
структурного развития с акцентом на обеспечении системно-

сти и комплексности обновления российских регионов и муниципалитетов. 
Для достижения таких результатов необходима командная работа государства 
и бизнеса, построенная на постоянной основе и взаимовыгодных условиях. 
Ключевое место в этой работе занимает государственно-частное партнерство 
(ГЧП), о чем свидетельствует провозглашенный государством курс на усиление 
роли бизнеса в реализации совместных проектов. При этом основной упор де-
лается на масштабные транспортные проекты, содействующие комплексному 
развитию территорий и укреплению внешнеполитического влияния России; 
промышленные проекты, способствую щие импортозамещению и достижению 
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технологического суверенитета страны; жилищно-коммунальные и социальные 
проекты, обеспечивающие создание и модернизацию коммунально-энергети-
ческой, медицинской, образовательной, спортивно-культурной и иной общест-
венной инфраструктуры. В свою очередь, современные вызовы и ограничения 
усиливают цифровую и экологическую составляющие всех этих проектов. 
В первом случае речь идет о создании и использовании частным партнером 
передовых цифровых технологий с целью совершенствования общественной 
инфраструктуры, улучшения государственных услуг, создания стабильного 
и конкурентоспособного отечественного производства промышленной про-
дукции и, как следствие, оказания благоприятного влияния на качество жиз-
ни. Соответственно во втором случае мы видим тесную связь проектов ГЧП 
с достижением целей устойчивого развития, подчеркивающую социо-эколо-
го-экономические взаимосвязи и взаимозависимости в единстве компонент 
сотрудничества государства и бизнеса. 

Безусловно, одним из ключевых преимуществ ГЧП является синергия ин-
тересов государства, бизнеса и общества. Так, благодаря партнерскому участию 
государства осуществляется передача бизнесу традиционно публичных функций 
на основе реализации общественно значимых проектов в различных сферах 
жизнедеятельности, предполагающей привлечение финансовых, материальных, 
трудовых, технологических и иных ресурсов, а также профессионального опыта 
и компетенций частного партнера. Соответственно, бизнес, будучи партнером 
таких проектов, получает доступ к долгосрочным источникам дохода, в ряде 
случаев подкрепленных государственными гарантиями и льготами. В свою оче-
редь, общество получает доступные и качественные инфраструктурные услуги, 
а также продукты промышленного производства. И в целом условия жизнедея-
тельности становятся адекватными общественным потребностям.

Оценивая достигнутые результаты на российском рынке ГЧП, отметим, 
что, несмотря на пандемию, специальную военную операцию и антироссий-
ские санкции, партнерство государства и бизнеса демонстрирует устойчивость 
и неис черпаемый потенциал развития в большей степени благодаря федераль-
ной поддержке. Представим некоторые аналитические выводы:

– за 2016–2022 годы средние темпы прироста количества проектов ГЧП 
равны 40 %1. В 2023 году, по предварительной оценке, объем инвестиций, вло-
женных в проекты ГЧП, составляет 720 млрд руб., что почти на 40 % выше, 
чем в 2021 году2. Однако количество проектов ГЧП в 2023 году меньше, чем 
в 2022 году, главным образом из-за реализации капиталоемких проектов 
с государственной поддержкой. Вместе с тем объем частного проектного 

1    Национальный Центр ГЧП. Ключевые аналитические материалы. URL: https://pppcenter.ru/
analitika/razvitie-rynka-infrastruktury/ (дата обращения: 01.03.2024).

2    Министерство экономического развития Российской Федерации. Минэкономразвития: рынок 
ГЧП составил 720 млрд рублей в 2023 году. Дата публикации: 29 февраля 2024 г. URL: https://
www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rynok_gchp_sostavil_720_mlrd_
rubley_v_2023_godu.html (дата обращения: 01.03.2024).
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финансирования демонстрирует рост в силу расширения масштабов участия 
бизнеса в ГЧП на условиях прямого сбора платы или осуществления иной 
коммерческой деятельности;

– по уровню реализации проектов ГЧП в разрезе количественных показа-
телей лидирует муниципальный уровень (муниципально-частное партнерст во, 
далее — МЧП), а стоимостных показателей — региональный уровень, что, 
в свою очередь, предопределяет важность создания эффективной системы 
контроля забалансовых обязательств субъектов РФ, например посредством 
внедрения единой системы цифрового мониторинга финансирования и реали-
зации проектов ГЧП;

– в отраслевом разрезе наибольшие показатели по количеству реализуемых 
проектов ГЧП приходятся на жилищно-коммунальное хозяйство, в первую очередь 
в части его модернизации и развития на основе современных цифровых техно-
логий, а по стоимости — на транспортную сферу, в большей степени связанную 
со строительством автомобильных дорог и развитием городского электротранспор-
та. Наряду с этим видно рост объемов частного финансирования социальных 
учреждений, направленного на строительство школ и университетских кампусов, 
создание объектов массового спорта, строительство и реконструкцию медицин-
ских учреждений и подкрепленного масштабной федеральной поддержкой. 

Однако в настоящее время Россия значительно уступает странам БРИКС 
по объему инвестиций в проекты ГЧП и их доли в ВВП. К примеру, доля 
некапиталоемких муниципальных проектов ГЧП в жилищно-коммунальном 
хозяйстве нашей страны по отношению к ВВП составляет чуть выше 3 %, что 
более чем в четыре раза ниже, чем в Китае, лидирующем среди стран БРИКС 
в рейтинге ГЧП. А что касается объема инвестиций в проекты ГЧП, отметим, 
что в России он почти в сорок раз ниже, чем в Китае (190,8 трлн руб.)3. 

Для российского рынка характерно разнообразие форм классического и ква-
зи-ГЧП. Соответственно, выбор партнерами той или иной формы ГЧП напрямую 
связан с наличием у нее таких характеристик, которые с наилучшей стороны 
выделяют ее среди остальных форм. Не снижая преимуществ каждой формы 
ГЧП, стоит заметить, что ключевую роль в развитии партнерства государства 
и бизнеса в нашей стране играет концессионное соглашение — форма клас-
сического ГЧП, которая является бессменным драйвером российского рынка 
ГЧП. Вместе с тем каждый год мы видим рост интереса государства и бизнеса 
к применению форм квази-ГЧП. Это обусловлено с позиции государства их вы-
сокой управляемостью, приемлемостью стоимости финансового обеспечения 
и направленностью на реализацию низкоокупаемых проектов, а с позиции 
бизнеса — получением государственных гарантий, к примеру по офсетному 
контракту — гарантию сбыта продукции, а специальному инвестиционному 

3    Государственно-частное партнерство, как новый импульс развития экономики в условиях 
бюджетных ограничений // Комсомольская правда. 2023. 10 ноября. URL: https://www.kp.ru/
daily/27580.5/4849805/ (дата обращения: 01.03.2024).
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контракту (далее — СПИК) — гарантию обеспечения стабильности условий 
ведения деятельности. Однако в отличие от форм классического ГЧП формы ква-
зи-ГЧП в большей степени сопряжены с рисками огосударствления экономики, 
снижения проектной эффективности и роста финансовой нагрузки на бюджет 
государства. 

