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Аннотация 

Межрегиональная интеграция – важнейшее свойство и форма проявления единства экономиче-

ского пространства, в частности российского. Изучение этого феномена выступает значимым 

направлением исследований пространственного развития страны. В статье исследованы и систе-

матизированы исторические предпосылки используемых подходов, основанные на теории  

экономического равновесия. Выполнено описание и проведен анализ различных форм простран-

ственного экономического равновесия, адекватных современному уровню развития и математи-

ческому представлению экономики. Представлено развитие концепции экономического равнове-

сия в экономико-математических моделях. Показано, что простота математической конструкции 

ОМММ позволяет, используя все концепции экономического равновесия, осуществлять анализ 

особенностей межрегиональных экономических взаимодействий и оценивать степень экономи-

ческой взаимозависимости регионов России. Экономическое пространство в ОМММ представ-

ляется дискретно, в разрезе макрорегионов, в качестве которых выступают федеральные округа 

или их крупные фрагменты, объединяющие по несколько субъектов федерации. Экономика каж-

дого макрорегиона представлена в разрезе агрегированных секторов производства продукции  

и услуг. По секторам с транспортабельной продукцией учитываются межрегиональные транс-

портно-экономические связи. 
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Abstract 

Interregional integration is the most important property and form of manifestation of the unity of any 

economic space, in particular Russian. The study of this phenomenon is a significant area of research on 

the spatial development of the country. In the article the historical preconditions of the used approaches 

based on the theory of economic equilibrium have been studied and systematized. We have described 

and analyzed various forms of spatial economic equilibrium which are adequate to the modern level of 

development and mathematical representation of economy. The development of the concept of econom-

ic equilibrium in economic and mathematical models is presented. It is shown that the simplicity of the 

mathematical structure of the OMIOM allows, using all the concepts of economic equilibrium, to ana-

lyze the features of interregional economic interactions and assess the degree of economic interdepend-

ence of the regions of Russia. The economic space in the OMIOM is presented discretely, in the context 

of macro-regions, which are federal districts or their large fragments, uniting several subjects of the fed-

eration. The economy of each macroregion is presented in the context of the aggregated sectors of pro-

duction of goods and services. For sectors with transportable products, interregional transport and eco-

nomic ties are taken into account. 
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economic equilibrium, CGE models, OMIOM, Pareto optimality, equivalent and mutually beneficial 

exchange 
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Введение 

 

В основе функционирования любой экономической системы лежат действия 

различных экономических субъектов – от отдельных людей и домохозяйств  

до предприятий, регионов, отдельных стран. В рамках экономической системы 

ее участники вступают во взаимодействия, обладая разными целями и предпоч-

тениями. Поэтому на всем протяжении развития экономической науки иссле- 

дователями разрабатывались модели и теории того, как взаимодействуют  

(дескриптивные теории) или должны взаимодействовать (нормативные теории) 

экономические субъекты. Среди этих теорий условно можно выделить несколь-

ко направлений: теории экономического равновесия, игровые теории, анализ 

благосостояния, теории координации и др.  
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Наиболее известное и значимое направление – теории конкурентного (эконо-

мического) равновесия. Идеи современной теории экономического равновесия 

восходят к работам Л. Вальраса, В. Парето, Ф. Эджворта, Дж. Р. Хикса. Россий-

скими классиками в этой области экономико-математических исследований яв-

ляются В. Л. Макаров и В. М. Полтерович. В России экономико-математические 

исследования в области экономического равновесия ведутся в трех направле- 

ниях: модели равновесия в традициях классической математической экономики; 

вычислимые модели равновесия; модели пространственного экономического 

равновесия.  

В рамках данной работы рассматриваются исторические предпосылки и ме-

тодические подходы теории экономического равновесия при моделировании 

многорегиональных систем.  

 

Классическая концепция общего равновесия 

 

Общее равновесие является центральной концепцией экономической теории. 

В отличие от анализа частичного равновесия, рассматривающего равновесие на 

отдельном рынке в предположении, что на остальных рынках доходы и цены 

остаются практически не подверженными влиянию изучаемого рынка, модель 

общего равновесия нацелена на изучение одновременного равновесия на всех 

рынках конкурентной экономики.  

Концепция общего равновесия была предложена Л. Вальрасом в 1870-х гг.  

и в своем классическом виде формулируется следующим образом. В экономике 

с частной собственностью конечное число потребителей-прайстейкеров (наде-

ленных начальными запасами разных товаров и получающих заданные доли 

прибылей от производства) приобретает товары, доступные на рынке, оптими- 

зируя свои предпочтения под бюджетные ограничения. Конечное число произ-

водителей-прайстейкеров максимизирует свою прибыль на индивидуальных  

множествах производственных планов и производит товары, которые удовле-

творяют спрос потребителей в процессе конкуренции; они наделены начальны-

ми запасами ресурсов, не используемых в производстве. Расчищение рынка  

определяет равновесные цены и объемы, действительно производимые и потреб-

ляемые в состоянии равновесия. Расчистка может привести к равенству спроса  

и предложения – это случай строгого равновесия. Но если избыточный спрос не-

положителен и цена для каждого товара, спрос на который оказался отрицатель-

ным, равна нулю, – это равновесие бесплатной передачи (free-disposal). 

Данная модель основывает координацию планов различных экономических 

агентов на том факте, что цены, с которыми все они имеют дело, обеспечивают 

общий поток информации, необходимой для координации системы. Поэтому 

необходимым условием совместности такой модели является существование 

равновесных цен. При некоторых разумных предположениях возникает равнове-

сие. Исследования Парето-оптимальности рассматривают проблему эффектив-

ной организации экономики с произвольным распределением ресурсов и пока-

зывают, что для каждого достижимого Парето-оптимального распределения 

существует система цен, к которой адаптируются производители и потребители. 

Теорема Дебрэ – Скарфа показывает, что то же самое справедливо и в пределе 
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для распределения, не блокируемого коалицией, в экономике с определенным 

распределением ресурсов и числом потребителей, стремящимся к бесконечно-

сти. Эти результаты были получены в 1950-х и 1960-х гг. одновременно тремя 

основоположниками теории общего равновесия – К. Эрроу, Ж. Дебрэ и Л. Мак-

Кензи [1; 2]. Данные достижения опираются на предположения о выпуклости 

характеристик агентов и на использование выпуклого анализа и теории фикси-

рованной точки. 

Во второй половине ХХ в. теория общего равновесия развивалась в несколь-

ких направлениях. Прежде всего сильно ослаблялись условия существования 

равновесия и оптимальности результатов в классической модели с конечным 

числом агентов и товаров. Кроме того, сама модель обобщалась так, чтобы до-

пустить бесконечное число периодов времени и состояний системы в специфи-

кации товаров, а также для бесконечного числа агентов. Модель также модифи-

цировали, чтобы приспособить для анализа разнообразных экономических 

постановок, в которых свойства равновесия могли не соблюдаться. Все эти раз-

ные направления использовали ту же методологию, что и классическая модель 

общего равновесия: предположение о том, что индивидуумы, обладающие со-

вершенным предвидением относительно каждого будущего состояния системы 

(либо несовершенным в случае дифференцированной информации), осуществ-

ляют свои трансакции на одном начальном рынке для всех состояний системы  

и на весь будущий период. Эта общая методология объясняет центральную роль 

общего равновесия в экономической теории и, возможно, некоторые из их об-

щих недостатков [3]. 

В моделировании современной экономики стандартные экономико-матема- 

тические модели, базирующиеся на парадигме общего равновесия, наталкивают-

ся на ограничения, связанные со стремительно возрастающей сложностью  

связей современной экономики. Они оказались неспособны ни предсказать на-

ступление финансовых кризисов и распространение Covid-19, ни предложить 

эффективных мер для восстановления роста. Кризис также выявил неадекват-

ность доминирующих подходов к моделированию экономики. 

Как теоретики [4–6], так и практики [7] выступили с критикой излишней  

упрощенности стандартных моделей, в частности динамических стохастических 

моделей общего равновесия. 

Стандартные макромодели не учитывают те свойства современной экономи-

ки, которые сыграли ключевую роль в развитии кризиса: разнородность (гетеро-

генность) экономических агентов, рынков и регуляторов, финансовые иннова-

ции, секьютиризацию активов. Они построены на предпосылке об индивидууме-

представителе, который осведомлен обо всех характеристиках экономики и спо-

собен воспроизвести все, что изобретет человеческий разум [8]. Используемая  

в них концепция равновесия предполагает расчищение рынков. Но последний 

кризис показал, что возможны ситуации, в которых некоторые рынки не расчи-

щаются (в частности, рынок труда). Стандартные модели игнорируют проблемы, 

возникающие из реакции агентов на такие неравновесия. 

Принципиальные основы теоретической модели современной экономики – 

«модели общего равновесия» – сводятся к следующим. Прежде всего, это интел-

лектуальный принцип «рационального индивидуума» или «homo economicus». 
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Рациональность агентов определяется не тем интуитивным принципом, в соот-

ветствии с которым они не могут действовать против собственных интересов,  

а тем, что они обладают предпочтениями, удовлетворяющими той структуре, 

которая описана в модели Эрроу – Дебрэ. Фирмы просто выбирают такую ком-

бинацию затрат и выпуска, которая максимизирует их прибыль. Далее с учетом 

фактора времени делается допущение, что фирмы и потребители рассматривают 

бесконечный временной горизонт и применяют адекватную норму дисконта. 

Если же будущее неопределенно, то они осведомлены о природе этой неопреде-

ленности, о распределении вероятности будущих событий, т. е. имеют «рацио-

нальные ожидания». В русле этой традиции задача экономиста сводится к тому, 

чтобы сделать предположения относительно индивидуальных предпочтений  

и технологий и построить на этой основе макроэкономическую модель, найти 

равновесие системы и исследовать характеристики равновесных состояний. 

Однако при таком подходе возникают следующие проблемы. Когда исследо-

ватель ограничивает себя сделанными предпосылками об индивидуальных 

предпочтениях и технологиях, он не может сказать ничего о том, как может быть 

достигнуто равновесие и единственно ли оно. Все, что можно сказать при таких 

предпосылках, – то, что равновесие должно существовать. Более того, приходит-

ся делать допущение, что экономика все время будет в равновесном состоянии. 

Если же требуется построить модель, которая покажет, как функционирует эко-

номика вне состояния равновесия и как она может его достичь, то требуются 

дополнительные предположения о том, как люди и фирмы взаимодействуют 

между собой и с управляющими институтами. 

Однако вместо этого в современной макроэкономике делается другое, не 

имеющее научной основы допущение о том, что вся экономика действует как 

рациональный индивидуум. В таких условиях экономика изучается в состоянии 

равновесия, а ее динамика – просто как последовательность равновесных со-

стояний, так что деловой цикл также оказывается равновесным феноменом. 

Отказ от допущений относительно организации экономики приводит к тому, 

что в макроэкономических моделях способ организации экономики и рынков 

почти не оказывает влияния на экономические результаты, индивидуумы дейст-

вуют на анонимных рынках, выступая в роли прайстейкеров, и почти ничего не 

говорится о том, кто и как устанавливает цены. Модель, в которой индивидуумы 

реагируют только на ценовые сигналы, выступает в роли эталонной, а если в ней 

допускаются отклонения, то говорится о «несовершенствах рынка» или «несо-

вершенной конкуренции». Таким образом, модель, в которой индивидуумы реа-

гируют на действия друг друга, в современной макроэкономике рассматривается 

как отклонение от нормы. Поэтому прямые взаимодействия агентов и связанные 

с ними экстерналии предлагают изучать в рамках теории игр или с трудом 

встраивают в существующие модели общего вычислимого равновесия.  

Новые кейнсианские модели общего равновесия уходят от предпосылки о со-

вершенной конкуренции и рассматривают несовершенно эластичные цены, но не 

проясняют, каким образом происходит раздел рынка и установление цен в ходе 

монополистической конкуренции, т. е. игнорируют существование институтов  

и процессы, формирующие механизмы рыночного обмена. Эти и другие упреки 

к данному классу моделей рассмотрены в работе К. Ашрафа с соавторами [9]. 
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Ограниченность неоклассических моделей общего равновесия в области отра-

жения различных мер макроэкономической политики демонстрируется в публи-

кации Дж. Фаджиоло и А. Ровентини [10]. 

А. Кирман полагает, что приверженность идее Вальраса о построении общей 

внутренне непротиворечивой математической модели экономики загнала макро-

экономистов в угол. Развитие теории шло в направлении усложнения моделей,  

а не объяснения экономических явлений. Ученые, поглощенные исследованием 

равновесных состояний экономики (в частности, их эффективности), даже не 

рассматривали идею о том, что она может находиться вне состояния равновесия. 

Их мало интересовали и вопросы о том, как устанавливаются равновесные цены 

и как экономика достигает равновесного состояния [11]. 

Однако в рамках этой традиции моделирования социально-экономических 

процессов, сложившейся еще в 1970-х гг., полностью оправдывал себя редук-

ционистский подход. Он подразумевает, что целое разбивается на части, между 

которыми устанавливаются простые причинно-следственные связи. Тогда ре-

зультат функционирования системы является не более чем суммой результатов 

ее взаимодействующих частей. Подобное свойство, например, демонстрирует 

известный класс межрегиональных моделей «затраты-выпуск». 

Между тем современная экономика в условиях глобализации характеризуется 

нарастающим числом и сложностью взаимодействий между ресурсами, окру-

жающей средой, экономикой и политикой. Системы претерпевают процессы 

децентрализации (электроэнергетика) либо приближаются к проектным преде-

лам (транспортные сети), либо становятся все более экономически и физически 

взаимозависимыми (отрасли инфраструктуры). В то же время преобладающий  

в анализе и прогнозировании редукционистский подход исходит из предпосылок 

о том, что системы являются упорядоченными, линейными, эргодическими (об-

ладающими тем свойством, что в процессе эволюции почти каждое состояние  

с определенной вероятностью проходит вблизи любого другого состояния систе-

мы), вычленяемыми, наблюдаемыми, предсказуемыми и контролируемыми. 

Редукционному подходу противостоит холистический подход, который рас-

сматривает объекты системы в ее контексте, а также способы воздействия дан-

ного контекста на объекты. Это позволяет учесть эмерджентные свойства систе-

мы, возникающие из взаимодействия ее частей, и уйти от простой каузальности. 

В рамках этого подхода находится быстро растущий класс агентно-ориентиро- 

ванных моделей. В статье [12] можно увидеть, как исследуется квазиравновес-

ное состояние пространственной экономики России с помощью агент-ориенти- 

рованной мультирегиональной модели. 

 

Представление равновесия  

в вычислимых моделях общего равновесия (CGE-моделях) 

 

Одним из востребованных современных инструментов в прикладных эконо-

мических исследованиях являются вычислимые модели общего равновесия 

(CGE) [13]. Основной тип задач, которые они выполняют, – комплексное отсле-

живание последствий от каких-либо изменений экономической ситуации: на-

пример, изменения в фискальной политике, либерализация внешней торговли  
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и т. п. Структура и детализации тех или иных блоков модели, ее входов и выхо-

дов могут меняться в зависимости от решаемых задач [14]. 

Самыми распространенными критериями классификации вычислимых моде-

лей общего равновесия является наличие в них динамики и пространственная 

детализация. 

В динамических моделях теория общего равновесия дополняется аппаратом, 

заимствованным из макроэкономических моделей с межвременной оптимиза- 

цией (например, модель перекрывающихся поколений или модель Рамсея). Ре-

зультатом решения будут уже не просто равновесные значения переменных,  

а равновесные траектории.  

Если нас интересуют краткосрочные последствия той или иной экономиче-

ской реформы, то можно использовать статическую CGE-модель. А если мы хо-

тим изучить долгосрочные последствия, то нужна динамическая модель. Однако 

чем более подробно модель описывает структуру экономики, тем сложнее сде-

лать ее динамической. «Very few large-scale CGE models are dynamic because of 

their intrinsic complexity» [15, p. 455].  

Кроме деления на динамические и статические, CGE-модели можно разбить 

на несколько видов по региональной структуре. Локальные модели описывают 

экономику одной территории – например, страны [16; 17] или одного из ее ре-

гионов [18]. В многорегиональных моделях описываемый объект разбит на не-

сколько отдельных территорий – например, страна, разбитая на регионы [19–21], 

или группа стран [22]. Глобальные модели описывают всю мировую экономику – 

при этом земной шар обычно делят на несколько регионов [23; 24]. 