С учетом вышесказанного поставлена цель исследования, заключающаяся 
в определении и раскрытии сущностных характеристик применяемых в России 
форм ГЧП с выделением в них общего и различий. 

В современной литературе можно встретить множество работ, посвящен-
ных теории, российской и зарубежной практике применения форм классиче-
ского и квази-ГЧП [1–9]. Однако следует отметить недостаток специальных 
глубоких исследований сущностного содержания российских форм ГЧП с ак-
центом на наличии у них схожих и отличительных характеристик. Более того, 
в современных условиях ценность таких исследований возрастает в силу 
разви тия разнообразных форм партнерства государства и бизнеса.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 
познания экономических процессов и явлений. В их составе выделим метод 
сравнения, содействующий сопоставлению форм классического и квази-ГЧП, 
выделению в них общего и различного; метод синтеза, позволивший объеди-
нить в единое целое сущностные характеристики форм классического и ква-
зи-ГЧП; метод анализа, способствующий выявлению результатов развития 
ГЧП в России; логические методы, содействующие раскрытию потенциала 
использования форм классического и квази-ГЧП; метод экспертной оценки, 
способствующий разработке инструментария дальнейшего развития форм 
ГЧП. Особую значимость в применении всех этих методов имели данные На-
ционального Центра ГЧП и базы проектов ГЧП, размещенной на платформе 
«Росинфра».

Научная новизна исследования заключается в выявлении и систематиза-
ции сущностных характеристик форм ГЧП с выделением между ними общего 
и различий, которые необходимо комплексно учитывать в процессе развития 
партнерства государства и бизнеса в современных российских условиях.

Основное исследование

Разграничение форм классического и квази-ГЧП основано на применении 
такого классификационного признака, как масштаб соответствия базовым 
признакам ГЧП (взаимовыгодность сотрудничества, документальное оформле-
ние правовых отношений партнеров, передача частному партнеру публичных 
функций в рамках общественно значимого проекта, объединение ресурсов 
парт неров, распределение между партнерами рисков и ответственности). 
Так, для форм классического и квази-ГЧП характерно полное и частичное 
соответст вие данным признакам соответственно. 
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Применяя правовой подход к раскрытию форм классического и квази-ГЧП, 
представим их состав, отражающий юридическое оформление взаимоотноше-
ний между публичным и частным партнерами, с раскрытием основополагаю-
щей сущности (см. рис. 1 и 2).

Источник: составлено автором.

Рис. 1. Основополагающая сущность форм классического ГЧП

Источник: составлено автором.

Рис. 2. Основополагающая сущность форм квази-ГЧП

Сравнивая формы ГЧП с позиции их правового обеспечения, подчеркнем, 
что формы классического ГЧП регулируются специальным законодательст вом 
(Федеральными законами № 115-ФЗ от 21.07.2005 и № 224-ФЗ от 13.07.2015), 
а квази-ГЧП — законодательством о закупках (Федеральными законами № 44-ФЗ 
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от 05.04.2013 и № 223-ФЗ от 18.07.2011) и иными нормативно-правовыми актами 
(Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и Федеральным законом 
№ 448-ФЗ от 31.12.2014), изучив которые сделаем следующие выводы в отноше-
нии общего и различий в сущностных характеристиках форм ГЧП. 

ГЧП в большинстве случаев имеет долгосрочный характер. При этом 
для некоторых форм ГЧП установлены минимальный и максимальный сроки. 
Так, минимальный срок по соглашению о ГЧП (МЧП) составляет не менее 
трех лет; максимальный срок по офсетному контракту равен десяти годам, 
а СПИК — 15 годам при инвестициях не более 50 млрд руб. и двадцати годам 
при инвестициях выше этого стоимостного порога.

Перечень объектов, в отношении которых реализуется ГЧП, устанавливается 
в привязке к каждой его форме. При этом одни объекты имеют прямое отношение 
к созданию и развитию инфраструктуры (формы классического ГЧП, контракт 
жизненного цикла (далее — КЖЦ), энергосервисный контракт, договор офсетной 
закупки, долгосрочный договор с инвестиционными обязательствами, договор 
аренды с инвестиционными обязательствами, создание специальной проектной 
компании (далее — SPV), а другие объекты — промышленному развитию (формы 
классического ГЧП, СПИК, договор офсетной закупки, долгосрочный договор 
с инвестиционными обязательствами, договор аренды с инвести ционными обя-
зательствами, SPV). Отраслевая принадлежность данных объектов для ряда форм 
ГЧП ограничена (формы классического ГЧП, СПИК, КЖЦ). 

В большинстве случаев право собственности на объект ГЧП имеет публич-
ная сторона. Однако по соглашению о ГЧП (МЧП) на инфраструктурные объек-
ты может возникать частная собственность при условии частного финансиро-
вания их создания, эксплуатации и (или) технического обслуживания с учетом 
целевого назначения, регулируемого в качестве обременения этих объектов. 
Также право частной собственности на объекты ГЧП можно отнести к договорам 
аренды с инвестиционными обязательствами и СПИК.

Инициатором реализации проекта ГЧП может выступать инвестор / публич-
ная сторона на условиях конкурса / без конкурса (формы классического ГЧП, 
СПИК, SPV) или только публичная сторона (КЖЦ, договор офсетной закупки, 
энергосервисный контракт, долгосрочный договор с инвестиционными обяза-
тельствами, договор аренды с инвестиционными обязательствами). При этом, 
за исключением офсетного контракта, отсутствуют ограничения по уровню 
реализации проекта ГЧП (федеральный/региональный/муниципальный).

В отличие от форм классического ГЧП, для форм квази-ГЧП характерно бо-
лее ограниченное проектное участие частного партнера. Вместе с тем в формах 
классического ГЧП также есть функциональные ограничения. Так, в отличие 
от концессионного соглашения в рамках соглашения о ГЧП (МЧП), эксплуата-
ция объекта может быть возложена на публичного партнера. Несмотря на это, 
каждая форма классического ГЧП позволяет в полной мере реализовать проект 
под ключ на всем его жизненном цикле, что также характерно для КЖЦ. А что 
касается финансовых ограничений, отметим, что минимальный объем частных 
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инвестиций установлен в рамках офсетного контракта (100 млн руб. при усло-
вии участия в закупке одного субъекта РФ и не менее 400 млн руб. при условии 
участия в закупке двух и более субъектов РФ) и СПИК 1.0 (750 млн руб.).

При применении форм классического ГЧП частный партнер полу чает 
определенные гарантии от публичной стороны, например в части минималь-
ной доходности и компенсации инвестиционных затрат. Так, для форм клас-
сического ГЧП может быть предусмотрено бюджетное софинансирование 
затрат на инвестиционной и эксплуатационной стадиях проекта. Более того, 
все это подкрепляет ся государственным гарантированием неизменности основ-
ных проектных параметров. Вместе с тем в рамках энергосервисного контракта, 
договора офсетной закупки, договора аренды с инвестиционными обязательства-
ми, СПИК невозможно бюджетное софинансирование затрат на инвестицион-
ной стадии проекта. Аналогичный запрет по отношению к эксплуа тационной 
стадии проекта характерен для договора аренды с инвестиционными обяза-
тельствами, СПИК, договора офсетной закупки. Также отметим, что при при-
менении форм квази-ГЧП, за исключением КЖЦ, энергосервисного контракта 
и долгосрочного договора с инвестиционными обязательствами невозможно 
осуществление иной коммерческой деятельности с использованием объекта 
партнерства.

Отдельно подчеркнем наличие широких возможностей применения на-
логовых льгот и стабилизационной оговорки в отношении форм классиче-
ского ГЧП и только лишь одной формы квази-ГЧП — СПИК. Наряду с этим, 
заключая СПИК по аналогии с договором офсетной закупки, частный парт-
нер может получить статус единственного поставщика по государственным 
закупкам.

В целом уровень покрытия публичным партнером коммерческого риска 
в рамках форм ГЧП можно структурировать следующим образом:

– первый уровень –— проекты с прямым сбором платы (формы класси-
ческого ГЧП, СПИК, договор аренды с инвестиционными обязательствами, 
долгосрочный договор с инвестиционными обязательствами, SPV);

– второй уровень — проекты с бюджетным софинансированием инвести-
ционных и/или эксплуатационных затрат (формы классического ГЧП, SPV);

– третий уровень — проекты с гарантией доходности или выручки 
и/или загрузки (формы классического ГЧП, договор офсетной закупки);

– четвертый уровень — проекты с платой за доступность (формы клас-
сического ГЧП, КЖЦ, энергосервисный контракт). 

Соответственно, от первого к четвертому уровню значение объема покрытия 
публичным партнером коммерческого риска в рамках форм ГЧП возрастает4. 

Таким образом, в отличие от форм квази-ГЧП, главным образом офсетной 
закупки, SPV и договора аренды с инвестиционными обязательствами, в рамках 

4    Национальный Центр ГЧП. Государственно-частное партнерство в России. URL: https://
investnovoros.ru/ru/v-pom-investoru/files/gchp_metod-mat_03.pdf (дата обращения: 01.03.2024).
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форм классического ГЧП интересы частного партнера защищены в макси-
мальной степени. Подтверждением этого выступают их лидирующие пози-
ции на российском рынке (более 80 %). При этом из данных Национального 
Центра ГЧП видно, что за 2016–2022 годы среднее значение доли на россий-
ском рынке ГЧП концессионного соглашения равно 83 % в большей части 
с охватом объектов жилищно-коммунальной сферы муниципальных образова-
ний. По состоянию на 01.04.2024 данный показатель, рассчитанный на основе 
данных базы проектов ГЧП, размещенной на платформе «Росинфра», также 
выше 80 % (см. рис. 3).

Источник: составлено автором на основании данных базы проектов «Росинфра» 
по состоянию на 01 апреля 2024 года5.

Рис. 3. Структура проектов по форме ГЧП

Основная причина преобладающего места на российском рынке ГЧП кон-
цессионного соглашения связана с тем, что в настоящее время оно является 
совершенной формой партнерства государства и бизнеса, подкрепленной 
достаточно развитой законодательной и правоприменительной практикой. 
В отличие от остальных форм ГЧП, оно характеризуется, во-первых, широтой 
объектов партнерства и состава лиц, которые могут выступать частным парт-
нером, а во-вторых, отсутствием рисков неисполнения публичным партнером 
своих расходных обязательств.

5    Росинфра. База проектов ГЧП. URL: https://dpo.rosinfra.ru/base-projects (дата обращения: 
01.03.2024).
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Заключение

Несмотря на обладание формами ГЧП не только преимуществами, но и не-
достатками на российском рынке, мы видим многообразие сотрудничества 
государства и бизнеса. Безусловно, потенциал дальнейшего использования 
форм ГЧП во многом будет зависеть, с одной стороны, от реализации феде-
ральной государственной поддержки ГЧП, которая в настоящее время высту-
пает главным драйвером роста транспортной, образовательной, спортивной 
и иных общественных сфер, а с другой стороны, от мотивации бизнеса на за-
пуск и управление проектами ГЧП, учитывая их длительный срок в условиях 
макро экономической и геополитической нестабильности, а также требования 
к объем ным и качественным характеристикам проектного ресурсного обеспе-
чения. К 2030 году с привлечением государственной поддержки планируется 
активизация реализации проектов ГЧП, содействующих достижению техно-
логического суверенитета и структурной адаптации российской экономики. 
Представляется, что ведущие позиции в этом процессе могут занять формы 
классического ГЧП, СПИК, договор офсетной закупки, долгосрочный дого-
вор с инвестиционными обязательствами, договор аренды с инвестиционны-
ми обязательствами, SPV при условии снятия имеющихся на сегодняшний 
день правовых, макроэкономических, институциональных, организационно-
управ ленческих и иных ограничений. К примеру, в части правовых огра-
ничений, отметим, что, согласно действующему законодательству РФ, пока 
не все направ ления технологического суверенитета могут применяться в отно-
шении концессионного соглашения, а для соглашения о ГЧП (МЧП) они сопря-
жены с высокими рисками. Кроме того, не теряет своей актуальности вопрос, 
связанный с предоставлением возможностей юридического оформления форм 
классического ГЧП по аналогии с формами квази-ГЧП без проведения кон-
курса. Что касается остальных ограничений, главным образом макроэконо-
мических и институциональных, отметим высокое значение и нестабильность 
ключевой ставки, сложности с материально-техническим обеспечением и рост 
его стои мости под воздействием антироссийских санкций, что негативно 
влияет на частную проектную инициативу. В совокупности это обусловливает 
важность реализации следующих мер:

– развитие специальных мер государственной поддержки ГЧП, например 
посредством перезагрузки федеральных проектов и государственных программ 
с включением в них возможностей реализации проектов ГЧП, усиления роли 
институтов развития и государственных банков, предоставления налоговых 
преференций (временное освобождение от налога на прибыль, льготные ставки 
НДС и др.) и государственных гарантий; 

– разработка новых и развитие имеющегося инструментария финанси-
рования проектов ГЧП, например в виде субсидирования ставки банковского 
кредита, синдицированного кредитования, фабрики проектного финансирова-
ния, инфраструктурных облигаций; 
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– упрощение процедур согласования проектов ГЧП и получения част-
ным партнером разрешительной документации, а также адаптация проектной 
документации к новым условиям хозяйствования в направлении обеспечения 
большей открытости и прозрачности проектов и рынка ГЧП в целом. 

В заключение подчеркнем важность построения системы эффективного 
взаимодействия государства и бизнеса на протяжении всего жизненного цикла 
проектов ГЧП, например с помощью единой федеральной информационной 
системы для работы с инвесторами и проектами ГЧП, включающей в себя 
процессы инициирования, подготовки, реализации и мониторинга проектов. 
Такая система должна функционировать в условиях стабильности российского 
рынка ГЧП, регулируемого качественным законодательством и проработанной 
правоприменительной практикой. При этом высоко востребована разработка 
единого законодательства о ГЧП, направленного на упорядочивание действую-
щих законодательных актов по формам классического и квази-ГЧП, объедине-
ние их в единую и внутренне согласованную систему. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи между эффективностью 
реализации концепции достижения технологического суверенитета и решением 
проблем подготовки квалифицированных кадров по спектру востребованных про-
фессий, направлений и специальностей и эффективностью трудоустройства мо-
лодых специалистов, получивших профессиональное образование. Актуальным 
становится решение проблемы эффективной занятости населения, в том числе мо-
лодых специалистов, в контексте реализации концепции технологического развития 
и технологического суверенитета страны и ее регионов. На основании содержания 
Концепции технологического развития России на период до 2030 года нами обосно-
вана потребность в профессиональных кадрах, связанных с ее реализацией и реко-
мендовано дополнительно включить группу направлений и специальностей в об-
ласти математических и естественных наук. Содействие трудоустройству молодых 
специалистов является социально-значимым процессом, так как призвано обеспечить 
эффективную занятость населения, что способствует снижению уровня безработицы 
в обществе, а следовательно, росту уровня и качества жизни населения. Кроме того, 
содейст вие трудоустройству молодых специалистов по профилю и уровню получен-
ного профессионального образования способствует росту экономической эффектив-
ности вложенных денежных средств из бюджетов различных финансовых систем 
в профессиональное образование граждан и развитие национальной и региональной 
экономики.

Ключевые слова: занятость населения, технологический суверенитет, разви-
тие национальной и региональной экономики, рынок труда, компетентностный 
потенциал.
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Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between the effective-
ness of the implementation of the concept of achieving technological sovereignty and sol-
ving the problems of training qualified personnel in a range of demanded professions, 
directions and specialties and the effectiveness of employment of young professionals 
who have received professional education.  It is becoming urgent to solve the problem 
of effective employment of the population, including young professionals, in the context 
of the implementation of the concept of technological development and technological 
sove reignty of the country and its regions.  Based on the content of the Concept of Tech-
nological Development of Russia for the period up to 2030, we have justified the need 
for professional personnel related to its implementation and recommended additionally 
including a group of areas and specialties in the field of mathematical and natural scien-
ces. Promoting the employ ment of young professionals is a socially significant process, 
as it is designed to ensure effective employment of the population, which contributes to re-
ducing the unemploy ment rate in society, and consequently, increasing the level and quality 
of life of the population. In addition, the promotion of employment of young specialists 
in the profile and level of vocational education contributes to the growth of the economic 
efficiency of funds invested from the budgets of various financial systems in the vocational 
education of citizens and the development of national and regional economies.

Keywords: employment of the population, technological sovereignty, development 
of the national and regional economy, labor market, competence potential.

Введение

Вопросы регулирования рынка труда находятся в сфере государствен-
ной политики. Показатели эффективной занятости населения, ко-
торые характеризуют трудоустройство трудоспособного населения, 

находят отражение в показателях эффективности национальной и региональной 



 

136 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА»

экономики, в частности в показателях уровня безработицы, в связи с чем госу-
дарст во, анализируя состояние рынка труда, изучает и выяв ляет основные причи-
ны и проблемы трудоустройства или эффективности занятости населения. 

Трудовые ресурсы, являясь одним из основных производственных фак-
торов, нуждаются в воспроизводстве не только с точки зрения их количества, 
но и с позиций компетентностного потенциала, соответствующего потребности 
рынка труда в специалистах определенных квалификаций и уровней образо-
вания.

Наиболее востребованной группой в условиях воспроизводственных про-
цессов в формировании трудовых ресурсов являются обучающиеся в системе 
профессионального образования и решение вопросов их эффективного трудо-
устройства после окончания обучения в соответствующей отрасли экономики.

Ранее существовала система гарантированного трудоустройства выпуск-
ников образовательных организаций профессионального образования, когда 
молодой специалист после окончания техникума (колледжа) или вуза полу-
чал направление на трудоустройство в реальный сектор экономики с обяза-
тельством отработки в течение 3 лет. При этом государственная политика 
основывалась на сознательном отношении граждан к обязанности отработать 
по направлению образовательной организации, так как их обучение оплачи-
вало государство из средств федерального бюджета. Система распределения 
молодых специалистов рассматривалась как одно из основных достижений 
общественного способа производства практически до 90-х годов ХХ в.

Основное исследование

В настоящее время Конституцией Российской Федерации зафиксированы 
права человека на выбор вида и рода деятельности, а принуждение к труду 
на государственном уровне отменено, за исключением случаев, определенных 
законодательством, например в условиях целевого обучения. 