Кроме факторов динамики и пространства выделяется классификация по ти-

пу равновесной конструкции, используемой в модели [13]. Первая группа  

CGE-моделей сформировалась на основе Леонтьевской модели затрат-выпуска  

и экономических моделей краткосрочного периода, широко используемых  

с 1930-х гг. В настоящее время эти макромодели стали особенно популярны для 

анализа политики в развивающихся странах. Наиболее известным на сегодняш-

ний день автором в этой области CGE-моделирования является американский 

экономист Тэйлор [25]. Во вторую группу входят модели, представляющие со-

бой практическую реализацию известной модели общего экономического равно-

весия Вальраса. Вальрасовские CGE-модели получили распространение после 

работы Харбергера [26], в которой он оценивал эффект от налогообложения  

в двухсекторной модели. Кроме того, существенное влияние на развитие этого 

типа CGE-моделей оказала работа Скарфа [27], описывающая алгоритм числен-

ного разрешения системы уравнений Вальраса. 

Математически данные модели представляют собой систему уравнений, ре-

шением которой является состояние экономического равновесия. 

Общая для всех CGE-моделй черта – наличие таких типов агентов, как домо-

хозяйства, фирмы, государство, внешний мир. Межрегиональные CGE-модели 

являются субъектными (множество агентов дезагрегировано до микроуровня  

и разделено на несколько групп), регион является только одним из признаков 

агентов. 

Домохозяйства чаще всего моделируются с использованием агрегированных 

функций спроса, оцениваемых эконометрически. Такое описание поведения по-



12  Макроэкономический анализ: методы и результаты 
 

 
 
ISSN 2542-0429 
Мир экономики и управления. 2021. Том 21, № 4 
World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4 

 
 
 
 
 

требителя сводит роль теории к минимуму и основывается исключительно на 

наблюдаемых зависимостях. Оно достаточно часто встречается и в больших ре-

гиональных моделях (например, австралийская MONASH [28] и модель Новозе-

ландского казначейства [29]), и в локальных (например, модель острова Джерси 

в Великобритании [18]). 

Поведение фирм определяется на основе решения задачи максимизации при-

были. В отличие от потребителей, фирм в вычислительной модели общего рав-

новесия всегда несколько (не может быть одной репрезентативной фирмы). Объ-

ясняется это тем, что в моделях всегда рассматривается несколько видов товаров 

конечного потребления, а следовательно, и несколько отраслей, в которых про-

изводится каждый из них. Для выпуска продукции одной из отраслей может ис-

пользоваться продукция всех остальных, импортные товары, несколько типов 

труда и капитала, а также другие ресурсы.  

Для описания технологии обычно используются вложенные CES-функции. 

Общий принцип состоит в том, что чем ниже уровень, тем более похожие ингре-

диенты конечного продукта складываются в один интегрированный. Например, 

сначала из нескольких типов труда, используя CES-функцию, получают обоб-

щенный труд; на следующем этапе этот труд вместе с капиталом входит в про-

изводственную функцию более высокого уровня. 

В конце 1980-х гг. развитие программного обеспечения и рост доступности 

данных привели к тому, что модели CGE стали использоваться чаще, чем меж-

отраслевые модели. Известно множество региональных и городских CGE-моде- 

лей [30], существенное продвижение было сделано в области построения много-

региональных моделей [31]. В известных CGE-моделях моделирование про-

странственно-территориального аспекта взаимодействия регионов как таковых 

находится на втором плане. Специфика же российской экономики диктует необ-

ходимость учета пространственного фактора как одного из первостепенных.  

 

Представление экономического равновесия  

в межрегиональных моделях «затраты-выпуск» (типа ОМММ) 

 

Оптимизационные межрегиональные межотраслевые модели (ОМММ) пред-

ставляют собой классические экономические равновесия. В работах В. И. Су-

слова и В. А. Васильева для них устанавливаются достаточно общие условия 

существования равновесия Вальраса, представляющие собой упрощенные вер-

сии традиционных требований отсутствия «рога изобилия» и выполнения усло-

вия Слейтера для допустимых множеств участников [32–34].  

Простота математической конструкции ОМММ позволяет использовать все 

концепции классической математической экономики, которая, в частности, рас-

сматривает класс моделей обмена (типа Эрроу – Дебре), в которых все особые 

состояния Парето-оптимальны, а Парето-граница трактуется как допустимое 

множество решений, на котором выделяются особые подмножества. 

Парето-оптимальность 

Общей для всех модификаций межрегиональной модели является конструк-

ция Парето-оптимальности. А именно в рамках рассматриваемой межрегиональ-
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ной модели подразумевается, что решения, принимаемые регионами, оптималь-

ны в смысле агрегированного общесистемного целевого критерия. Кроме того, 

для любого значения вектора территориальной структуры конечного потребле-

ния набор оптимальных целевых переменных регионов лежит на Парето-границе 

множества достижимых регионами значений целевых переменных (при условии, 

что на оптимальном плане оказываются ненулевыми оценки всех ограничений, 

связывающих общесистемный целевой функционал с региональными). Также 

любое состояние системы, оптимальное по Парето, является вектором из опти-

мальных значений региональных целевых функционалов для некоторого значе-

ния вектора территориальной структуры. Иначе говоря, ни один регион в рамках 

фиксированных территориальных пропорций не может улучшить значение сво-

его целевого показателя, не ухудшив значений хотя бы одного из остальных ре-

гионов. Понятно, что в теории имеет смысл принимать во внимание только та-

кие состояния. Действительно, если какой-то регион может увеличить свой 

целевой показатель, не затрагивая интересы других регионов, то он это сделает  

и тем самым переведет состояние системы в Парето-оптимальное. 

Однако рассматривать все точки Парето-множества в качестве оптимальных 

(в некотором смысле) недостаточно ввиду его обширности. В частности, среди 

Парето-оптимальных состояний могут быть и дискриминационные для отдель-

ных регионов (или групп регионов). Речь идет о крайних точках Парето-гра- 

ницы, т. е. о состояниях, вырожденных с точки зрения территориальных про-

порций, когда вся система работает на конкретный регион или группу регионов. 

Цель привлечения более тонких конструкций равновесного и коалиционного 

анализа как раз и состоит в том, чтобы среди всех состояний, оптимальных по 

Парето, выбрать наилучшие в смысле гармонизации территориальных пропор-

ций и поиска разумного компромисса интересов отдельных регионов и коалиций 

регионов. 

Ядро системы и взаимовыгодный обмен 

Для моделирования концепции ядра для межрегиональной модели формули-

руется постановка кооперативной игры, ассоциированной с моделью. Формиру-

ется конструкция договорного рынка, участниками которого выступают регио-

ны. Предметом контракта для региона служит способ его функционирования  

в рамках коалиции с другими регионами (а в одной из постановок модели участ-

никами выступают также и внешние рынки): состав коалиции, объемы межре-

гиональных и внешних транспортных потоков. Правила выделения коалиции из 

системы являются не предметом контракта, а атрибутом инфраструктуры рынка. 

Они могут касаться условий транспортного взаимодействия коалиции с осталь-

ной системой (дополняющей коалицией) и с внешними рынками. К примеру, 

дополняющая коалиция может препятствовать обмену между участниками отде-

лившейся коалиции с использованием своей территории, а может просто брать 

плату за использование своей территории и транспортной отрасли. То же самое 

касается и внешней торговли участников отделившейся коалиции: правила игры 

являются оговоренными заранее, т. е. экзогенными, и не становятся предметом 

конкретного контракта. 
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Возвращаясь к математической терминологии теории кооперативных игр, 

вышесказанное можно сформулировать следующим образом: правила контракт-

ного рынка вырабатываются заранее определенным способом построения мно-

жества дележей каждой коалиции регионов в терминах параметров и перемен-

ных модели. А конкретный контракт отождествляется с коалицией, в которой 

участником выступает регион. При этом подразумевается, что в рамках множе-

ства дележей участники коалиции действуют оптимально, максимизируя свои 

целевые критерии. Последнее замечание касается формирования набора показа-

телей объемов производства, инвестиций и объемов и структуры транспортного 

(в том числе внешнеторгового) взаимодействия регионов – участников коали-

ции. 

Дележ большой коалиции (набор значений целевых переменных всех регио-

нов системы) считается взаимовыгодным (принадлежит ядру ассоциированной  

с моделью кооперативной игры), если нет такого контракта (коалиции), в рамках 

которого его участники могут достичь не меньшего, а хотя бы один из них – 

строго большего значения целевых переменных. Если в рамках какой-либо  

коалиции хотя бы один из ее участников достигает строго большего значения,  

и при этом остальные участники этой коалиции не оказываются в проигрыше, 

говорят о блокировании данного общесистемного дележа этой коалицией. Ма-

тематический способ проверки блокирования заключается в построении дости-

жимого множества коалиции в виде системы нестрогих линейных неравенств  

и проверки допустимости покомпонентно большего (когда все компоненты не 

меньше, а хотя бы один – строго больше) вектора целевых переменных в этой 

системе неравенств методами линейного программирования. 

Для некоторого круга задач коалиционного анализа кроме концепции ядра 

полезно также рассчитать эффекты межрегиональных взаимодействий в окрест-

ности конкретного Парето-оптимального состояния (фиксированного значения 

вектора территориальной структуры целевых функционалов). Для этих целей  

в рамках предложенных правил контрактного рынка для коалиции регионов 

строится не просто система неравенств, ассоциированная с множеством дости-

жимых коалицией дележей, а экстремальная задача. При этом территориальные 

пропорции, при помощи которых из целевых критериев участников коалиции 

агрегируется общий коалиционный целевой критерий, наследуются из заранее 

зафиксированного общесистемного вектора территориальных пропорций.  

Под эффектом взаимодействия региона r и региона s подразумевается сальдо 

значений целевых функционалов zr (или соответственно zs) в задачах всех  

коалиций, где данные регионы взаимодействуют:  

 : , ,S s r S
 

с соответствующими значениями в коалициях, где взаимодействия нет:  

       : , или , .S s r S r s r S s 
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Под накоплением эффекта взаимодействия региона подразумевается набор 

разностей его усредненных целевых показателей (по коалициям конкретного 

ранга) в различных содержащих его коалициях с ростом их ранга. 

Есть минимум два способа выделения коалиций из системы (два способа за-

дания контрактного рынка).  

Первый подразумевает, что дополняющая коалиция блокирует все транс-

портные потоки отделившейся коалиции, которые подразумевают использова-

ние ее территории. При этом участникам отделившейся коалиции для транс-

портного взаимодействия между собой и для внешней торговли приходится 

использовать более дорогой «прямой» вид транспорта, не затрагивающий терри-

торию дополняющей коалиции. Данные правила контрактного рынка порождают 

корректную игровую постановку и могут быть использованы для концепции 

ядра. 

Второй способ использует идеи, описанные в работах [35; 36], и подразуме-

вает менее жесткое взаимодействие прямой и дополняющей коалиций, а именно: 

они не закрывают свои границы друг для друга, а просто берут плату за все пе-

ревозки, эксплуатирующие их территорию и транспортную отрасль. Размер ком-

пенсации равен стоимости транспортной работы дополняющей коалиции на 

осуществление перевозок отделившейся. Этот способ, с одной стороны, более 

рационален, так как позволяет вычислять оптимальные планы участников сразу 

двух взаимодополняющих коалиций в рамках одной задачи линейного програм-

мирования. С другой стороны, порожденная им игровая постановка некорректна 

(в некоторых ситуациях вальрасовское равновесие блокируется). Но при этом 

она имеет право на жизнь и может быть использована для вычисления эффектов 

межрегиональных взаимодействий. 

Равновесие и эквивалентный обмен 

В рамках контекста ОМММ существует постановка модели экономики валь-

расовского равновесия. А именно концепция товарно-денежного рынка следую-

щая: агентами экономической системы выступают регионы; каждый из них мак-

симизирует свою целевую функцию в рамках бюджетного множества. В рамках 

модельного контекста формируемый регионом спрос представляет собой запла-

нированная стоимость потребления, а предложение – запланированная стои-

мость затрат региона на общесистемное потребление (с учетом межрегионально-

го и внешнеторгового обмена). Бюджетное ограничение представляет собой 

баланс, согласно которому стоимость вывоза в ценах обмена не превосходит 

стоимости ввоза. Ценами в данном случае выступают двойственные оценки со-

ответствующих ограничений модели. Понятно, что для произвольного значения 

вектора территориальных пропорций в общем случае спрос для каждого региона 

не обязательно будет совпадать с предложением.  

Для достижения состояния равновесия есть аналог процесса вальрасовского 

«нащупывания», который также является конструктивным итерационным алго-

ритмом поиска равновесного состояния. Рыночный механизм «нащупывания»  

в контексте модели представляет собой итерационный процесс, на каждом шаге 

которого специальным образом корректируется вектор территориальных про-

порций, исходя из соотношения величин спроса и предложения на текущей ите-
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рации рыночного процесса. Таким образом, порожденный скорректированными 

территориальными пропорциями прямой и двойственный план является реакци-

ей, выдвигающей новые объемные показатели и цены, исходя из информации  

о спросе / предложении на предыдущей итерации. 

Уравнение спроса-предложения региона, называемый в работах В. И. Сусло-

ва региональным макрофинансовым балансом, строится из компонент опти-

мального плана прямой и двойственной задачи. Спрос представляет собой ре-

гиональную компоненту функционала прямой задачи – оптимальное конечное 

потребление региона, умноженное на двойственную оценку соответствующего 

ограничения (цену потребления региона). Предложение, в свою очередь, являет-

ся региональной компонентой двойственной задачи – сумма всех правых частей 

региональных ограничений, оптимальных региональных компонент общесис-

темных ограничений, умноженных на оценки этих ограничений, плюс сальдо 

ввоза-вывоза этого региона, также выраженное в оценках. С помощью теорем 

двойственности доказано, что при суммировании регионального спроса и пред-

ложения получается оптимальное значение соответственно прямой и двойствен-

ной задачи. 

Если на данной итерации процесса не достигнуто равенства спроса и пред-

ложения, то территориальные пропорции, которые являются пропорциями фак-

тического спроса, заменяются территориальными пропорциями фактического 

предложения и на следующей итерации подставляются в ограничения модели на 

территориальную структуру потребления. С новой территориальной структурой 

снова решается прямая и двойственная задача, проверяются макрофинансовые 

балансы – и так далее до достижения равновесия. 

Факт достижимости равновесия, т. е. сходимости рыночного процесса, весь-

ма нетривиален и доказывается при достаточно жестких предположениях отно-

сительно характера внутри- и межрегиональных отношений. Тем не менее,  

полезно понимать, что при определенных условиях рынок в состоянии автома-

тически поддерживать равновесие в многорегиональной системе. 

Суммарные импортно-экспортные квоты 

Верхние границы общесистемных способов импорта и экспорта предназна-

чены для регулирования эластичности мировых цен по объемам внешней тор-

говли [37].  

За счет новых общесистемных ограничений к невязке спроса и предложения 

для записи макрофинансового баланса с внешней торговлей в мировых ценах 

прибавляются новые компоненты. Они отвечают за совместную оптимальность 

импортно-экспортного ценообразования и таможенной политики. Данное об-

стоятельство порождает новые равновесные постановки в широком смысле: рав-

новесие и сильное равновесие. В состоянии равновесия неэквивалентность меж-

регионального обмена компенсируется разницей между внешнеторговым сальдо 

во внутренних и мировых ценах и таможенными сборами. При сильном равнове-

сии имеет место эквивалентный межрегиональный обмен, в котором для каждо-

го региона разница внешнеторгового сальдо во внутренних и мировых ценах 

компенсируется таможенными сборами. 
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В классическом варианте равновесия имеет место эквивалентный межрегио-

нальный обмен продукцией, формальным признаком которого является равенст-

во нулю итоговых сальдо вывоза-ввоза (сальдо бюджетов) по регионам с учетом 

стоимости внешней торговли. Однако важно понимать, что определяющим  

эквивалентность обмена является не столько это равенство нулю (можно «при-

думать» много систем цен, при которых это требование выполняется), сколько 

использование «правильных» цен. Другими словами, при данных территориаль-

ных пропорциях потребления рыночными (оптимальными) являются цены, при 

которых регионы, ориентируясь только на свои интересы, приходят в состояние 

равновесия в условиях равенства нулю итоговых сальдо вывоза-ввоза про- 

дукции. 

Экономическое равновесие может иметь и более широкую трактовку. В соот-

ветствии с ней каждое Парето-оптимальное состояние многорегиональной сис-

темы является равновесным. В таком состоянии также согласуются спрос  

и предложение, выработанные каждым регионом исходя из собственных интере-

сов. Но невязки их макрофинансовых балансов не равны нулю. Уровни невязок 

доходов и расходов являются частью интересов регионов, т. е. планируются ими 

заранее, и в рыночном взаимодействии (процессе нащупывания) являются экзо-

генными параметрами. Такие точки можно называть равновесными, но они не 

являются состояниями эквивалентного межрегионального обмена.  

Степень неэквивалентности обмена тем выше, чем больше по абсолютной 

величине сальдо региональных бюджетов. Если они относительно невелики, то 

система остается в ядре, и обмен продолжает быть взаимовыгодным. Но вариа-

цией этих сальдо в региональных задачах максимизации целевых показателей 

можно получить все Парето-оптимальные точки. Однако не каждый вектор не-

вязок доходов и расходов реализуем в качестве равновесного состояния.  

Существует упрощенная модификация межрегиональной модели (модель  

с условными центрами), допускающая классическую равновесную постановку  

и не использующая аппарат макрофинансовых балансов. Сама модель при этом 

задается набором допустимых множеств каждого региона, а не представляет со-

бой параметрическую задачу линейного программирования. В этой постановке 

равновесными считаются такие цены, при которых максимизация целевых пере-

менных каждого из регионов на своем бюджетном ограничении относительно 

данных цен дает общесистемный баланс ввоза-вывоза в натуральных величинах 

по всем транспортабельным продуктам. В данной конструкции равновесия век-

тор цен по определению является экзогенным параметром, а не строится из оп-

тимального двойственного плана некоторой задачи линейного программирова-

ния. Для этой модификации модели доказано утверждение об эквивалентности 

классической равновесной конструкции и конструкции эквивалентного обмена, 

описанной выше. 

Равновесие Эджворта в модели с условным центром 

Модель с условным центром представляет собой упрощенную модификацию, 

где для каждого региона задан вектор ввоза и вывоза без конкретизации направ-

ления их потока. Таким образом, в данной модели пространственная топология 
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экономической системы упрощена, а пространственное взаимодействие регио-

нов удобно представлять через абстрактный условный центр.  

Упрощенное представление пространства позволяет рассмотреть для данной 

модели концепцию равновесия Эджворта. Эта модель в силу ее структуры по-

зволяет естественным образом реплицировать агентов экономики (регионы).  

В нашем пространственном контексте термин «репликация» заменяется терми-

ном «дробление». Содержательно под ним подразумевается увеличение количе-

ства ячеек экономического пространства (регионов) с сохранением всех техно-

логических параметров ячейки-«предка» и пространственной топологии всей 

системы (условный центр транспортного взаимодействия остается единствен-

ным). 

Под равновесным по Эджворту состоянием исходной системы регионов  

понимается такое состояние, любая реплика (дробление) которого является 

взаимовыгодным состоянием относительно контрактного рынка (в смысле коа-

лиционного блокирования) соответствующего дробления системы. Для данной 

конструкции, введенной В. А. Васильевым и В. И. Сусловым, разработаны алго-

ритмы поиска так называемых k-ядер, и с помощью экспериментальных расче-

тов выявлено их стягивание к множеству вальрасовых равновесий. Рассмотрение 

данной концепции в рамках полной модификации ОМММ затруднено отсутст-

вием технологии дробления экономической системы с нетривиальной транс-

портной топологией. 

Таким образом, в классе моделей типа ОМММ равновесие Вальраса допус-

тимо трактовать как межрегиональное равновесие – такое Парето-оптимальное 

состояние, в котором во всех регионах сальдо межрегионального обмена (сальдо 

бюджетов) во внутренних ценах нулевое. Механизм сходимости к вальрасову 

равновесию в ОМММ – это итерационный процесс, в котором на каждом шаге 

специальным образом корректируются территориальные пропорции конечного 

потребления. Сходится такой процесс к точке Парето – оптимальному состоянию 

с заданным заранее вектором сальдо бюджетов (в частности, к нулевому).  

Резюмируя изложенное выше, отметим, что простота математической конст-

рукции ОМММ позволяет, используя все концепции экономического равнове-

сия, осуществлять анализ особенностей межрегиональных экономических взаи-

модействий и оценивать степень экономической взаимозависимости регионов 

России. 
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Аннотация 

Анализируется степень влияния различных макроэкономических шоков, вызванных антироссий-

скими санкциями и резким спадом цен на углеводороды в середине прошлого десятилетия. При 

помощи построенной DSGE-модели, оцененной на российских данных, а также посредством по-

лученных исторических декомпозиций и ретроспективных прогнозов авторами были оценены 

совокупные потери в экономике и определены шоки, которые в большей мере спровоцировали 

спад ВВП и рост инфляции в период с 2014 по 2018 г. включительно. Согласно проведенным 

расчетам, активный рост инфляции с 2014 по 2015 г. можно проинтерпретировать как сумму не-

гативных эффектов от смены предпочтений домашних хозяйств и шока цен на нефть. Наблю-

даемый спад реального ВВП со II квартала 2014 г. по III квартал 2015 г. объясняется синергети-

ческим эффектом от шоков монетарной политики и резкого падения цен на углеводороды.  

По нашей оценке, общие потери в экономике ввиду описанных потрясений в реальном выраже-

нии составили почти 6,4 трлн руб. в ценах 2011 г. 

Ключевые слова 

экономика Российской Федерации, цены на нефть, санкции, DSGE-моделирование, нефтегазо-

вый сектор 
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Abstract 

In this paper, we analyze the influence of various macroeconomic shocks caused by anti-Russian sanc-

tions and a sharp decrease in the hydrocarbon prices in the middle of the last decade. We estimate the 

total loss in the economy and identify the shocks that provoked the decline in GDP and the increase in 

inflation from 2014 to 2018 using the DSGE approach and the obtained historical decompositions. Ac-

cording to the calculations, the inflation growth from 2014 to 2015 can be interpreted as the sum of the 

adverse effects of the change in household preferences, and the shock in oil prices. The observed GDP 

decline from the second quarter of 2014 to the third quarter of 2015 is explained by the synergistic ef-

fect of monetary policy shocks and the sharp drop in oil prices. According to our calculations, the total 

loss in the economy due to the described shocks in real terms is equal to 6.4 trillion rubles in 2011  

prices. 
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Введение 

 

В период с 2014 по 2018 г. в российской экономике произошло два сущест-

венных кризиса: к первому можно отнести резкое изменение стоимости углево-

дородного сырья, ко второму – введение в отношении Российской Федерации 

ряда ограничений, затрагивающих как отдельных физических лиц, так и целые 

отрасли отечественного производства. Первый пакет западных санкций, введен-

ный в марте 2014 г., имел скорее символический характер, чем наносил реаль-

ный удар по экономике страны. В последующие месяцы происходил процесс 

наступательного усиления санкционного давления. 

Так, под ограничения попали именно те отрасли и сектора экономики, от ко-

торых Россия была зависима в большей степени и в которых была наиболее кон-

курентоспособна: например, санкции напрямую затрагивали интересы таких 
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крупных компаний, как ПАО «НК “Роснефть”», ПАО «Газпром нефть», ПАО 

«Транснефть», ПАО «НОВАТЭК». В их отношении были введены ряд финансо-

вых ограничений и прямой запрет на поставку оборудования, необходимого для 

добычи ресурсов на глубоководном шельфе, в Арктике, а также на сланцевых 

месторождениях. 

Состояние российской экономики было усугублено отсутствием импульса  

к росту, незначительными показателями развития экономики (темпы роста ре-

ального ВВП в 2013 г. составили всего 1,8 %) и последствиями структурного 

кризиса, наступившего еще в 2012 г. [1]. 

Все эти шоки не могли не сказаться на динамике ключевых макроэкономиче-

ских показателей страны и, следовательно, на решениях монетарных и фискаль-

ных властей. Так, ключевые постулаты кредитно-денежной политики в 2014 г. 

определились в основном именно негативными процессами в российской эконо-

мике. Для стабилизации валютного курса и инфляционных ожиданий Централь-

ный банк неоднократно повышал ключевую ставку с 5,5 % в январе до 17,0 %  

в декабре 2014 г., а в ноябре и вовсе упразднил действовавший механизм курсо-

вой политики, отказавшись от валютного коридора и проведения регулярных 

интервенций. Таким образом, монетарные власти перешли к политике плаваю-

щего валютного курса, сохранив право проведения операций на внутреннем ва-

лютном рынке лишь в случае возникновения угроз для экономической стабиль-

ности страны. Также Центральный банк РФ перешел к политике инфляционного 

таргетирования – усиленной борьбе с инфляцией. Однако сокращение реальной 

денежной массы, а также высокие процентные ставки не содействовали выходу 

из кризиса, поэтому в течение 2015–2016 гг. под давлением экспертного сообще-

ства и членов Правительства РФ ключевую ставку снизили с 17 до 10 % годо-

вых. В результате проценты по кредитам уменьшились. 

До сих пор ведутся дискуссии по поводу истинной степени влияния санкци-

онного режима на экономический спад. Ряд экспертов склоняется к тому, что 

сокращение темпов экономического роста в большей мере обусловлено нефтя-

ными шоками и жесткой кредитно-денежной политикой в анализируемом вре-

менном отрезке. 

Вопросы определения степени влияния различных макроэкономических шо-

ков и разработки грамотных стратегий для минимизации их последствий при 

помощи стандартных инструментов фискальной и монетарной политики явля-

ются крайне сложными в связи с возможностью возникновения существенных 

рисков, особенно в условиях нестабильных цен на нефть, жестких бюджетных 

ограничений и негативных ожиданий. 

Актуальность исследования обусловлена реалиями российской экономики  

в период с 2014 по 2018 г., находящимися в тесной взаимосвязи с важностью 

выбора оптимального сочетания инструментов фискальной и монетарной поли-

тики для минимизации последствий экономических шоков, возникших по при-

чине антироссийских санкций и низких цен на нефть. Именно влияние подобных 

потрясений на экономику было рассмотрено в рамках данного исследования. 

Однако для определения наиболее точного эффекта от обозначенных кризисов 

необходимо использовать современный аппарат, который наиболее полно отра-

жает реакцию всех субъектов экономической деятельности, демонстрирует клю-
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чевые взаимосвязи и позволяет смоделировать траекторию движения основных 

макропоказателей в зависимости от различных шоков. 

В качестве такого аппарата в данном исследовании мы использовали дина-

мические стохастические модели общего экономического равновесия (англ. 

dynamic stochastic general equilibrium model, далее DSGE), характерной чертой 

которых является сильная теоретическая обоснованность, подкрепленная реше-

нием межвременных оптимизационных задач. Это вместе с развитием специаль-

но разработанных методов оценивания данного класса моделей позволяет рас-

сматривать их в качестве эмпирического инструментария, привлекательного для 

лабораторных экспериментов по анализу различного сочетания режимов госу-

дарственной политики, а также для краткосрочного прогнозирования. 

Актуальность исследования подтверждает и тот факт, что принятые решения 

по проведению экономической политики в рассматриваемом периоде не явля-

лись оптимальными. Во-первых, снижение инвестиционной активности, сокра-

щение государственных расходов на науку (с 2,5 % в 2013 г. до 1,8 % в 2016 г.)  

и образование (с 11,3 % в 2013 г. до 10,1 % в 2016 г.) отрицательно воздействуют 

на экономический рост в долгосрочной перспективе. Во-вторых, как уже отме-

чалось ранее, проводимая монетарная политика привела к негативным кратко-

срочным результатам и оказала отрицательное влияние на динамику инвести-

ций. В-третьих, наблюдается рассинхронизация в действиях монетарных  

и фискальных властей: с одной стороны, цели Центрального банка связаны  

с подавлением инфляции, а с другой – решения, принятые фискальными властя-

ми, способствуют росту цен на отечественном рынке. 

Таким образом, основная цель настоящего исследования состояла в построе-

нии собственной версии DSGE-модели (в которой учитывались бы поведенче-

ские и экономические реалии российской экономики в период с 2014 по 2018 г.) 

для последующей оценки степени влияния различных макроэкономических шо-

ков, произошедших в указанный период, а также для расчета совокупных потерь 

от санкционного режима и других шоков. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие зада-

чи, включающие как теоретические, так и практические аспекты проработки 

проблемы: 

1) построение новой версии модели общего экономического равновесия, от-

ражающей ряд ранее не учтенных особенностей экономики РФ и включающей 

поведенческую реакцию агентов на различные шоки; 

2) оценка влияния шоков посредством построенных при помощи DSGE-мо- 

делей декомпозиций, интерпретация полученных результатов; 

3) расчет совокупных потерь в ВВП за 2014–2018 гг., спровоцированных 

шоками цен на нефть, монетарной политики и санкционного режима. 

Объектом исследования являлась экономика Российской Федерации и дина-

мика ее макроэкономических показателей в период с 2014 по 2018 г., а предме-

том исследования – влияние внешних и внутренних экономических шоков,  

вызванных санкциями и спадом цен на нефть, на динамику ключевых макроэко-

номических показателей России (в рамках исследования – на ВВП и на инфля-

цию). 
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Постановка DSGE-модели 

 

Применяемый в данном исследовании DSGE-подход сегодня включает в себя  

широкий спектр макроэкономических моделей, построенных на теоретических  

постулатах неоклассической и неокейнсианской теорий. В свое время он полу- 

чил широкое распространение не только в академической среде, но и среди  

крупнейших центральных банков, а также среди международных финансовых  

организаций. Примерами подобного инструментария являются модели, разрабо- 

танные в Банке Швеции [2], в Европейском центральном банке (модель NAWM) 

[3; 4], в Федеральной резервной системе (модель EDO) [5; 6], в Банке Канады  

(модели ToTEM и ToTEM II) [7; 8], в Банке Англии (модели BEQM и COM- 

PASS) [9; 10], в Норвежском Банке (модель NEMO) [11], в Международном  

валютном фонде (модели GEM и GIMF) [12]. 

В России данный подход также начинает приобретать популярность. Среди  

отечественных исследований, где используется DSGE-подход для моделирова- 

ния российской экономики, можно выделить работы А. В. Полбина и С. М. Дро- 

бышевского [13; 14], О. А. Малаховской и А. Р. Минабутдинова [15], а также  

С. М. Иващенко [16; 17], Д. А. Крепцева и С. М. Селезнева [18; 19].  

Особую роль при моделировании российской экономики играют топлив- 

но-энергетический и нефтегазовый комплексы. Так, проблемами включения  

в DSGE-модель фирм нефтегазового сектора и добавления нефти в качестве  

отдельного вида товара, экспортируемого и используемого в качестве одного из  

факторов производства, занимались А. Ферреро, М. Сенека [20], А. В. Полбин  

и С. М. Дробышевский [13; 14], В. Акурио-Васконес [21] и др.  

Структурная неоднородность домашних хозяйств – еще один аспект, необхо- 

димый для адекватного описания поведения разных групп агентов экономики  

в ответ на различные шоки. Вопрос дифференциации домашних хозяйств  

по видам и классам рассматривался, например, в работах у Н. Мэнкью [22],  

Дж. Гали и др.[23; 24], Р. Марто [25], А. Алгожиной [26]. 

За основу построения нашей модели были взяты: классическое исследование  

Ф. Сметса и Р. Ваутерса [27]; статья А. Алгожиной [26]; а также работы в рамках  

серии докладов об экономических исследованиях Банка России за авторством  

Д. А. Крепцева и С. М. Селезнева [18; 19]. Подход этих авторов идейно близок  

нам, так как предполагает включение ряда модификаций для стандартных  

DSGE-моделей, которые наилучшим образом описывают проводимые монетар- 

ные политики и динамику агрегированных макроэкономических рядов в анали- 

зируемом периоде. 