Сегодня каждый гражданин вправе свободно распоряжаться своими зна-
ниями и компетенциями, выбирать будущую профессию исходя из планиро-
вания своей индивидуальной трудовой карьеры. А механизмы государствен-
ного регулирования рынка труда связаны с формированием инструментов 
на всех уровнях управления социально-экономическим развитием для оказания 
содействия в трудоустройстве населения, особенно молодым специалистам 
после окончания обучения по программам профессионального образования.

При этом роль государственного управления рынка труда заключается 
в определении актуальной потребности отраслей экономики в трудовых ре-
сурсах определенной квалификации и компетенций, тем самым формируя 
запрос системе профессионального образования на разработку и реализацию 
востребованных обществом образовательных программ с позиций подготов-
ки и эффективного трудоустройства их выпускников в целях национального 
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и регионального развития, особенно в приоритетных стратегических отраслях 
экономики.

Привлекая к разработке и реализации профессиональных образовательных 
программ представителей реального сектора экономики, в том числе индуст-
риальных партнеров, образовательные организации реализуют требования рабо-
тодателей к содержанию и качеству образовательных программ с позиций фор-
мирования необходимых компетенций. При этом возникает ряд противоречий, 
связанных, с одной стороны, с реализацией в образовательных программах со-
держания профессиональных стандартов, действующих в той или иной отрасли; 
с другой стороны, требования рынка труда в условиях цифровой трансформации 
экономики быстро меняются, что требует гибкого пересмотра содержания реа-
лизуемых образовательных программ и переориентации на новые механизмы 
содействия трудоустройству выпускников.

Другой проблемой содействия трудоустройству молодых специалистов 
является запрос рынка труда, когда требуются специалисты с определенным 
опытом и стажем работы, или без каких-либо требований, но с минималь-
ным размером оплаты труда. Невозможность или ограниченные возможности 
приоб ретения опыта и стажа практической работы в процессе обучения ставят 
перед образовательными организациями новые задачи поиска путей решения 
проблемы содействия трудоустройству своих выпускников.

Для преодоления противоречий, складывающихся в процессе трудоуст-
ройства молодых специалистов, реализуются государственные программы ста-
жировок для обучающихся и выпускников, образовательными организа циями 
организуется практическая подготовка обучающихся на предприя тиях — по-
тенциальных местах их будущего трудоустройства, создаются условия для мо-
тивации совмещения учебы и работы с целью формирования начального стажа 
практической работы и многое другое.

Представленные аргументы свидетельствуют о том, что процесс трудоуст-
ройства молодых специалистов является многоаспектным и часто противоречи-
вым, что требует его изучения и выработки мер по регулированию и упорядоче-
нию. Понимая, что отсутствие механизмов содействия трудоустройству молодых 
специалистов способно привести к ухудшению положения с безработицей граж-
дан на рынке труда, понимая, что знания, полученные в образовательной орга-
низации, быстро устаревают и требуют актуализации, совершенно очевидной 
становится актуальность исследования процессов, механизмов и инструментов 
трудоустройства молодых специалистов с целью повышения эффективности 
не только подготовки квалифицированных специалистов, но и с целью повы-
шения эффективности реализации молодежной политики в стране и регионе, 
ориен тированной на максимальную вовлеченность молодежи в решение вопро-
сов, связанных с развитием национальной и региональной экономики.

Именно поэтому федеральные государственные образовательные стандар-
ты профессий, направлений и специальностей в системе профессионального 
образования предусматривают ответственность образовательных организаций 
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за трудоустройство выпускников в условиях отсутствия системы обязатель-
ного их распределения. Именно поэтому в качестве одних из основных пока-
зателей оценки эффективности деятельности образовательных организаций 
профессио нального образования и их участия в конкурсе при распределении 
контрольных цифр приема абитуриентов за счет средств федерального и регио-
нальных бюджетов используются показатели трудоустройства выпускников. 
При этом организации, наделенные полномочиями регулирования рынка труда 
в регионах, призваны разрабатывать и реализовывать региональные и муни-
ципальные программы содействия занятости населения, особенно молодых 
специалистов, с учетом особенностей регионального и отраслевого развития, 
имеющихся финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения средств, 
заложенных в реализацию государственных программ из средств региональ-
ных бюджетов. 

Теоретические основы любого процесса или явления непосредственно 
связаны с определениями и понятиями, составляющими сущность изучаемого 
объекта. Реализация процесса трудоустройства, прежде всего, связана с катего-
рией населения, в отношении которого изучается процесс. Категория молодых 
специалистов связана с некоторыми особенностями:

– с одной стороны, это выпускники образовательных организаций профес-
сионального образования;

– с другой стороны, это молодое население по возрастному призна-
ку в возрасте от 14 до 35 лет. Такое возрастное ограничение установлено 
Феде ральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации» 
от 30.12.2020 № 489-ФЗ1.

В ряде случаев применяется возрастное ограничение молодых специа-
листов до 30 лет, как, например, при реализации государственных программ 
ипотечного кредитования молодых семей. 

В соответствии со статьей 6 ФЗ № 489 от 30.12.2020 в качестве одного 
из основных направлений молодежной политики являются создание условий 
гарантий в части трудоустройства молодежи и создание механизмов поддержки 
молодежной предпринимательской активности через профессиональную 
адаптацию2.

Для идентификации статуса молодого специалиста важно иметь окончен-
ное образование по основным профессиональным образовательным програм-
мам или по программам профессионального обучения. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» к основным 
программам относят программы профессионального обучения — это програм-
мы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

1    Система «Гарант». Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» 
от 30.12.2020 № 489-ФЗ: [принят Государственной. Думой 23 декабря 2020 года: одобрен 
Советом Федерации 25 декабря 2020 года]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/400056192/ (дата обращения: 04.02.2024).

2   Там же.
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служащих, а также программы профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации рабочих, служащих3.

Таким образом, молодой специалист является категорией, в отношении 
которого на законодательном уровне определены права, обязанности, механиз-
мы работы образовательных организаций, государственных и муниципальных 
орга нов власти, организаций, участвующих в целевой подготовке специа листов.

Молодые специалисты имеют право на льготы и выплаты при трудоуст-
ройстве после окончания образовательной организации профессионально-
го образования. ТК РФ в соответствии со статьей 70 не предусматривает 
для молодых специалистов испытательного срока, что обеспечивает молодому 
специалисту определенную государственную гарантию при трудоустройстве 
без дополнительных ограничений4.

При этом все органы и организации, являющиеся субъектами в реализа-
ции молодежной политики РФ, обязаны иметь нормативно-правовые акты 
и програм мы, содержащие механизмы и программы содействия трудоуст-
ройству молодых специалистов, обеспечивающие эффективность работы с мо-
лодежью и результативность занятости молодых специалистов в региональной 
и национальной экономике.