Как и у большинства авторов, в данной работе рассматривалась малая от- 

крытая экономика со структурной неоднородностью агентов, представленной  

тремя типами домашних хозяйств, шестью видами фирм (укрупненными отрас- 

лями). Также отдельным агентом экономики рассматривается Центральный  

банк. В модели происходит распределение таких факторов производства, как  

труд, капитал (домашних хозяйств и государства) и энергоресурсы в виде по- 

требляемой внутри страны нефтегазовой продукции. Для упрощения предпола- 

гается, что весь экспорт является нефтегазовым и задается экзогенно. 
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Домашние хозяйства 

Предполагается, что в модельной экономике существует множество домаш-

них хозяйств, индексируемых индексом j от 0 до 1, дифференцированных на 

различные типы, задаваемые индексом i (богатые (i = r) с долей в общей числен-

ности αr, средний класс (i = m) с долей αm и бедные (i = p) с долей (1 – αr –  

– αm)), и отличающихся друг от друга коэффициентами и бюджетными ограни-

чениями. Каждое домохозяйство j максимизирует дисконтированную ожидае-

мую полезность (с коэффициентом дисконтирования β), которая положительно 

зависит от уровня потребления (Ct), от привычек потребления, формирующихся 

в экономике рекурсивным способом (hcCt–1), а также отрицательно – от количе-

ства отработанных часов (Lt). 
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(1) 

где i = r, j  R; i = m, j  M; i = p, j  P; а R, M, P – подмножества множества 

индексов домохозяйств из интервала [0, 1] для богатых, среднего класса и бед-

ных домохозяйств соответственно; c

tZ  – экзогенный AR(1) процесс с шоком, 

отвечающий за предпочтения домохозяйств относительно потребления и реаги-

рующий на режим санкций; l

tZ  – экзогенный AR(1) процесс с шоком, отвечаю-

щий за предпочтения домохозяйств относительно количества отработанных ча-

сов; i

ch  − коэффициент, отвечающий за формирование привычек в потреблении, 

 0,1 ;i

ch   
1

i

tC 
 – средний уровень потребления домашних хозяйств типа i  

в предыдущем периоде; c – коэффициент, отвечающий за кривизну положи-

тельной полезности потребления; L – коэффициент, отвечающий за кривизну 

отрицательной полезности труда. 

Богатые домохозяйства учитывают следующее бюджетное ограничение, за-

дающее связь доходов, расходов и заимствований: 

         1 1 1

H W

t t t t t t tPC j B j F B j K j T j      
 

           1 11 1H H W W

t t t t t t tW j L j R B j F R B j      
 

       11 ,K

t t t tR K j j TR j   
 

,j R
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где Pt – индекс потребительских цен; 
1

H

tR   
– номинальная отечественная про-

центная ставка; 
1

W

tR 
 – номинальная зарубежная процентная ставка; 

1

K

tR 
 – номи-

нальные процентные выплаты по капиталу; Ft – номинальный валютный курс; 

 tW j  – номинальная ставка заработной платы;  H

tB j  – чистые активы в оте-

чественной валюте;  W

tB j
 
– чистые активы в иностранной валюте;  tK j  – 
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капитал богатого домохозяйства, используемый в нефтегазовом комплексе  

и в секторе обрабатывающего производства;  tT j  – единовременные налого-

вые выплаты домашнего хозяйства;  t j  – единовременные выплаты, при-

быль компаний;  tTR j  – трансферты, выплачиваемые государством домохо-

зяйствам. 

Также домохозяйства всех типов учитывают и спрос на труд, который выте-

кает из предположения о монополистической конкуренции на рынке труда. Ина-

че говоря, домашние хозяйства устанавливают заработную плату таким образом, 

чтобы максимизировать свою целевую функцию с учетом бюджетного ограни-

чения и спроса на рабочую силу, который задается следующим образом: 

 
 

, , , ,

W

t

t t

t

W j
L j L j R M P

W



 
  
   

(3) 

где W  – это эластичность предложения труда по зарплате, а совокупный спрос 

на рабочую силу (
tL ) и индекс номинальной ставки заработной платы (

tW )  

определяются следующими функциями типа Диксита – Стиглица: 
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Решение задачи богатого домашнего хозяйства (максимизации (1) на ограни-

чениях (2) и (3) по          1 1 1, , , , ,H W

t t t t tC j L j B j B j K j  
 j  R) дает условия 

первого порядка (4)–(7), где (4)–(6) представляют собой уравнения Эйлера, где 
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(5) 
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(6) 

Уравнение (7) является функцией предложения труда домашними хозяйства-

ми на моделируемом рынке. Отметим, что данное уравнение будет одинаковым 

для всех видов домашних хозяйств. 

  
 

    11 0,

L

ctl c i i

W t t W t t c t

t

L j
Z P Z C j h C

W j





    

 

(7) 

где i = r, j  R (для богатых); i = m, j  M (для среднего класса); i = p, j  P (для 

бедных). 

Для среднего класса мы сформулировали схожую задачу, но с некоторыми 

отличиями в бюджетном ограничении и в функции полезности. Во-первых,  

в рамках задачи их предпочтения формируются иным способом, а коэффициен-

ты дисконтирования (β) и привычек (hc) в (1) отличны от значений «богатых». 

Так, например, β r > β m. Во-вторых, мы предполагаем, что средний класс не де-

лает вложения в капитал, следовательно, он не получает прибыль от корпораций. 

Этот класс также не может хранить займы в иностранной валюте. 

               1 11 ,H H H

t t t t t t t t tPC j B j T j W j L j R B j TR j      
 

.j M
 

Из решения оптимизационной задачи домашнего хозяйства (средний класс), 

получаем следующее условие первого порядка (уравнение Эйлера), которое 

имеет вид 
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Для нерикардианских домохозяйств, представляющих собой бедных, была 

сформулирована следующая задача: мы предполагаем, что весь заработанный 

доход и государственные трансферты они тратят на потребление и, таким обра-

зом, в рамках модели у них нет возможности сберегать. Их предпочтения фор-

мируются иным способом, а коэффициенты дисконтирования (β) и привычек (hc) 

в (1) отличны от значений «среднего класса». Бюджетное ограничение бедных 

имеет следующий вид: 

         , .t t t t t tPC j T j W j L j TR j j P   
 

 

 



32  Макроэкономический анализ: методы и результаты 
 

 
 
ISSN 2542-0429 
Мир экономики и управления. 2021. Том 21, № 4 
World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4 

 
 
 
 
 

Фирмы 

Нефтегазовый сектор 

Предполагается, что каждая фирма из нефтегазового сектора обладает про- 

изводственной функцией Кобба – Дугласа, имеющей в качестве фактора только  

капитал, так как отрасль является достаточно капиталоемкой [28]. Также данное  

предположение было принято с целью избежать сложностей, возникающих из-за  

возможной мобильности рабочей силы между двумя секторами экономики: 

 oil oil ,t t tY K A



 

где At – совокупная факторная производительность; oil

tK  – нефтяной капитал, 

который накапливается государственными ( G

tI ) и прямыми иностранными инве-

стициями (далее ПИИ), а также капитальными вложениями богатых домохо-

зяйств ( , oilr

tK ). ПИИ, в свою очередь, реагируют на мировые цены на нефть  

и, соответственно, на шок мировых цен на нефть, задаваемый процессом AR(1). 

   oil oil oil ,oil oil ,oil

1 11 1 ПИИ ,r r G

t t t t t tK K K K I       
 

где 
oil  – коэффициент выбытия нефтегазового капитала. 

Прямые иностранные инвестиции, в свою очередь, как и у А. Алгожиной реа-

гируют на мировые цены на нефть и, соответственно, на шок мировых цен на 

нефть, задаваемый процессом AR(1) [26]. Отклонение ПИИ от стационарного 

уровня задается в виде 

  oil ПИИ
1ПИИ ПИИПИИ 1 ПИИ ,t t t tP   

 

где oil

tP  – мировая цена на нефть (в отклонениях от стационарного уровня), за-

даваемая процессом AR(1) и имеющая внешний шок ( oil

t ); ПИИ

t  – шок, влияю-

щий на динамику прямых иностранных инвестиций. 

oil oil oil

oil 1 .t t tP P  
 

Произведенная нефть идет на внутреннее потребление ( oil

tE ) и на экспорт 

( OILex

t
) с долями ψE и ψEx, заданными экзогенно на основе анализа статистиче-

ских данных: 

oil oil OIL ,ex

t t tY E 
 

oil oil ,t E tE Y 
 

oilOIL .ex

t Ex tY 
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Компании нефтяного сектора платят подоходные налоги. Прибыль равняется 

доходам за вычетом подоходного налога по ставке oil :t  

  oil oil oil oil oil,1 OIL .ex ex

t t t t t tP E P   
 

 

Оптовая торговля товарами отечественного производства 

Предприятия оптовой торговли товарами отечественного производства ис-

пользуют товар из сектора обрабатывающего производства по следующей тех-

нологии: 

 
,

,

1
1

1
1

0

,

p t

p t
FG MI

t tY Y k dk




 

  
 


 

где  MI

tY k  – количество внутреннего промежуточного товара типа k, который 

используется в производстве конечной продукции на момент времени t;  

λp,t – стохастический параметр, который определяет изменяющийся во времени 

маркап на товарном рынке, шок по этому параметру задается в зависимости от 

инфляции , ,p

p t p t     где p

t  – независимые случайные величины с нор-

мальным распределением. 

Условия минимизации затрат в секторе оптовой торговли могут быть записа-

ны следующим образом: 

 
 

 , ,1

,

p t p tMI

tMI MI

t tMI

t

P k
Y k Y

P

  

 
  
    

где  MI

tP k  – цена промежуточного товара k из обрабатывающего сектора, 

MI FG

t tY Y  – индекс производства промежуточных товаров, а MI

tP  – индекс цен 

промежуточных товаров. 

Совершенная конкуренция на рынке подразумевает следующую запись: 

 
,

,

1
1

0

.

p t

p t
FG MI MI

t t tP P P k dk






 
   

 


 

Обрабатывающее производство 

Каждая фирма из обрабатывающего сектора (промежуточное производство), 

действующая на рынке монополистической конкуренции, имеет производствен-

ную функцию Кобба – Дугласа, которая включает в себя частный ненефтяной 

капитал домашних хозяйств, труд, а также ресурсы от нефтегазового сектора 

(энергия): 
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1

,MI MI no

t t t t tY A K L E
  


 

(8) 

где MI

tA  – технологический прогресс в ненефтегазовой отрасли. 

Задачу производителей промежуточных товаров можно решить в два этапа. 

Во-первых, минимизировать затраты с учетом производственной функции (8), 

что дает следующие номинальные предельные издержки для всего обрабаты-

вающего сектора: 

     
     

1 oil

1
.

1

t t t

t MI

t

W R P
MC

A

 

  


   
 

Затем записывается задача выбора фирмой j цены 
tP , максимизирующей 

дисконтированную ожидаемую прибыль: 

     ,

0

max ,
t

k MI MI

t t t k t t kt k t t k t
P

k

E Q P Y j Y j





  


 
 

где θ  (0, 1) – индекс негибкости цен 1;  t k  – общие номинальные издерж-

ки; ,t t kQ   – стохастический фактор дисконтирования, возникающий из оптими-

зационной задачи домохозяйства, с учетом функции спроса: 

 
 , ,1

.

p t p t

MI MIt

t kt k t MI

t k

P
Y j Y

P

  






 
  
   

Индекс внутренних цен в соответствии с ценообразованием по Кальво зада-

ется следующим образом: 

      , , ,1 1 1

1 1 .
p t p t p tMI MI

t t tP P P
     



   
 

Условие первого порядка приведенной выше задачи ценообразования имеет 

вид 

   , ,

0

1 0.k MI

t t t k t p t k t kt k t
k

E Q Y P MC




  


   
 

Фирмы-импортеры и оптовая торговля импортируемыми товарами 

Задача фирм-импортеров в рамках нашей модели будет аналогична задаче 

отечественных фирм производителей промежуточных товаров, но за исключени-

ем того, что они не производят товары, а закупают их за границей и перепрода-

                                                            
1 Для учета негибкости цен в своем исследовании мы используем стандартный метод ценообра-

зования по Кальво [28]. 
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ют по более высоким ценам. Функция издержек, которые уходят на покупку за-

рубежных товаров, записывается, как у Д. А. Крепцева и С. М. Селезнева [18]: 

    ,
F

IM t i

t i t i t i

t i

P
TC k F IM k

P





  



 
  

 
   

где  

 t iIM k  – спрос на импорт cо стороны фирм оптовой торговли импорти-

руемыми товарами, равный 
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F

t iP



 – уровень цен зарубежных товаров,
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F IM
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  – индекс цен импортируемых товаров,  

 
,

,

1
1

1
1

0

F
p t

F
p t

t tIM IM k dk




 

  
 
  – индекс «закупки» импортируемых товаров, 

совпадающий с производственной функцией фирм оптовой торговли импорти-

руемыми товарами. ,

F

p t  определяется по аналогии с ,p t . C учетом функции 

спроса на импортные товары можем записать задачу фирм-импортеров: 

 

 
   ,

0

max ,
F

t i

F

t ii IM

t t t i t i t i
P k i t i

P k
E Q IM k TC k

P










  

 

 
  
 
 


 

где 
t iP

 – индекс потребительских цен в экономике;  F

t iP k


  – цена импорти-

руемого товара, устанавливаемая k-й фирмой-импортером, с условием первого 

порядка, аналогичным условию для фирм из предыдущей задачи. 

Фирмы-ритейлеры 

Задача фирм-ритейлеров заключается в агрегировании зарубежных и отече-

ственных товаров посредством следующей технологической функции: 

   
1TOTAL ,AG FG

t t t tC A Y IM
 


 

где AG

tA  – аналог технологического прогресса для упаковщиков, μ  (0, 1). 

При фиксированных затратах фирма получает наибольшее количество товара 

конечного потребления. Бюджетное ограничение записывается следующим об-

разом: 
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TOTAL const.FG FG F

t t t t t tP Y P IM PC  
 

Правила монетарной политики 

В настоящей работе правило монетарной политики (в отклонениях от ста-

ционарного уровня) задается нами посредством свитч-модели, которая переклю-

чается между двумя политическими режимами: режимом инфляционного тарге-

тирования и режимом сокращения разрыва между фактическим и целевым 

уровнем ВВП: 

       1
ˆ ˆ1 ,m m m m

t i t t Y t tı ı y y 

               
 

где m

  – коэффициент чувствительности правила Тейлора (процентных ставок) 

на отклонение инфляции от ее целевого значения (π*); m

Y  – коэффициент чувст-

вительности правила Тейлора (процентных ставок) на отклонения логарифма 

ВВП от его целевого уровня (y*); m

i  – коэфициент сглаживания процентных 

ставок; γ – коэфицент «переключения» между правилами монетарной политики; 
m

t  – шок монетарной политики, задаваемый в качестве авторегресионного про-

цесса AR(1). 

Бюджетное ограничение правительства 

Правительство взимает аккордные налоги с домохозяйств TOTAL

tT  и получает 

доходы от нефтегазового сектора ORt, а также инвестирует в нефтегазовый сек-

тор и выплачивает трансферты TOTAL

tTR  домохозяйствам в зависимости от их 

классового положения: 

oil oil oil, OIL ,ex ex

t t t t tOR P E P 
 

 TOTAL 1 ,r m P

t r t m t r m tTR TR TR TR     
 

 TOTAL 1 ,r m P

t r t m t r m tT T T T     
 

где , ,r m p

t t tTR TR TR  и , ,r m p

t t tT T T  есть совокупные трансферты, выплачиваемые 

государством, и совокупные единовременные налоговые выплаты богатых, 

среднего класса и бедных домохозяйств соответственно. 

Бюджетное ограничение фискальных властей представляет собой равенство 

доходной и расходной части государственного бюджета. 

Мы также предполагаем, что в экономике существует два тренда: технологи-

ческий и нефтяной. Все остальные экзогенные процессы возвращаются к своему 

среднему после единовременного шока. 

С учетом условия сбалансированности государственного бюджета и условий 

равновесия на рынках уравнения полученной системы были логлинеаризованы 

относительно состояния равновесия в каждый период времени с целью даль-
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нейшей оценки вектора параметров модели. Конечная логлинеаризованная сис-

тема из 15 уравнений и 15 переменных была реализована на языке программиро-

вания MatLab при помощи пакета Dynare для обработки моделей динамического 

стохастического общего экономического равновесия. 

В исследовании использовались временные статистические ряды периода  

с I квартала 2000 по IV квартал 2018 г. Данные были приведены к реальным по-

казателям (ценам 2011 г.) посредством дефлятора ВВП и индекса потребитель-

ских цен. 

Мы объединили предварительное распределение по параметрам модели  

с функцией правдоподобия и применили алгоритм Метрополиса – Гастингса для 

получения апостериорного распределения по параметрам модели. На основе 

апостериорной плотности распределения параметров модели были рассчитаны 

средние значения и доверительные интервалы некоторых статистических харак-

теристик используемых модельных параметров. Коэффициенты, которые не 

удалось рассчитать самостоятельно из-за отсутствия необходимых данных, были 

или откалиброваны, или взяты из соответствующих статей [26; 18; 19].  

 

Результаты и обсуждение 

 

В исследовании была проведена эмпирическая верификация полученной мо-

дели посредством построения исторических декомпозиций для поквартальных 

темпов роста ВВП и инфляции. С помощью этих декомпозиций была дана чис-

ленная оценка вклада внешних и внутренних шоков в изменение динамики ос-

новных макроэкономических переменных, а затем проведена интерпретация по-

лученных результатов. 

В рамках настоящей работы не предполагалось комплексное описание дина-

мики анализируемых макропоказателей во времени и допускалось наличие оши-

бок измерения между модельными и фактическими данными. Акцент делался на 

релевантных шоках (шок изменения предпочтений, шок возникновения финан-

совых ограничений, шок нефтяных цен, шок снижения прямых иностранных 

инвестиций в нефтегазовый комплекс, технологический шок и шок монетарной 

политики), возникших в экономической системе в период с 2013 по 2018 г. 

включительно. Были исследованы два наблюдаемых макроэкономических пока-

зателя (ВВП и инфляция) и четыре влияющих на них шока (шок монетарной 

политики, шок нефтяных цен, шок смены предпочтений из-за санкций, сокраще-

ние ПИИ в нефтегазовый комплекс РФ). 

На рис. 1, 2 показана историческая декомпозиция анализируемых макроэко-

номических переменных для исследуемой модели. Сплошная линия здесь обо-

значает фактическую динамику анализируемых показателей в процентном от-

клонении, а столбовая диаграмма, в свою очередь, демонстрирует долевой вклад 

шоков в колебание временных рядов. Согласно полученным декомпозициям, 

модель способна хорошо генерировать динамику инфляции и ВВП, а также на-

глядно демонстрировать вклад определенных шоков. 

Например, рост уровня инфляции с III квартала 2014 по II квартал 2015 г. (см. 

рис. 1) можно интерпретировать как сумму негативных эффектов от отрицатель-

ных шоков смены предпочтений (около 19,1 % в IV квартале 2014 г.), шока цен 
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на нефть (более 25,7 % в 2015 г.), а также положительного вклада стабилизи-

рующей денежно-кредитной политики (около 17,8 % за обозначенный период). 

Из положительных моментов можно отметить и влияние монетарного шока на 

постепенное сокращение инфляции со II квартала 2015 по I квартал 2016 г. 

(42,2 %). 

 

 
 

Рис. 1. Историческая декомпозиция для темпов инфляции, % 

Fig. 1. Historical decomposition for inflation rates, % 

 

 
 

Рис. 2. Историческая декомпозиция для темпов роста реального ВВП, % 

Fig. 2. Historical decomposition for real GDP growth rates, % 
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Наблюдаемый спад динамики реального ВВП со II квартала 2014 по III квар-

тал 2015 г. (см. рис. 2) можно объяснить синергетическим эффектом от шока 

монетарной политики (12,3 %) и шока падения цен на нефть (34,7 %). Эффекты 

изменения предпочтений и сокращение прямых иностранных инвестиций в неф-

тегазовый комплекс России оказали меньшее влияние на экономический спад  

в анализируемом периоде (7,3 и 3,3 % соответственно). 

Далее мы продемонстрируем результаты ретроспективного прогнозирования 

динамики ВВП без учета всех макроэкономических шоков и проверим, действи-

тельно ли шоки монетарной политики и снижения цен на нефть оказали большое 

влияние на существенное сокращение ВВП (примерно на 2,5 %) и на последую-

щую стагнацию экономики России в период с 2014 по 2018 г. 

Полученный ретроспективный прогноз, построенный при предположении, 

что ЦБ проводит политику, направленную на достижение целевых значений для 

уровня совокупного выпуска, также продемонстрировал спад показателя в пери-

од кризиса, но с более умеренными темпами. Так, например, экономический 

рост в 2014 г. составил бы 1,5 % (в противовес фактическому росту в 0,7 %),  

а спад экономики, наблюдаемый в 2015 г., достиг бы значений примерно в 1,3 %, 

что лучше фактического спада в 2,5 % при политике инфляционного таргетиро-

вания (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика реального ВВП при проведении различных кредитно-денежных политик 

Fig. 3. Dynamics of real GDP during various monetary policy 

 

Как видно из рис. 4, значительный вклад в падение внутреннего валового вы-

пуска в анализируемом нами периоде оказали шоки введения ограничения на 
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займы за рубежом, снижения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовый 

комплекс России, а также шок снижения цен на нефть. Особое внимание по-

прежнему стоит уделить шоку нефтяных цен, так как при его отсутствии эконо-

мический рост в 2014 г. составил бы 1,3 % (в противовес фактическому росту  

в 0,7 %), а спад экономики, наблюдаемый в 2015 г., достиг бы значений пример-

но в 0,6 %, в противовес реальному спаду в 2,5 %. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика реального ВВП без воздействия различных шоков 

Fig. 4. Dynamics of real GDP without the impact of various shocks  

 

 

Как видно из динамики реального ВВП, без учета шока монетарной политики 

и без резкого негативного скачка цен на нефть не прослеживается такой же рез-

кий экономический спад в 2015 г., ведущий к последующей рецессии. Это по-

зволяет нам сделать вывод о существенном влиянии на российскую экономику 

как спада мирового уровня цен на нефть, так и действий денежно-кредитных 

властей. Это не противоречит действительности: доля доходов от нефтегазовой 

отрасли в бюджете составляла 51,2 и 43,3 % в 2014 и 2015 г. соответственно, 

следовательно, такой макроэкономический шок не мог пройти незаметно.  

Хотелось бы обратить внимание и на тот факт, что экономика не показывает 

существенных темпов роста вплоть до конца 2017 г. (0,4 % за четыре года). Та-

кая динамика напрямую связана с политикой Центрального банка России, наце-

ленной на инфляционное таргетирование, что также подтверждается прогнозом 

возможного варианта динамики ВВП. Это происходит из-за того, что в реально-

сти представляется невозможным достижение целей и по одновременному сни-

жению уровня инфляции, и по экономическому росту. Таким образом, общие 
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потери в экономике в реальном выражении составили почти 6,4 трлн руб. в це-

нах 2011 г. (рис. 5). 

Потери в ВВП, возникшие именно из-за введения санкционного режима, со-

ставили лишь 1,7 трлн руб. в ценах 2011 г. (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Потери ВВП из-за снижения цен на нефть и шока кредитно-денежной политики 

Fig. 5. GDP losses due to declining oil prices and monetary policy shock 

 

 
 

Рис. 6. Потери ВВП из-за шоков, вызванных режимом санкций 

Fig. 6. GDP losses due to shocks caused by the sanctions regime 

6419,7 

1860,4 
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Данные факты позволяют сделать вывод о том, что снижение мирового уров-

ня цен на нефть и проводимая монетарная политика оказали гораздо боль- 

шее влияние на экономический спад и последующую стагнацию, чем антирос-

сийские санкции. Таким образом, кумулятивный эффект от шоков монетарной 

политики и снижения цен на углеводороды привел к спаду ВВП в 2015 г. при-

мерно на 1,6 %. 

В этих условиях по-прежнему видится целесообразным проведение мягкой 

монетарной и активной фискальной политики (увеличение расходов на образо-

вание, инвестиционные и инновационные программы, выплаты трансфертных 

платежей и т. д.), а также проведение программ, способствующих развитию 

промышленного и сельскохозяйственного комплекса. Особое внимание стоит 

уделить и диверсификации экономики, так как ВВП страны в большей мере пре-

терпел существенные потери ввиду снижения мирового уровня цен на углеводо-

роды. 

Заключение 

В настоящем исследовании была построена собственная DSGE-модель, кото-

рая опирается на опыт отечественных и зарубежных макроэкономистов, а также 

отражает ряд ранее не учтенных особенностей экономики Российской Феде- 

рации.  

Была произведена оценка основных параметров моделей с использованием 

поквартальных данных с 2000 по 2018 г. для устойчивых состояний эндогенных 

переменных. Полученная модель способна достаточно хорошо объяснять все 

наблюдаемые переменные и некоторые макроэкономические шоки. Результаты 

оценки параметров оказались схожими с результатами исходных моделей, одна-

ко в ряде аспектов за счет введенных модернизаций удалось лучше объяснить 

движение временных рядов и продемонстрировать достаточно правдоподобные 

отклики макропоказателей на возникающие импульсы. 

При помощи построенных исторических декомпозиций для поквартальных 

темпов роста ВВП и инфляции была оценена степень влияния каждого из шоков 

на изменение динамики анализируемых макропоказателей. Рост уровня инфля-

ции с 2014 по 2015 г. можно интерпретировать как сумму негативных эффектов 

от отрицательных шоков смены предпочтений (около 19,1 % в IV квартале  

2014 г.), шока нефтяных цен (более 25,7 % в 2015 г.), а также положительного 

вклада стабилизирующей денежно-кредитной политики (около 17,8 % за указан-

ный период). 

Наблюдаемый спад в динамике реального ВВП со II квартала 2014 по  

III квартал 2015 г. объясняется синергетическим эффектом от шока монетарной 

политики (12,3 %) и шока падения цен на нефть (34,7 %). Эффекты изменения  

и сокращение прямых иностранных инвестиций в нефтегазовый комплекс Рос-

сии оказали меньшее влияние на экономический спад в анализируемом периоде 

(7,3, 5,2 и 3,3 % соответственно). Таким образом, согласно нашей оценке, общие 

потери ВВП в реальном выражении составили почти 6,4 трлн руб. в ценах  

2011 г. 

В рассматриваемых реалиях будет целесообразным проведение более мягкой 

монетарной политики, нацеленной на улучшение благосостояния населения и на 
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достижение целевых значений для уровня совокупного выпуска. Чтобы нивели-

ровать негативный эффект от резкого падения цен на нефть, необходимо обра-

тить особое внимание на вопрос диверсификации экономики. Валовой выпуск 

претерпел существенные потери из-за снижения мирового уровня цен на нефть, 

повлекшего за собой сокращение нефтегазовых доходов бюджета, снижение 

экспорта и рост цен на нефтепродукты. 

В рамках исследования оценка параметров фискальной политики не прово-

дилась, но в анализируемых условиях выглядит разумным активное использова-

ние мер, направленных на стимулирование экономического роста в Российской 

Федерации посредством увеличения государственных расходов (образование, 

инвестиционные и инновационные программы и др.), трансфертных платежей  

и смягчения налогового бремени для ряда секторов экономики. Такой подход 

также позволит избежать рассинхронизации в действиях монетарных и фискаль-

ных властей. 
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Аннотация 

Целью настоящей статьи является оценка взаимозависимости неравенства доходов населения  

и темпов экономического роста четырех групп стран. Показателем экономического роста являет-

ся чистый национальный доход. Для оценки неравенства используются три концепции: меж-

страновое неравенство рассчитывается между всеми странами мира без учета влияния доходов 

стран и капитала домохозяйств; концепция международного неравенства повторяет первую,  

но используется численность населения для каждой страны; учитывается каждый индивид, неза-

висимо от страны проживания. 

Новизна исследования заключается в разработке и реализации оригинальной байесовской эко-

нометрической модели для количественной оценки взаимозависимости неравенства в странах  

с разными уровнями доходов населения и темпами экономического роста. Полученные в ходе 

эмпирического анализа данных по 164 странам результаты свидетельствуют о наличии значи-

тельной зависимости динамики экономического роста от показателей неравенства для стран  

с низким уровнем дохода. Показано, что для высокоразвитых стран взаимосвязь между экономи-

ческим ростом и различными индикаторами неравенства не прослеживается. 
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Abstract 

The article assesses the relationship between income inequality and economic growth rates. We believe 

that such an assessment will help to define the prerequisites and conditions for the transition of econom-

ic growth rates into qualitative determinants. In the study we consider the net national income as an in-

dicator of economic growth. The novelty of the study is in the use of the Bayesian approach in order to 

assess the interdependence of inequality in countries with different income levels and their economic 

growth rates. The assessment tool is the original Bayesian econometric model with variation of probable 

determinants. In the context of the study, the Bayesian approach reflects the interaction between the 

growth rates of net national income and inequality indicators for different income groups of countries in 

accordance with the World Bank classification. Empirical analysis of 164 countries data show a positive 

relation for low-income countries.  
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Введение 

 

Как отмечалось нами ранее [1], существует множество исследований, посвя-

щенных количественной оценке взаимосвязи экономического роста и неравенст-

ва доходов. Причины, обусловливающие рост экономики, всегда являлись пред-

метом размышлений для экономистов, представителей академической науки  

и государственного сектора. Предпосылки влияния различных показателей на 

темпы и качество экономического роста, вероятно, стали волновать исследовате-

лей на фоне обнаружения фактов несоответствия динамики прогнозируемых мак-

роэкономических показателей и реальной социально-экономической ситуации.  

Исследования природы экономического роста и его факторов берут начало 

еще в работах классиков экономической мысли А. Смита, Д. Рикардо, Т. Маль-

туса [2–4]. Большинство исследователей при рассмотрении источников эконо-

мического роста выделяют различные группы факторов, влияющих на его тем-
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пы: труд, капитал, занятость, человеческий капитал, научно-технический про-

гресс, неравенство и др.  

Многие исследователи склоняются к тому, что целью экономики является 

рост благосостояния населения и повышение качества использования благ циви-

лизации [5]. Как отмечает Р. Барро, «с хронологической точки зрения, отправ-

ным пунктом современной теории роста является классическая статья Рамсея 1, 

которая обогнала свое время на десятилетия» [7, p. 27]. Рассмотрение им про-

блемы интертемпоральной оптимизации домохозяйств с течением времени дало 

импульс не только теории экономического роста, но и теории деловых циклов, 

потребления, цен, активов. По мнению Р. Барро [7], после работ Рамсея до конца 

1950-х гг. в исследовании проблем экономического роста было затишье, не счи-

тая производственных функций Харрода [8] и Домара [9].  

Наиболее законченный вид неоклассическая модель экономического роста 

обрела в работах Р. Солоу и Т. Свана (см. [7, pp. 40–84]). Значительная часть 

современных теорий роста [7] направлена на эндогенизацию экзогенно задавае-

мых в модели Солоу параметров экономического роста. Они представляют одно 

из самых перспективных направлений экономической науки, начиная с момента 

появления модели Солоу – Свана.  

По мнению Р. Барро [10, p. 33], существенное различие между теорией роста 

в 1960-х и в 1990-х заключается в том, что в последних исследованиях наиболь-

шее внимание уделяется эмпирическим следствиям и соответствию теории ре-

альным данным.  

С. Кузнец считал, что фундаментом структурных изменений в экономике яв-

ляется зависимость между неравенством в доходах и процессом развития. Он 

также утверждал, что детальное исследование экономического роста покажет 

неизбежно тесную взаимосвязь с показателями неравенства доходов [11].  

Понятно, что с течением времени появляются новые интерпретации и воззре-

ния на проблему экономического роста [12]. К примеру, в работе [13, pp. 142–

144] проводится эмпирический анализ социальных факторов как детерминант 

экономического роста. Автор, оценивая факторы, влияющие на экономический 

рост в ЕС-15, выявил высокую зависимость от различных индивидуальных ха-

рактеристик рассматриваемых стран. В то же время он приходит к выводу об 

общей значимости социального капитала, выраженного через «среднегодовую 

скорость изменения общего числа преступлений на 1000 жителей» и его влияния 

на экономический рост. 

В работе [14] по оценке влияния волатильности обменного курса на эконо-

мический рост авторы исследовали выборку из 45 развивающихся государств  

в период 1985–2015 гг., используя для расчетов обобщенный метод моментов.  

В результате исследования определено, что волатильность номинального и ре-

ального обменного курса оказывает негативное влияние на экономический рост. 

Кроме того, влияние данного фактора зависит от режима обменного курса и фи-

нансовой открытости. Иными словами, волатильность более значима для стран  

с режимом плавающего обменного курса. 

                                                            
1 См. [6]. 
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В контексте нашего исследования несомненный интерес представляет работа 

[15, pp. 97, 106], где исследуется воздействие неравенства доходов на экономи-

ческий рост стран – членов Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР). В результате проведенного исследования автор приходит к вы- 

воду, что существует значимое негативное влияние неравенства доходов населе-

ния на экономический рост в будущем. При этом он обнаруживает негативную 

зависимость уровня доходов на уровень образования, подразумевая, что этот 

фактор в дальнейшем определяет способность человека на высокооплачиваемый 

труд.  

В теории статистических выводов нашли признание два основных направле-

ния: классический подход, связываемый с именами всемирно известных стати-

стиков Дж. Неймана и K. Пирсона и их последователей, и байесовский подход 

[16; 17]. Зачастую в уравнение линейной регрессии могут быть включены сотни 

переменных. Поэтому в рамках настоящего исследования из множества работ по 

анализу причин благосостояния наций выбраны только те, в которых для опре-

деления взаимосвязи экономических переменных с ростом экономики использу-

ется байесовский подход.  