Таким образом, содействие трудоустройству молодых специалистов яв-
ляется социально-значимым процессом, так как призвано обеспечить эффек-
тивную занятость населения, что способствует снижению уровня безработи-
цы в обществе, а следовательно, росту уровня и качества жизни населения. 
Кроме того, содействие трудоустройству молодых специалистов по профилю 
и уровню полученного профессионального образования способствует росту 
экономической эффективности вложенных денежных средств из бюджетов 
различных финансовых систем в профессиональное образование граждан 
и развитие национальной и региональной экономики.

Так, под занятостью, согласно Федеральному закону от 12.12.2023 № 565-ФЗ 
«О занятости населения в Российской Федерации», понимается любая, 
не противоречащая законодательству деятельность, направленная на произ-
водство продукции, товаров или услуг, реализация которых может принести 
доход5.

3    СПС «Консультант Плюс». Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция): [принят Государственной Думой 21 декабря 
2012 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]. URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 04.02.2024).

4     СПС «Консультант Плюс». Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 30.01.2024: [принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года: одобрен Сове-
том Федерации 26 декабря 2001 года]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34683/ (дата обращения: 05.02.2024).

5    СПС «Консультант Плюс». Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ  «О занятости на-
селения в Российской Федерации»: [принят Государственной Думой 30 ноября 2023 года: 
одобрен Советом Федерации 7 декабря 2023 года]. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_464093 (дата обращения: 05.02.2024).
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Рассматривая занятость населения как факт трудоустройства, следует ска-
зать, что эта категория относится не только к молодым специалистам и пред-
ставляет собой в целом состояние рынка труда и характеристику трудовых 
ресурсов, работающих в отраслях экономики и занимающихся какой-либо 
экономической деятельностью. То есть показатель занятости является пока-
зателем, количественно характеризующим вовлеченность населения в произ-
водство материальных и нематериальных благ и услуг.

Категория незанятого населения характеризует понятие безработицы, что 
закреплено в статье 23 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О заня-
тости населения в Российской Федерации»6. К категории безработных относят 
трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте, не включая лиц моложе 
16 лет и лиц пенсионного возраста, а также еще ряд категорий, установленных 
на законодательном уровне.

Рассматривая комплексно основные направления, связанные с эффектив-
ностью подготовки квалифицированных кадров, трудоустройством молодых 
специалистов, эффективной занятости населения и приоритетами внешней 
и внутренней экономической политики государства, становится очевидным, 
что актуальной для своего разрешения становится решение проблемы эффек-
тивной занятости населения, в том числе молодых специалистов, в контексте 
реализации концепции технологического развития и технологического суве-
ренитета страны и ее регионов. Это означает, что молодые специалисты долж-
ны рассматриваться, с одной стороны, как основной стратегический ресурс 
для инновационного развития отечественной экономики; с другой стороны, 
как фактор, оказывающий влияние на формирование технологического суве-
ренитета и экономической безопасности страны.

Анализ состояния рынка труда России по итогам 2019–2021 годов позволил 
подтвердить наличие тенденции роста молодежной безработицы и проблемы, 
требующей решения на государственном уровне (см. табл. 1).

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволил нам сделать следую-
щие выводы:

– проблема безработицы молодых специалистов является актуальной 
для страны;

– в общем уровне безработицы населения особую роль играет молодеж-
ная безработица, и тенденция ее роста является проблемой в развитии общест-
венных отношений;

– имеет место тенденция роста уровня безработицы среди молодых 
специалистов, имеющих как высшее образование, так и среднее профессио-
нальное образование.

6    СПС «Консультант Плюс». Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ  «О занятости на-
селения в Российской Федерации»: [принят Государственной Думой 30 ноября 2023 года: 
одобрен Советом Федерации 7 декабря 2023 года]. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_464093 (дата обращения: 05.02.2024).
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Таблица 1
Показатели безработицы на рынке труда России7

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонение (+, –), %
2020/2019 гг. 2021/2020 гг. 2021/2019 гг.

Уровень безработицы, % 4,6 5,8 4,8 +1,2 –1,0 +0,2
Уровень безработицы 
молодых специалистов 
из числа выпускников, 
имеющих высшее 
образование, %

5,2 6,1 10,9 +0,9 +4,8 +5,7

Уровень безработицы 
молодых специалистов 
из числа выпускников, 
имеющих среднее 
профессиональное 
образование, %

6,5 8,3 11,4 +1,8 +3,1 +4,9

Таким образом, явление безработицы, в том числе среди молодых специа-
листов, требует пристального внимания со стороны государственных и регио-
нальных органов власти, бизнеса, образовательных организаций и выработки 
комплекса мер по эффективному вовлечению молодежи в решение проблем 
социально-экономического развития общества через их профессиональное 
обучение и трудоустройство.

Исследование процесса трудоустройства молодых специалистов основано 
на сборе официальной информации, характеризующей состояние рынка тру-
да определенной территории, ее потребности в квалифицированных кадрах 
и уровне удовлетворения данной потребности.

Источником получения необходимой информации является ежегодный мо-
ниторинг территориальными органами статистики отчетности по показателям 
занятости населения, а также данные о среднесрочной потребности экономики 
региона в кадрах, предоставленных территориальными органами труда и ми-
грации населения. Потребность в профессиональной подготовке кадров в раз-
резе профессий, направлений и специальностей рассчитывается на 2–3 года 
в соответствии с параметрами стратегий социально-экономического развития 
национальной и региональных экономик, учитывая приоритеты в отраслевом 
развитии. На основе информации, полученной из различных федеральных, 
региональных и муниципальных источников о числе выпускников общеобра-
зовательных организаций, профессиональных образовательных учреждений, 
вузов, числа трудоустроившихся молодых специалистов в течение одного года 
после окончания образовательной организации, и на основе прогноза выбытия 
занятого населения из отраслей экономики по возрасту, причинам миграции 

7    Росстат. Трудовые ресурсы, занятость и безработица. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force 
(дата обращения: 04.02.2024).
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формируется прогноз рынка труда, прогноз потребности в подготовке квали-
фицированных кадров, ожидаемого выпуска молодых специалистов на кратко-
срочную и долгосрочную перспективу.