Значение байесовской методологии имеет непреходящее значение для совре-

менных исследований, в том числе для определения ожидаемых детерминант 

качества роста национальных экономик в ретро- и перспективном периодах [18, 

p. 26]. Байесовская методология отличается от классического подхода тем, что 

еще до получения данных исследователь определяет уровень своего доверия  

к возможным моделям и впоследствии представляет их в виде определенных 

вероятностей. Затем с использованием теоремы Байеса он находит еще одно 

множество вероятностей. Они являются пересмотренными степенями доверия  

к возможным моделям с учетом полученной исследователем новой информации 

[18]. Добавим, что в последние годы байесовская методология активно исполь-

зуется в различных отраслях знаний – экономике, социологии, государственной 

политике и др. [19].  

Проведем краткий анализ наиболее релевантных исследований, в которых 

изучались детерминанты экономического роста с применением байесовского 

подхода. Так, в работе [20, pp. 168–69, 174] проведено исследование детерми-

нант экономического роста с позиции регионального развития. Авторы проверя-

ли гипотезу, что детерминанты экономического роста региона тесно связаны со 

степенью развития страны. Выборка включала данные за 1997–2011 гг. по  

222 регионам 16 стран Евросоюза. С использованием метода усредненной байе-

совской модели (УБМ) была предложена группа объясняющих переменных для 

определения потенциальных факторов, ответственных за различия в региональ-

ных темпах роста валового внутреннего продукта (ВВП) при динамическом под-

ходе. Показано, что средний рост ВВП в регионах коррелировал в основном  

с переменными, которые признаны ответственными за рост экономики. На пер-

вое место вышло образование, далее в рейтинге был показатель ВВП на душу 

населения в начальный год исследования. Выводы исследования согласуются  

с теорией конвергенции.  

Панельные данные стран Центральной и Восточной Европы и байесовский 

подход также использовались для определения взаимосвязи между экономиче-
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ским ростом и миграцией [21]; налогами на добавленную стоимость [22]; пря-

мыми иностранными инвестициями [23]. В исследовании [24, pp. 33–34] исполь-

зован метод байесовской средней классических оценок (БСКО) для определения 

степени связанности различных переменных с ростом экономики. Данный метод 

представляет альтернативу стандартному усреднению байесовской модели, по-

скольку БСКО имеет только один гиперпараметр – ожидаемый размер модели. 

Этот параметр легко интерпретировать и проверять на устойчивость. Эмпириче-

ские результаты работы показали, что значительное число переменных имеет 

устойчивую корреляцию с долгосрочным ростом. По факту обнаружено, что 

около одной трети из 32 переменных, используемых в анализе, надежно взаимо-

связаны с ростом, в то время как ряд других связан незначительно. Самой силь-

ной связью обладает начальный уровень дохода, который отражает концепцию 

условной конвергенции [10]. К другим влияющим переменным относятся регио-

нальные фиктивные переменные (например, Африка или Латинская Америка), 

некоторые показатели человеческого капитала (ожидаемая продолжительность 

жизни или начальное образование) и секторальные переменные, такие как пока-

затели открытости экономики или экспорта сырьевых товаров. 

В [25] предпринята попытка определить надежные детерминанты роста стран 

Африки. При этом использована комбинация из трех эконометрических инстру-

ментов: динамической панельной оценки, которая позволяет интерпретировать 

результаты в целом по странам и внутри отдельной страны; формальная байе-

совская проверка устойчивости, которая учитывает неопределенности модели; 

широкий набор детерминант роста. Эмпирические результаты исследования по-

казали, что даже с учетом неопределенности модели и других потенциальных 

несоответствий существуют экономические, политические и экологические фак-

торы, существенно влияющие на рост. К ним относятся: начальные условия  

и лучшая макроэкономическая среда (включая объем инвестиций, инфляцию, 

государственное потребление и фискальную позицию); улучшенная политиче-

ская среда; благоприятные внешние шоки условий торговли; фиксированные 

географические факторы. Интересно, что политические переменные, такие как 

институциональное развитие и уровень долга к ВВП, определены надежными 

детерминантами роста в выборке только для стран Африки (по сравнению с ос-

тальным миром), что подчеркивает важность этих факторов в регионах, стра-

дающих от политической нестабильности, слабых институтов и чрезмерного 

долга. 

В работе [26] расширено применение байесовской модели по отношению  

к панельным данным. Так, для определения ключевых детерминант, существен-

но связанных с экономическим ростом, автором был применен метод байесов-

ского усреднения оценок максимального правдоподобия (БУОМП). Выявлены 

экономические, институциональные, географические и демографические факто-

ры, существенно влияющие на динамику роста. Наиболее надежными детерми-

нантами определены стоимость инвестиций, расстояние до больших городов  

и политические права. В числе других надежных переменных выделяются демо-

графические факторы (рост населения, урбанизация), географические фиктивные 

переменные (например, фиктивные переменные для стран, не имеющих выхода 

к морю), а также показатели открытости и гражданских свобод. 
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В целом, стоит отметить существование множества работ, касающихся во-

просов определения детерминант экономического роста с использованием байе-

совских подходов. В то же время мы не обнаружили работ, прямо определяю-

щих неравенство доходов как детерминанту качества роста национальных 

экономик. В отдельных случаях можно косвенно увязать, к примеру, образова-

ние как компонент, определяющий уровень неравенства, в качестве детерминан-

ты, оказывающей значительное влияние на экономический рост [26, p. 174]. 

Этим обусловлена необходимость и обоснованность применения байесовской 

методологии для построения эконометрической модели по оценке взаимозави-

симости неравенства доходов населения и темпов роста национальных эконо-

мик, классифицированных в четыре группы по уровню национального дохода на 

душу населения. 

 

Результаты и обсуждение 

 

В настоящем исследовании проверяется гипотеза о наличии взаимосвязи пока-

зателей неравенства доходов на экономический рост четырех групп стран, ранжи-

рованных по уровню доходов. При этом для измерения темпов экономического 

роста используется показатель чистого национального дохода (NNI) 2.  

Для оценки неравенства используются три концепции, предложенные в [27]. 

В рамках первой концепции межстрановое неравенство рассчитывается между 

всеми странами мира без учета влияния доходов стран и капитала домохозяйств. 

В этом случае не учитывается численность населения, а все страны имеют оди-

наковый удельный вес. Соответствующая формула имеет следующий вид [28,  

р. 24]: 

 1 2
1 1

1 1
,

n n

j i

i j

G y y
n  

 



 

где G1 – коэффициент межстранового неравенства, yj и yi – валовой националь-

ный доход (ВНД) стран j и i, n – число стран, μ – среднемировое значение ВНД. 

Вторая концепция международного неравенства повторяет первую, но с той 

разницей, что используется численность населения для каждой страны. Отме-

тим, что две категории неравенства учитывают медианные доходы домохо-

зяйств, а не фактические доходы. Соответствующая формула имеет следующий 

вид [28, p. 24]: 

 2

1 11
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,

n n
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где G2 – коэффициент международного неравенства, yj и yi – ВНД на душу насе-

ления в странах j и i, n – число стран, pj и pi – доля численности населения  

в странах j и i в мировом показателе, μ1 – среднемировое значение ВНД на душу 

населения. 

                                                            
2 World Inequality Database (https://wid.world). 
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Третья концепция является наиболее важной и направлена на измерение гло-

бального уровня неравенства. В отличие от предыдущих концепций в ней учи-

тывается каждый индивид, независимо от страны проживания. Глобальное нера-

венство рассчитывается по формуле [28, p. 24] 

 3

1 1 11

1
,

n n n

i i i j i i j

i i j

G G p y y p p L
  

    


 
 

где G3 – коэффициент глобального неравенства, yj и yi – ВНД на душу населения 

в странах j и i, n – число стран, pj и pi – численность населения в странах j и i,  

μ1 – среднемировое значение ВНД на душу населения, πi – доля i-й страны в гло-

бальном ВНД, L – так называемый компонент перекрытия. 

Помимо указанных трех концепций неравенства в исследовании использует-

ся индекс Аткинсона и анализ наиболее очевидных взаимосвязей перцентилей 

по уровню доходов:  

1) отношение верхних 10 % к нижним 50 % – T10/B50 = t1050; 

2) отношение верхних 10 % к нижним 10 % – T10/B10 = tb10. 

Индекс Аткинсона является показателем измерения социального неравенст-

ва, который используется в США при переписи населения. У индекса Аткинсона 

имеется коэффициент гибкости эпсилон (0 < ε < 2), показатель отношения обще-

ства к сложившемуся социальному неравенству, где значение, стремящееся к 0, 

показывает равнодушие к проблемам неравенства, а значение ближе к 2, показы-

вает полную заинтересованность в решении проблем, связанных с неравенством. 

В работе использован индекс Аткинсона со значением эпсилона 2 по следующей 

формуле:  
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где yi – уровень дохода индивида или группы i (i = 1, 2, …, N), μ – средняя ариф-

метическая величина дохода. 

С учетом выше вышесказанного, авторами были выдвинуты 6 следующих 

гипотез: 

1) гипотеза m1 оценивает влияние коэффициента Джини на уровне страны  

и темпа роста NNI 

m1 <- lm(NNI ~ NNI2 + g1, data = bay); 

2) гипотеза m2 учитывает гипотезу m1 и влияние коэффициента Джини 2 

m2 <- lm(NNI ~ NNI2 + g1 + g2, data = bay); 

3) гипотеза m3 учитывает гипотезу m2 и влияние коэффициента Джини 3 

m3 <- lm(NNI ~ NNI2 + g1 + g2 + g3, data = bay); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_значение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_значение
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4) гипотеза m4 учитывает гипотезу m3 и влияние коэффициента Аткинсона  

с эпсилоном 3 

m4 <- lm(NNI ~ NNI2 + g1 + g2 + g3 + a20, data = bay); 

5) гипотеза m5 учитывает гипотезу m4 и влияние отношения tb10 

m5 <- lm(NNI ~ NNI2 + g1 + g2 + g3 + a20 + tb10, data = bay); 

6) гипотеза m6 учитывает гипотезу m5 и влияние отношения t1050 

m6 <- lm(NNI ~ NNI2 + g1 + g2 + g3 + a20 + tb10 + t1050, data = bay), 

где  

NNI – показатель чистого национального дохода; 

NNI2 – темп роста за предыдущий год; 

g1 – индекс международного неравенства gini 1 (по Милановичу); 

g2 – индекс международного неравенства gini 2 (по Милановичу); 

g3 – индекс Джини для всего мира; 

а20 – индекс Аткинсона c эпсилоном равным 2. 

Далее используется коэффициент Байеса, который определяется по следую-

щей формуле: 

P(D|H1)/P(D|H0), 

где P(D|H1) – гипотеза 1; P(D|H0) – гипотеза 0. 

Значения коэффициента Байеса нужно интерпретировать как степень свиде-

тельства в пользу одной теории среди ряда других конкурирующих теорий. Это 

предоставляет возможность авторам оценить данные в пользу нулевой гипотезы, 

использовав внешние данные. 

Коэффициент Байеса должен быть любым положительным числом. Одна из 

наиболее распространенных интерпретаций была предложена в работе [29], ко-

торая позже была модифицирована [30] (табл. 1.) 

Отношение плотности Сэвиджа – Дики, один из простых методов вычисле-

ния байесовского фактора для ограничения равенства одного или нескольких 

параметров статистической модели. В регрессионном анализе он включает  

важный сценарий проверки того, влияет ли одна или несколько ковариат на за-

висимую переменную. Кроме того, для достоверности оценки в расчетах исполь-

зованы смещения влияния переменных в соответствии с экономическими цик-

лами.  

Существуют 4 популярных экономических цикла, которые отличаются лишь 

периодом: цикл Китчина, который составляет 3–4 года и обычно используется 

для принятия решений коммерческими фирмами; цикл Жюгляра (7–11 лет); цикл 

Кузнеца (15–25 лет); цикл Кондратьева (45–60 лет). Цикл Кондратьева значи-

тельно выше исследуемого периода, циклы Жюгляра и Кузнеца рассматривают-

ся для долгосрочной стратегии, поэтому они не были использованы. Поскольку  

в нашем исследовании рассматриваются среднесрочные изменения темпов эко-

номического роста (NNI), авторами использовано максимальное значение цикла 

Китчина [30].  

 



Нусупов А. И. и др. Оценка влияния неравенства доходов  55 
 

 
 

ISSN 2542-0429 
Мир экономики и управления. 2021. Том 21, № 4 

World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4 

 
 
 
 
 

Таблица 1 

Общепринятая интерпретация коэффициента Байеса 

Table 1 

Common interpretation of Bayes coefficient 

 

Значение Интерпретация 

> 100 Неоспоримые доказательства в пользу данной теории 

30–100 Очень веские доказательства в пользу данной теории 

10–30 Веские доказательства в пользу данной теории 

3–10 Умеренные доказательства в пользу данной теории 

1–3 Незначительные свидетельства в пользу данной теории 

1 Нет доказательств 

1/3–1 Незначительные свидетельства в пользу остальных теорий 

1/3–1/10 Умеренные доказательства в пользу остальных теорий 

1/10–1/30 Веские доказательства в пользу остальных теорий 

1/30–1/100 Очень веские доказательства в пользу остальных теорий 

< 1/100 Крайние доказательства в пользу остальных теорий 
 

Источник: Джефферис (1961) [28] и Ли и Вагенмакерс (2014) [29]. 

 

 

Фактор Байеса – это оценка степени, согласно которой сведения из базы дан-

ных 3 сдвигают исследователей с нашей исходной позиции [31]. Для расчетов  

в программе «R» использованы следующие пакеты: library(bayestestR); library 

(rstanarm); library(logspline); library(readxl); library(REAT). 

 

Результаты модели 

 

Байесовские факторы оценивают доказательства для различных моделей, ка-

ждая из которых соответствует определенной гипотезе на основе коэффициента 

Байеса. 

Страны с высоким уровнем дохода 

В соответствии с полученными значениями (согласно общепринятой интер-

претации коэффициента Байеса) очень значимые доказательства наблюдаются 

применительно к гипотезе m1. Существует менее значимая вероятность в пользу 

гипотезы m2. Другие гипотезы маловероятны (табл. 2).  

Среди предполагаемых гипотез наибольший коэффициент Байеса у Gini1  

с уровнем доказательства 13,35. При этом у остальных показателей незначитель-

ные свидетельства влияния (см. табл. 2). 

Проверка коэффициентов по критерию Savage – Dickey не подтверждает зна-

чимость g2, однако коэффициент Байеса показал значительную роль отношения 

t1050 (см. рисунок). 

                                                            
3 База данных, подготовленная в рамках данной статьи. 
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Таблица 2 

Гипотезы, представляемые авторами 

Table 2 

Hypotheses presented by the authors 

 

Гипотеза 
Bayes Factor стран с различными уровнями доходов 

высокий выше / ниже среднего низкий 

m0 1.0 1.0 1.0 

m1 58.5 0.2 0.3 

m2 13.9 5.8 / 4.9 0.7 

m3 3.0 213.5 / 166.9 14.3 

m4 0.6 112.1 / 123.3 6.5 

m5 0.4 22587.1 / 18509.3 2.8 

m6 3.7 11211.2 / 8815.2 407.9 
 

Источник: расчеты авторов. 

 

 

 
 

Байес фактор по критерию Savage – Dickey 

Источник: расчеты авторов 

Bayes factors by Savage – Dickey criterion  

 

 

Противоречие в результатах двух разных подходов демонстрирует слабую 

зависимость чистого национального дохода в странах с высоким уровнем дохода 

и неравенства. 

Страны с уровнем дохода выше / ниже среднего 

Получены неоспоримые доказательства в пользу гипотез m5, m6, m3 и m4, 

где значения выше 100, и незначительные – в пользу гипотез m0, m1 и m2 (см. 

табл. 2).  

В то же время все внешние факторы показали значимость: наибольший ре-

зультат у показателя неравенства g2, наименьший – у отношения t1050. Проверка 

Parameter | BF 

--------------------------- 

(Intercept)  | 0.078 

g1  | 0.350 

g2   | 0.184 

tb10  | 0.396 

t1050  | 3.580 

a20  | 0.161 
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коэффициентов по критерию Savage – Dickey не подтверждает значимость пока-

зателей (табл. 3). Соответственно, для стран с уровнем дохода выше / ниже 

среднего не найдено достаточных доказательств в пользу зависимости чистого 

национального дохода и неравенства. 

Страны с низким уровнем дохода 

Получены неоспоримые доказательства в пользу гипотезы m6, где значения 

выше 100, остальные теории не показали существенных доказательств (см. 

табл. 2). 

Все внешние факторы показали значимость: наибольший результат у показа-

теля неравенства g3, наименьший – у индекса Аткинсона (табл. 3). 

 

 

Таблица 3 

Инклюзивные байесовские коэффициенты (усредненная по модели) 

Table 3 

Inclusive Bayesian coefficients (averaged over the model) 

 

Показатель p_prior p_posterior BF SK 

Страны с высоким доходом 

NNI 0.14 0.01 0.07 – 

g1 0.86 0.99 13.35 – 

g2 0.71 0.27 0.15 – 

g3 0.57 0.10 0.08 – 

a20 0.43 0.06 0.08 – 

tb10 0.29 0.05 0.14 – 

t1050 0.14 0.05 0.29 – 

Страны с доходом выше / ниже среднего 

g1 0.9 1.0 5688.3 / 4603.3 0.104 / 0.112 

g2 0.7 1.0 11476.5 / 9278.3 0.787 / 0.447 

g3 0.6 1.0 3685.9 / 3397.1 0.136 

a20 0.4 1.0 205.1 / 211.6 0.156 / 0.521 

tb10 0.3 1.0 254.1 / 230.6 0.454 / 0.135 

t1050 0.1 0.3 2.9 / 2.8 – 

Страны с низким доходом 

g1 0.9 1.0 72.1 0.131 

g2 0.7 1.0 136.4 0.101 

g3 0.6 1.0 165.3 0.136 

a20 0.4 1.0 34.2 1.373 

tb10 0.3 0.9 45.1 117.470 

t1050 0.1 0.9 95.9 56.839 
 

Примечание: BF – Bayes Factor; SK – Savage – Dickey. 

Источник: расчеты авторов. 
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Среди стран с разным уровнем доходов достоверность коэффициента Байеса 

по двум подходам подтверждена только для стран с низким уровнем. Получены 

неоспоримые доказательства для отношения tb10 и значительные – для отноше-

ния t1050. Другие показатели не подтвердили свою значимость.  

Таким образом, для стран с низким уровнем дохода получены эмпирические 

доказательства значительной зависимости динамики их экономического роста от 

показателей неравенства. 

Выводы 

Во-первых, для высокоразвитых стран взаимосвязь между экономическим 

ростом и различными индикаторами неравенства не прослеживается. По-види- 

мому, это обусловлено тем, что страны с высоким уровнем доходов менее чувст-

вительны к межстрановому, международному и глобальному неравенству,  

а также к иным индикаторам гетерогенности доходов.  

Во-вторых, для стран с доходами выше и ниже среднего влияние гетероген-

ности между странами, измеряемой как взвешенным, так и невзвешенным по 

численности населения индексами Джини, а также глобальным неравенством, 

индексом Аткинсона и соотношением верхних и нижних 10 %-х перцентилей, 

частично подтверждается.  

В-третьих, для стран с низким уровнем дохода показатели неравенства проде-

монстрировали неоспоримые доказательства в пользу отношения верхних 10 пер-

центилей обеспеченного населения к нижним 10 перцентилям бедного населения. 

Следовательно, динамика экономического роста данной группы стран в значи-

тельной степени зависит от различных индикаторов неравенства. 
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Аннотация 

Анализируются методы измерения инфляционных ожиданий в России в период с 2015 по 2020 г. 

Рассмотрены три метода – адаптивных ожиданий, биржевых индикаторов и социологических 

опросов Банка России, в которых выявлены как общие, так и отличительные особенности. Все 

рассмотренные методы оценки показали, что инфляционные ожидания в России остаются высо-

кими даже на фоне относительно стабильных показателей последних лет на уровне 4–5 %. При 

оценке адаптивным методом в период 2015–2020 гг. инфляционные ожидания оставались в пре-

делах от 0,5 до 6,2 %. Адаптивные ожидания допускают упрощенный подход к их оценке, так 

как они зависят от уровня инфляции прошлого периода и не реагируют на шоки в экономике  

в краткосрочном периоде. Динамика инфляционных ожиданий оценивается методом биржевых 

индикаторов в диапазоне от 2,5 до 8,6 %. Благодаря возможности ежедневно отслеживать уро-

вень инфляционных ожиданий этот метод позволяет лучше анализировать факторы, воздейст-

вующие на настроения рыночных агентов. Сравнительный анализ подходов к оценке инфляци-

онных ожиданий показал, что ожидания на основе социологических опросов Банка России 

оказались выше фактической инфляции. В период 2015–2020 гг. уровень инфляционных ожида-

ний варьировал в пределах от 8 до 17 %, что намного превышает уровень инфляции в России. 
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инфляционные ожидания, индекс потребительских цен, адаптивные ожидания, метод биржевых 

индикаторов, социологические опросы, потребительский спрос 

Для цитирования 

Сомова И. А., Шилов В. С. Оценка инфляционных ожиданий в России в период 2015–2020 го- 

дов // Мир экономики и управления. 2021. Т. 21, № 4. С. 61–81. DOI 10.25205/2542-0429-2021-21-

4-61-81 

 

 

 

 

 

 



62  Макроэкономический анализ: методы и результаты 
 

 
 
ISSN 2542-0429 
Мир экономики и управления. 2021. Том 21, № 4 
World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4 

 
 
 
 
 

Appraising Inflation Expectations in Russia  

in the Period of 2015–2020 
 

Irina A. Somova 
1, Vladimir S. Shilov 

2 

 
1, 2 Novosibirsk State University 

Novosibirsk, Russian Federation 
1 i.somova@g.nsu.ru, https://orcid.org/0000-0001-9353-9336 
2 v.shilov1@g.nsu.ru, https://orcid.org/0000-0002-7204-0242 

 

Abstract 

The paper reviews techniques for measuring inflation expectations in Russia in the period from 2015 to 

2020. In the tree methods under review, which comprise adaptive expectations, stock exchange indica-

tors, and sociological surveys of the Bank of Russia, the authors found both common and distinguishing 

features. All the reviewed methods demonstrated that inflation expectations remain high in Russia de-

spite the relatively stable rates of the last few years on the level of 4–5 %. When estimated by the adap-

tive method in 2015–2020, the inflation expectations stayed between 0.5 and 6.2 %. The adaptive ex-

pectations allow a simplified approach to estimation as they depend on the level of the previous period’s 

inflation and do not react to economic shocks in the short term. The method of stock exchange indica-

tors estimated the inflation expectations dynamics from 2.5 up to 8.6 %. Thanks to the opportunity of 

daily monitoring inflation expectations, this method is better at analyzing factors that impact the senti-

ments of market agents. A comparative analysis of approaches to estimating inflation expectations re-

vealed that expectations according to sociological surveys of the Bank of Russia happened to surpass 

the actual inflation. In the period 2015–2020 the level of inflation expectations varied between 8 and 

17 %, which is much higher than Russia’s inflation level. 
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Измерение инфляционных ожиданий 

 

Важнейшую роль в развертывании инфляционных процессов играют ожида-

ния субъектов рынка. Инфляционные ожидания – это представления субъектов  

о будущем уровне цен или о будущих темпах инфляции. Они могут быть  

основаны как на прошлых, так и на настоящих тенденциях, а также на сведе- 

ниях о намерениях и планах других экономических субъектов. Инфляционные 

ожидания провоцируют субъектов рынка на инфляционное поведение, таким 

образом увеличивая спрос и стимулируя рост цен. Это негативно сказывается на 

динамике сбережений, инвестиций, производстве и предложении товаров. 

Одним из ключевых направлений монетарной политики Банка России явля-

ется снижение инфляционных ожиданий. Их мониторинг позволяет определить 

уровень доверия экономических агентов к проводимой центральным банком 

монетарной политике и корректировать прогнозной уровень инфляции. Инфля-

ционные ожидания также играют важную роль в формировании инвестиционно-

го климата в экономике, что необходимо учитывать при проведении монетарной 

политики.  
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Результаты многих исследований о методах измерения инфляционных ожи-

даний подтверждали их значимость и степень влияния на динамику цен. В рабо-

тах А. О. Баранова и др. [1–3] динамика инфляционных ожиданий в России оце-

нивалась адаптивным методом. Ожидания определялись путем расчета средних 

показателей инфляции за два или четыре квартала, предшествующих данному 

кварталу.  

Исследователи приводят количественные оценки наблюдаемой и ожидаемой 

инфляции в течение года, полученные из опроса РАНХиГС [4]. Результаты  

опроса показывают, что воспринимаемая инфляция и инфляционные ожидания 

домохозяйств, полученные на основе опроса РАНХиГС, близки к оценкам Банка 

России.  

Роль метода измерения инфляционных ожиданий участников фондового 

рынка показана в исследованиях зарубежных авторов [5–7]. В статье М. И. Жем-

кова и О. С. Кузнецовой [8] проведено измерение инфляционных ожиданий  

в России в период (2015–2016 гг.) на основе показателей финансового рынка. 

Полученные данные об инфляционных ожиданиях участников фондового рынка 

могут иметь практическое применение для анализа эффективности информаци-

онной политики монетарных властей РФ.  

Развернутая систематизация традиционных и новаторских подходов к изме-

рению инфляционных ожиданий представлена в работе Е. В. Балацкого и др. [9]. 

Авторы выделяют четыре метода измерения и оценки инфляционных ожиданий: 

социологические опросы; биржевые индикаторы; эконометрические (математи-

ческие) модели; методы исследования больших данных (BD-технологии). Выяв-

лены особенности и перспективы каждого из методов. 

Исследование инфляционных ожиданий населения по заказу Банка России 

регулярно проводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). С 2014 г. ФОМ про-

водит ежемесячные опросы населения в интересах Банка России. В анкету  

входит целая серия вопросов о динамике цен, даются прогнозные оценки на  

12 месяцев. Результаты опроса в части ожиданий населения широко освещаются 

на сайте ЦБ РФ 1. В частности анализируется динамика инфляционных ожида-

ний по группам экономических агентов: ожидания домохозяйств и предприя- 

тий. Определяются факторы, влияющие на ожидания экономических агентов. 

Н. А. Карлова, Е. В. Пузанова и др. [10] представили результаты анализа инфля-

ционных ожиданий российских компаний. Опросы показали, что инфляционные 

ожидания предприятий существенно превышают потребительскую инфляцию.  

Основная задача авторов статьи – измерить инфляционные ожидания в Рос-

сии в период 2015–2020 гг. различными методами и оценить каждый из них. 

 

Статистический анализ макроэкономических показателей в России  

в период 2015–2020 гг. 

 

В 2015–2020 гг. динамика инфляции в России имела тенденцию к снижению 

после 2015 г., но в 2020 г. случившиеся в мире форс-мажорные обстоятельства, 

                                                            
1 Инфляционные ожидания и потребительские настроения. Информационно-аналитический ком-

ментарий Банка России. 2020. № 12 (48). 
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связанные с закрытием экономик из-за пандемии коронавируса, вновь вызвали 

рост инфляции (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации  

в 2015–2020 гг. (на конец периода, в %) 

Источник: сайт Федеральной государственной статистики 

Fig. 1. Indices of consumer prices for goods and services in the Russian Federation 

in 2015–2020 (end of period, %) 

Source: the site of federal government statistics 

 

 

По данным Росстата, индекс потребительских цен в декабре 2015 г. в сравне-

нии с тем же месяцем 2014 г. составил 12,9 против 11,4 %. Темп роста цен  

в 2015 г. стал максимальным за последние семь лет. Этому способствовали сле-

дующие события в стране: политический кризис на Украине и введенные в от-

ношении России санкции. За этим последовало падение курса национальной ва-

люты, введение эмбарго на импорт, что привело к ослаблению конкуренции, 

разбалансированности рынков и росту издержек из-за переориентации на новых 

поставщиков. Высокие инфляционные ожидания вызвали избыточный спрос  

и тем самым стимулировали обесценивание отечественной валюты (рис. 2). 

По итогам 2016 г. инфляция составила 5,4 %. Значительно замедлились тем-

пы роста цен на все основные группы товаров и услуг, особенно на продоволь-

ственные товары, что происходило в условиях укрепления рубля, а также хоро-

шего урожая зерновых. В свою очередь, укрепление рубля базировалось на росте 

цен на нефть (в 1,8 раза с января по декабрь 2016 г., рис. 3), что и сдержало рост  

цен. Другим фактором снижения инфляции был низкий потребительский спрос, 

вызванный падением реальных располагаемых доходов населения. В целом  

за 2016 г. доходы упали на 5,9 % в реальном выражении по сравнению с 2015 г. 

В 2015 г. падение составило 3,2 %. 
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Инфляция за 2017 г. составила минимальное значение в Новейшей истории 

России – 2,5 %. Улучшение показателей экономической активности происходило 

при сохранении низкого потребительского спроса и высокой нормы сбережений, 

не создавая повышенного давления на потребительские цены. Ситуация на ми-

ровых товарных рынках складывалась более благоприятно, чем ожидалось,  

что позволило снизить инфляцию через динамику курса рубля и цен на продо-

вольствие. За 2018 и 2019 г. инфляция в России составила соответственно 4,2  

и 3 %. 

Значимым источником инфляционных рисков являлась динамика курса руб-

ля. После введения новых антироссийских санкций, вызвавших отток капитала 

из РФ, снижение цен на нефть в конце 2018 г. повлияло на ослабление рубля по 

отношению к доллару (см. рис. 3). Высокая степень неопределенности относи-

тельно динамики валютного курса продолжила оказывать влияние на инфляцию 

в 2019 г. Наибольшее влияние на изменение инфляции в 2018–2019 гг. оказали 

такие немонетарные факторы, как изменение инфляционных ожиданий, тарифов 

естественных монополий, налогов, реального ВВП.  

По итогам 2020 г. в условиях пандемии коронавируса инфляция в РФ уско-

рилась до 4,9 %, превысив целевой ориентир. Основными причинами ускорения 

инфляции были девальвация рубля и удорожание импортных товаров, рост ми-

ровых сельскохозяйственных цен и спад урожая отдельных культур в России, 

ажиотажный спрос на определенные медицинские средства и продукты питания, 

а также индексация тарифов естественных монополий. 

Результаты расчета адаптивных инфляционных ожиданий в России  

в период 2015–2020 гг. 

Метод адаптивных ожиданий относится к классу математических методов  

и основывается на гипотезе, что инфляционные ожидания данного периода зави-

сят от уровня инфляции предыдущих периодов. В нашей работе инфляционные 

ожидания оценивались как средние за два предшествующих квартала: 

11

ne

t i ti 
   

 

при 
1

0 1, 1,
n

i ii
       

где λi – вес, с которым входит инфляция периода t – i в инфляционные ожидания. 

Динамика инфляционных ожиданий по ИПЦ представлена на рис. 4. Выде-

ляются следующие периоды в динамике инфляционных ожиданий. 

Период с 1-го квартала 2015 г. по 2-й квартал 2015 г. характеризуется ростом 

инфляционных ожиданий. Этому способствовали введенные санкции со стороны 

США и европейских стран, которые вызвали падение курса национальной валю-

ты. В последующих кварталах этого года наблюдается тенденция к снижению 

инфляционных ожиданий. 

Следующие периоды: с 1-го квартала 2016 г. по 4-й квартал 2017 г., а также  

с 1-го квартала 2018 г. по 4-й квартал 2019 г. имеют схожую динамику. Как пра-

вило, рост инфляционных ожиданий приходится на 2-й квартал каждого года  

и к 4-му кварталу они падают до минимального значения. 
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В течение 2020 г. в динамике инфляционных ожиданий наблюдается увели-

чение во 2-м и 3-м кварталах, что было связано с пандемией. 

Инфляционные ожидания по дефлятору ВВП рассчитываются на основе дан-

ных динамики дефлятора ВВП как средние за два предшествующих квартала  

с 2015 по 2020 г. Дефлятор ВВП – индекс цен с изменяющимся набором товаров 

и услуг – является индексом Пааше. При расчете дефлятора цен учитываются 

только отечественные товары и услуги. Основан на потребительской корзине 

текущего года, а не базисного, как при индексе потребительских цен.  

Индекс-дефлятор ВВП рассчитывался с использованием двух временных ря-

дов: ВВП в текущих ценах и ВВП в ценах 1-го квартала 2015 г., на основе кото-

рых были получены поквартальные темпы роста номинального и темпы роста 

реального ВВП. 

В динамике инфляционных ожиданий по дефлятору ВВП, средних за два 

предшествующих квартала можно выделить периоды. 