Данный прогноз используется для формирования стратегии социально-
эко номического развития, подведения промежуточных и итоговых целевых 
показателей реализации стратегии в разрезе обеспеченности кадрами развития 
различных отраслей и видов экономической деятельности, разработки и реа-
лизации государственных, региональных и муниципальных программ, а также 
для выработки программ содействия занятости молодых специалистов на уров-
не образовательных организаций и специально создаваемых центров карьеры, 
центров содействия трудоустройству молодых специалистов на ассоциативной 
основе заинтересованных сторон.

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 28 апреля 2016 года № 199/503 «Об утверждении 
методики расчета основных параметров потребности в трудовых ресурсах 
для целей реализации государственных программ» данная методика предус-
матривает изучение потребности в работниках и специалистах на конкретной 
территории или регионе. Методика базируется на изучении показателей, вклю-
чающих период 3 и более лет, в разрезе данных об особенностях профессио-
нальной и квалификационной подготовленности населения, состава населения 
территории по полу и возрасту, наличию реализованных и действующих госу-
дарственных и региональных программ, инвестиционных проектов развития, 
общих индикаторов социально-экономического развития и других показателей, 
описывающих стратегические приоритеты развития экономики.

Потребность в профессиональных кадрах определяется последовательно 
для каждого года прогнозного периода (t + n) и включающей в себя количест-
венное описание дополнительных потребностей в профессионально-подго-
товленных кадрах обусловленных тенденциями развития экономики (ПР), 
процессом замещения должностей и вакансий (ПВ), заменой работающих 
вследствие естественного выбытия (ПЗ) по формуле8:

ПДt + n = ПРt + n + ПВt + n + ПЗt + n.

Дополнительная потребность в профессиональных кадрах на разви-
тие определяется исходя из среднегодового расчета вновь создаваемых рабо-
чих мест (ΔРМt + n) по формуле9:

ПРt + n + ΔРМt + n.

8    Система «Гарант». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 
образования и нау ки РФ от 28.04.2016 № 199/503 «Об утверждении методики расчета основ-
ных пара метров потребности в трудовых ресурсах для целей реализации государственных 
программ». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71297724/ (дата обращения: 
04.02.2024).

9   Там же.
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Дополнительная потребность в профессиональных кадрах на замещение 
вакансий учитывает среднесписочную численность работников заданной тер-
ритории (СС), средний удельный вес открытых вакансий в среднесписочной 
численности работников региона за предыдущие три года (ДВСР), коэффициент 
допустимой погрешности (КВ) и определяется по формуле10:

ПВt + n = ССt + n × ДВСР × КВt + n.

Среднее значение удельного веса вакансий в среднесписочной численности 
работников в ретроспективном периоде (m) определяется по формуле [6]:

ДВСР = 
ДВt – 1 + ДВt – 2 + ... + ДВt – m

.
m

Дополнительная потребность в профессиональных кадрах на замену опре-
деляется на основе ретроспективных данных о возрастной структуре работ-
ников, данных об увольнениях в связи с выходом на пенсию (ДПСР) и вероят-
ностного прогноза изменения структуры работников, связанного с выходом 
на пенсию (КП), рассчитывается по следующей формуле11:

ПЗt + n = ССt + n × ДПСР × КПt + n.

Среднее значение удельного веса работников, уволенных в связи с выходом 
на пенсию, в среднесписочной численности работников в ретроспективном 
периоде определяется по следующей формуле12:

ДПСР = 
ДПt – 1 + ДПt – 2 + ... + ДПt – m

.
m

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства об-
разования и науки РФ от 28 апреля 2016 года № 199/503 «Об утверждении мето-
дики расчета основных параметров потребности в трудовых ресурсах для целей 
реализации государственных программ» утвержден перечень укрупненных групп 
направлений и специальностей среднего профессионального и высшего образо-
вания, относящихся к инженерному делу, технологиям и техническим наукам, 
в рамках которой определяется потребность в подготовке квалифицированных 
специалистов для развития технологического суверенитета страны: «Архитек-
тура», «Техника и технологии строительства», «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Информационная безопасность», «Электроника, радиотехника 

10    Система «Гарант». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 
образования и нау ки РФ от 28.04.2016 № 199/503 «Об утверждении методики расчета основ-
ных пара метров потребности в трудовых ресурсах для целей реализации государственных 
программ». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71297724/ (дата обращения: 
04.02.2024).

11   Там же.
12   Там же.
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и системы связи», «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 
системы и технологии», «Электро- и теплотехника», «Ядерная энергетика и тех-
нологии», «Машиностроение», «Физико-технические науки и технологии», «Ору-
жие и системы вооружения», «Химические технологии», «Промышленная эко-
логия и биотехнологии», «Техносферная безопасность и природоустройство», 
«Прикладная экология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Технологии 
материалов», «Техника и технологии наземного транспорта», «Авиационная и ра-
кетно-космическая техника», «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ра-
кетно-космической техники», «Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта», «Управление в технических системах», «Нанотехнологии и нанома-
териалы», «Технологии легкой промышленности»13 [1].

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 года 
№ 1315-р утверждена Концепция технологического развития на период до 2030 года, 
основной целью которой является формирование технологического суверенитета 
страны, определены основные направления ее кадрового обеспечения, а именно:

– возрождение престижа профессий, связанных с научными исследова-
ниями и разработками, техническими науками;

– развитие технологического предпринимательства и содействие техно-
логическим инициативам;

– развитие новых подходов к формированию образовательных программ, 
основанных на развитии компетенций практикоориентированности, программ-
ного управления, активного владения сквозными технологиями в своей сово-
купности направленных на развитие критических технологий; 

– стимулирование деятельности научных коллективов, научных школ, 
молодых ученых, особенно в приоритетных научных направлениях, на базе 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций; 

– налаживание взаимодействия с обучающимися через вовлечение образо-
вательных организаций в мероприятия национальных и федеральных  проектов 
«Платформа НТИ», «Россия — страна возможностей», «Твой ход» и т. д.; 

– развитие и продвижение программ дополнительного профессионально-
го образования в области критических и сквозных технологий, естественных 
наук, инжиниринга, математики, производственных технологий; 

– внедрение лучших практик цифровизации образовательных органи-
заций, обеспечения доступности заинтересованных лиц контента цифровых 
образовательных платформ; 

– развитие системы молодежного движения, конкурсов, слетов, чемпио-
натов рабочих профессий и профессионального мастерства, олимпиад в целях 
повышения качества профессионального образования и развития талантов; 

13    Система «Гарант». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 
образования и нау ки РФ от 28.04.2016 № 199/503 «Об утверждении методики расчета 
основных пара метров потребности в трудовых ресурсах для целей реализации государст-
венных программ». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71297724/ (дата обра-
щения: 04.02.2024).
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– развитие целевой подготовки специалистов в соответствии с потребно-
стями экономических субъектов, в том числе целевой аспирантуры и системы 
стажировок молодых ученых в компаниях-лидерах, технологических компа-
ниях, научных организациях и другое14 [2].

На основании содержания Концепции технологического развития России 
на период до 2030 года, на наш взгляд, говоря о потребности в профессиональ-
ных кадрах, связанных с ее реализацией, было бы целесообразным в пере-
чень УГНС дополнительно включить группу направлений и специальностей 
в области математических и естественных наук, а именно: «Математика и ме-
ханика», «Компьютерные и информационные науки», «Физика и астрономия», 
«Химия», «Науки о земле», «Биологические науки».

Заключение

Таким образом, процесс трудоустройства представляет собой многоас-
пектное понятие, так как затрагивает не только потребность в содействии 
трудоустройству молодого специалиста, а определение концепции, стратегии 
и политики по формированию потребности в подготовке молодых специали-
стов на среднесрочную и долгосрочную перспективу с последующим форми-
рованием перечня профессиональных компетенций, требуемых в реализации 
образовательных программ с целью произвести их своевременно. Учитывая 
лаг времени, связанный с формированием потребности в подготовке квали-
фицированных кадров и ее удовлетворении, следует представить структуру 
образовательной модели, характеризующую этапность данного процесса [3]: 

– формирование перечня программ и организация дополнительного образо-
вания детей, тем самым осуществляя политику раннего определения наклонностей 
ребенка с последующим их развитием в профориентационной деятельности;

– формирование программ профориентационной работы для учащихся 
8–11-х классов, поскольку ряд учеников, как правило, после 9-го класса выби-
рают себе профессию либо специальность СПО, после 11-го класса — направ-
ление или специальность ВО. На этой стадии свою деятельность реализуют 
институты семьи, школы, организации дополнительного образования, про-
фессиональные образовательные организации (техникумы, колледжи), вузы, 
работодатели и их объединения;

– целевая подготовка молодых специалистов, предусматривающая их обя-
занности по окончании образовательного процесса отработать в определен-
ные договором сроки в определенной организации. В этой связи реализуется 
институт государственных мер поддержки и содействия занятости молодых 
специалистов, получивших образование по направлению с гарантированным 
трудоустройством после окончания обучения;

14    Правительство России. Правительство утвердило Концепцию технологического развития 
до 2030 года. Дата публикации: 25 мая 2023 г. URL: http://government.ru/docs/48570/ (дата 
обращения: 04.02.2024).
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– разработка и реализация образовательных программ в системе профессио-
нального образования на основе потребности рынка труда, количественно опре-
деляя контингент обучающихся, и профессиональных стандартов, качественно 
характеризующих компетентностную модель подготовки специа листов. Говоря 
об организации образовательной деятельности в контексте трудоустройства буду-
щих выпускников, следует отметить, что содержание образовательных программ 
должно быть направлено на формирование востре бованных профессиональных 
компетенций рынком труда. Качественная организация практической подготовки 
обучающихся позволит закрепить профессиональные компетенции еще в процессе 
теоретического обучения, что создаст возможности совмещения учебы и работы.

Если не говорить о целевой подготовке и обязательствах заказчиков трудо-
устроить выпускника, то основная часть молодых специалистов по окончании 
обучения самостоятельно занимаются поиском официальной работы, что, 
с одной стороны, является реализацией его конституционных прав; с другой 
стороны, свидетельствует о наличии проблем содействия трудоустройству 
молодых специалистов, в том числе связанных с выбором профессии (направ-
ления, специальности) обучающимся и качеством полученного образования.

В качестве современных и эффективных мер содействия трудоустройству 
молодых специалистов следует отметить:

– формирование в образовательных организациях отделов по трудоуст-
ройству, центров трудоустройства, центров карьеры, других структурных 
подразделений, которые организуют свою работу, основываясь на взаимном 
сотрудничестве с работодателями, принимающими участие как в подготовке 
будущих специалистов, так и в отборе их на имеющиеся вакансии;

– гарантированное трудоустройство в рамках договора о целевой подго-
товке специалиста;

– получение профессионального образования на следующем уровне 
профес сионального образования; 

– получение дополнительного профессионального образования, в том 
числе с правом ведения нового вида деятельности;

– служба в рядах российской армии рассматривается как институт со-
действия трудоустройству выпускников, как мотивация для трудоустройства 
в правоохранительных органах, органах МВД, таможенных органах России 
и других организациях, для трудоустройства в которые в качестве обязательно-
го условия определена служба в рядах российской армии. Кроме того, по окон-
чании службы в армии у молодого специалиста имеется возможность быть 
трудоустроенным на условиях продолжения службы на контрактной основе.

Эффективному трудоустройству молодых специалистов в рамках реали-
зации Концепции технологического развития России способствует активное 
вовлечение обучающихся в проектную деятельность, связанную с развитием 
рынков НТИ-национальных технологических и предпринимательских инициа-
тив, участием в конкурсах стартапов и чемпионатах профессионального ма-
стерства, конференциях и форумах, акселераторах и других формах получения 
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дополнительного образования, стажировках в компаниях-лидерах, научных 
исследованиях и разработках.

Молодые специалисты являются кадровым ресурсом и потенциалом для раз-
вития национальной и региональной экономики. При этом уровень и перспективы 
развития экономики определяют потребности в подготовке квалифицированных 
кадров, что характеризует двуединый и взаимозависимый процесс формирования 
трудовых ресурсов и эффективности их использования на рынке труда.

Ценность молодых специалистов заключается в том, что они являются 
носителями современных знаний и компетенций в отличие от людей, получив-
ших профессиональное образование много ранее. Знания в век информатиза-
ции и цифровизации всех процессов становятся быстро устаревающими, что 
требует изменения подходов к формированию профессиональных компетен-
ций молодых специалистов и реализации эффективных способов и приемов 
их трудоустройства по полученной профессии, направлению, специальности.

Важно отметить, что показатели безработицы характеризуют незанятое 
население, находящееся в поиске работы. И если в количестве безработных 
граждан имеются молодые специалисты, то следовательно, нужно искать 
пробле мы и пути их решения в направленности образования, качестве профес-
сиональной подготовки и эффективности реализуемых мер по трудоустройству 
выпускников с ориентацией на удовлетворение приоритетных направлений 
в развитии национальной и региональной экономики. 
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