Первый период – с 1-го квартала 2015 г. по 4-й квартал 2017 г. В течение трех 

лет инфляционные ожидания имели растущую динамику в 1-м и 2-м кварталах. 

Достигали максимального значения в 3-м квартале и снижались в 4-м квартале 

(рис. 5). 

Во втором периоде – с 1-го квартала 2018 г. по 1-й квартала 2019 г. – отме-

чаются резкие колебания инфляционных ожиданий. Максимальный всплеск ин-

фляционных ожиданий приходится на 2-й квартал 2018 г. – до 4 %. В 1-м квар-

тале 2019 г. зафиксирован рост инфляционных ожиданий до 3 %. 

В третьем периоде – со 2-го квартала 2019 г. по 4-й квартал того же года – 

инфляционные ожидания снижались.  

С 1-го квартала 2020 г. по 4-й квартал 2020 г. – период, на протяжении кото-

рого, инфляционные ожидания формировались в условиях пандемии. Быстрый 

рост наблюдается в 4-м квартале 2020 г. 

 

Оценка инфляционных ожиданий методом биржевых индикаторов  

в России в период 2015–2020 гг. 

 

Ключевую роль в данном методе играет стандартное уравнение Фишера, свя-

зывающее номинальную процентную ставку в экономике с реальной процентной 

ставкой и инфляционными ожиданиями: 

,e

t t ti r  
 

где  

ti  – номинальная безрисковая ставка процента; 

tr  – реальная безрисковая ставка процента; 

e

t  – уровень инфляционных ожиданий. 

В уравнении Фишера инфляционные ожидания и инфляция взаимозаменяе-

мы. Экономический смысл заключается в том, что номинальную процентную 

ставку по займам экономические субъекты будут определять через свои инфля-

ционные ожидания. 



Сомова И. А., Шилов В. С. Оценка инфляционных ожиданий в России  71 
 

 
 

ISSN 2542-0429 
Мир экономики и управления. 2021. Том 21, № 4 

World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4 

 
 
 
 
 

Однако на практике инвесторы не видят точное значение безрисковых ставок 

в экономике, но могут наблюдать номинальные и реальные доходности ценных 

бумаг. Как показывают работы [5; 7], номинальная доходность государственной 

облигации может быть представлена уравнением [8] 

Nom ,t t ti i   
 

где 
Nom

ti  – номинальная доходность государственной облигации; 

t

  – премия за неопределенность уровня инфляции. 

Таким образом, доходность номинальной государственной облигации отли-

чается от безрисковой ставки процента на уровень премии за неопределенность 

в уровне инфляции. Показатель премии за неопределенность уровня инфляции 

означает надбавку к доходности ценной бумаги за возможные неожиданные  

изменения уровня инфляции в стране в будущих периодах. Анализ премии  

за неопределенность в уровне инфляции проводился в работах зарубежных авто-

ров [7], оценка данного показателя для США за 1997–2008 гг. варьируется в ин-

тервале от 0,3 до 0,5 %. 

Реальная доходность индексируемой на инфляцию государственной облига-

ции может быть представлена в виде 

Real liq ,t t tr r 
 

где 
Real

tr  – доходность индексируемой на инфляцию государственной облигации; 

liq

t  – премия за разность в уровне ликвидности. 

Индексируемые на инфляцию государственные облигации обладают мень-

шей ликвидностью, чем номинальные государственные облигации. Это связано  

с низким развитием рынка индексируемых на инфляцию ценных бумаг по срав-

нению с обычным рынком ценных бумаг. Рынок индексируемых на инфляцию 

ценных бумаг стал активно развиваться в России только с 2015 г. Поэтому дер-

жатели индексируемых на инфляцию государственных облигаций требуют до-

полнительную премию за разницу в уровне ликвидности между номинальными 

и индексируемыми на инфляцию государственными облигациями. Соответст-

венно, чем меньшей ликвидностью характеризуется облигация, тем большую 

компенсацию будут требовать инвесторы [8]. 

Соотносим предыдущие уравнения и получаем показатель безубыточного 

уровня инфляции (или breakeven inflation rate, далее BEIR): 

Nom Real liqBEIR ,e

t t t t t ti r      
 

где BEIR t  – безубыточный уровень инфляции. Отсюда получаем инфляционные 

ожидания: 

liq= BEIR .e

t t t t
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Таким образом, чтобы получить оценку инфляционных ожиданий, необхо-

димо из показателя BEIR вычесть премию за неопределенность в уровне инфля-

ции и добавить премию за разность в уровне ликвидности. 

Показатель BEIR рассчитывается для каждого дня как разность доходностей 

номинальной облигации ОФЗ – 26215-ПД и реальной ОФЗ – 52001-ИН. На рис. 6 

представлена графическая иллюстрация динамики доходности номинальных  

и реальных государственных облигаций и показателя BEIR в период с 01.07.2015 

по 31.12.2020. 

В исследуемом временном промежутке доходность номинальной государст-

венной облигации находится в интервале от 5 до 12 %. Доходность индексируе-

мой на инфляцию гособлигации меняется от 1,1 до 4 %. Показатель BEIR отли-

чается сильной волатильностью и варьируется в диапазоне от 3 до 9 %, что 

 в среднем составляет 5 %.  

Далее показатель BEIR корректируется на премию за разность в уровне лик-

видности и премию за неопределенность в уровне инфляции. Для расчета пре-

мии оn-off-the-run использовалась доходность двух номинальных облигаций 

ОФЗ-26211 и ОФЗ-26205. Облигация ОФЗ-26205 эмитирована ранее – off-the-

run, соответственно ОФЗ-26211 – on-the-run. On-the-run облигации вследствие 

недавней эмиссии по сравнению с off-the-run облигациями имеют большую цену 

и меньшую доходность. Так как данные облигации из-за их недавнего выпуска 

инвестор может приобрести с меньшими транзакционными издержками, они 

будут иметь большую ликвидность по сравнению с облигациями off-the-run. Та-

кое различие в уровне ликвидности будет иметь краткосрочный характер и не 

окажет влияния на предпочтения инвестора с долгосрочными целями. Таким 

инвесторам нет необходимости покупать on-the-run облигации, так как в долго-

срочной перспективе ожидаемые доходности on-the-run и off-the-run облигаций 

практически совпадают [8]. 

Как видно из рис. 7, оценка премии за разность в уровне ликвидности вола-

тильнее показателя BEIR, но ее фактическое значение не превышает 1 % в сред-

нем и находится в диапазоне от 0 до 0,5 %.  

В качестве премии за неопределенность была взята несмещенная выборочная 

дисперсия прогнозов экспертов. В исследовании [8] влияние данной премии не-

значительно.  

Корректируя показатель BEIR с учетом премий, получаем оценки инфляци-

онных ожиданий инвесторов (рис. 8). Минимальные оценки инфляционных 

ожиданий составляли 2,5 % в июле 2020 г., самые высокие – 8,6 % в августе  

2015 г., в среднем за исследуемый период – 4,7 %.  

 

Результаты сравнительного анализа  

методов оценки инфляционных ожиданий в России  

в период 2015–2020 гг. 

 

На рис. 9 представлена графическая иллюстрация ранее рассмотренных ме-

тодов оценки инфляционных ожиданий в России в указанном периоде. Здесь же 

дается сравнение с оценкой инфляционных ожиданий Банка РФ на основе про-

веденных опросов совместно с ФОМ и динамикой уровня инфляции в России.  
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Совместный опрос ЦБ РФ / ФОМ является одним из наиболее известных ис-

точников статистики о настроениях населения. Исследование проводится один 

раз в месяц и охватывает 2 тыс. респондентов в 65 российских регионах. Оценка 

инфляционных ожиданий Банка РФ в России в период 2015–2020 гг. оценива-

лась в интервале от 7,5 до 16,8 %. Уровень инфляционных ожиданий ЦБ корре-

лирует с динамикой фактической инфляции в России в рассматриваемом перио-

де. Но в целом оценки участников опроса выше уровня фактической инфляции. 

Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, оценки зависят от уровня 

финансовой грамотности респондентов. В зависимости от знаний в области эко-

номики население или производители делают разные выводы о предполагаемой 

инфляции в будущем. Во-вторых, пытаясь спрогнозировать динамику цен в бу-

дущем, население ориентируется на уже пережитый опыт. В-третьих, девальва-

ция национальной валюты сказывается на инфляции, так как вслед за ростом 

стоимости импортных товаров отечественные производители тоже поднимают 

цены на свою продукцию. Кроме того, разъяснительная политика экспертов 

Банка России также оказывает влияние на динамику инфляционных ожиданий 

населения.  

Динамика инфляционных ожиданий методом биржевых индикаторов варьи-

руется в диапазоне от 2,5 до 8,6 %. В динамике ожиданий на основе данных 

фондового рынка прослеживается следующая тенденция: пик роста приходится 

на 2015–2016 гг., понижение в 2017 г., новый всплеск роста приходится на 2018–

2019 гг. Схожая динамика снижения и роста повторяется в 2020 г. 

Инфляционные ожидания адаптивным методом в России в период 2015– 

2020 гг. оцениваются в пределах от 0,5 до 6,2 %. Адаптивные инфляционные 

ожидания по индексу потребительских цен и по дефлятору ВВП существенно не 

расходятся. И те и другие показывают рост в 2015, 2016 и 2019 гг. (см. рис. 9). 

На рис. 10 анализируются все ранее рассмотренные подходы к оценке ин-

фляционных ожиданий с учетом экономических событий, которые могли повли-

ять на изменение их динамики. Несмотря на различающуюся количественную 

оценку, наблюдается схожая динамика оценок за период, превышающая уровень 

фактической инфляции.  

Все методы оценок инфляционных ожиданий показывают значительный рост 

в 2015–2016 гг. Это было связано с геополитическим кризисом в стране, в ре-

зультате которого произошло ослабление рубля, снижение совокупного спроса  

и реальных располагаемых доходов населения. Ускорилась продовольственная 

инфляция. Во второй половине 2016 г. инфляционные ожидания снижаются  

относительно высокого уровня, которого они достигли в условиях кризиса. 

Нефть дорожает, рубль укрепляется, растет интерес инвесторов к российской 

экономике. Тенденция к снижению инфляционных ожиданий длится до середи-

ны 2018 г., и это фиксирует каждый из рассматриваемых подходов.  

На введение очередного пакета санкций со стороны США в апреле 2018 г. 

отреагировали инфляционные ожидания, оцененные методом биржевых индика-

торов и на основе опросов Банка России. Повышение НДС с 18 до 20 % в августе 

этого же года повлияло на рост инфляционных ожиданий. Как видно из рис.10, 

такую тенденцию демонстрируют все методы с определенным лагом.  
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Подходы различно оценивали инфляционные ожидания на введение ограни-

чительных мер в условиях пандемии. На новости о коронавирусе быстро отреа-

гировали инфляционные ожидания биржевых игроков, тогда как оценки на ос-

нове опросов ЦБ выросли лишь через 3–4 месяца, когда начали появляться 

новости о заражениях в России. Адаптивные ожидания не улавливают эту зави-

симость, поскольку ориентируются только на уровень инфляции предшествую-

щего периода. 

 

Выводы 

 

 Все рассмотренные методы оценки – адаптивные, соцопросы Банка Рос-

сии, на основе биржевых индикаторов – показывают, что уровень инфляцион-

ных ожиданий в России остается высоким даже на фоне относительно стабиль-

ных показателей последних лет в пределах 4–5 %. В свою очередь, высокие 

инфляционные ожидания влияют на покупательский спрос и ценообразование, 

что вызывает рост инфляции в стране. 

 Биржевой подход к оценке инфляционных ожиданий в исследуемом пе-

риоде имеет высокую частотность в сравнении с другими подходами, поскольку 

он позволяет получать ежедневные оценки уровня инфляционных ожиданий. 

Это, в свою очередь, открывает широкие возможности для оценки факторов, 

воздействующих на настроения рыночных агентов. 

 Адаптивные ожидания демонстрируют упрощенный подход к оценке ин-

фляционных ожиданий в реальной жизни. Они зависят от уровня инфляции 

прошлого периода и не реагируют на шоки в экономике в краткосрочном перио-

де. Это показывает их динамика, например реакция на пандемию в стране. Адап-

тивные ожидания могут использоваться в эконометрических расчетах в качестве 

фактора, влияющего на инфляцию. Такие расчеты [1; 2; 8] неоднократно пока-

зывали большое влияние инфляционных ожиданий на динамику цен в России  

в разные периоды экономического развития. 

 Оценки инфляционных ожиданий на основе социологических опросов 

Банка России завышают динамику фактической инфляции. Это видно из сравни-

тельного анализа рассматриваемых подходов. В период 2015–2020 гг. уровень 

инфляционных ожиданий варьировался в пределах от 8 до 17 %, что намного 

превышает уровень инфляции в России. Это объясняется несколькими причина-

ми. Во-первых, на протяжении экономических реформ в России сформировались 

устойчиво высокие инфляционные ожидания. Во-вторых, это зависит от уровня 

финансовой грамотности респондентов в ходе опроса. Участники опроса по-раз- 

ному интерпретируют повышение цен. В-третьих, сказывается не всегда объек-

тивное освещение динамики инфляции и ее причин в средствах массовой ин-

формации.  

 Управление инфляционными ожиданиями экономических агентов являет-

ся одним из важных направлений монетарной политики Банка России. Понима-

ние того, как оцениваются инфляционные ожидания экономических агентов, 

позволяет лучше прогнозировать динамику будущей инфляции и своевременно 

принимать необходимые меры для ее снижения. 
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Аннотация  

Рассматриваются вопросы развития, функционирования и регулирования биофармацевтического 

рынка в России и в мире. Приведена статистика вложений в исследования и разработки (ИР)  

в частном и государственном секторах, сделаны выводы о том, что ведущие страны за последние 

десять лет постепенно наращивали темпы роста вложений в ИР и выстраивали технологические 

цепочки в различных странах мира. Данные показывают, что в мировой экономике за десять лет 

изменилась структура и конфигурация производственно-технологических и сбытовых цепей:  

если раньше доминировали США, то с начала 2010 г. в этом процессе активным игроком стано-

вится Китай. На примере крупнейших глобальных биотехнологических корпораций показана 

значимость вложений в ИР и их связь с уровнем доходов. Согласно проведенным расчетам, рос-

сийские фармацевтические компании серьезно отстают от своих конкурентов по ключевым  

экономическим показателям. В статье показаны институциональные барьеры на рынках фарма-

цевтики и биотехнологий РФ на всех этапах технологической цепочки. Сделаны выводы о суще-

ствовании институциональной «ловушки», которую создает российское законодательство для 

биофармацевтического сектора в частности и для всей системы здравоохранения в целом. 
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Abstract 

The article deals with the development, functioning and regulation of the biopharmaceutical market in 

Russia and in the world. The statistics of investments in research and development in the private and 

public sectors are presented, it is concluded that the leading countries over the past ten years have grad-

ually increased the growth rates of investments in R&D and built technological chains in various coun-

tries of the world. The data show that the structure and configuration of production, technology and 

sales chains in the world economy has changed over ten years, if the United States dominated earlier, 

then from the beginning of 2010 China has become an active player in this process. Using the example 

of the largest global biotechnology corporations, the importance of investments in research and devel-

opment and their relationship with income levels is shown. According to the calculations, Russian 

pharmaceutical companies are seriously lagging behind their competitors in terms of key economic in-

dicators. 
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Глобальные тренды на биотехнологическом рынке 

 

Развитие мирового рынка биотехнологий сегодня является чрезвычайно важ-

ным аспектом в рамках развития концепции общественного здоровья и поисков 

путей защиты человечества от угроз различных инфекций. Актуальность борьбы 

с коронавирусной инфекцией Covid-19 в 2020 г. и создание целого ряда техноло-

гий диагностики и лечения обусловлена серьезными человеческими потерями, 

процессами всеобщей вынужденной изоляции и замедлением темпов мирового 

экономического роста. 

Экстренная ситуация вокруг роста числа заболевших коронавирусной инфек-

цией заставила все биотехнологические компании мира разрабатывать в укорен-

ном режиме тест-системы, технологии лечения, препараты и вакцины. По дан-

ным исследования Global Market Insights, Inc., объем рынка только диагностики 

COVID-19 к 2026 г. превысит 8 млрд долл. США [1]. 
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Более раннее исследование Global Market Insight показало, что в 2018 г. объ-

ем рынка биотехнологий превысил 417 млрд долл., а к 2025 г. он будет более  

729 млрд долл. Глобальный рынок биотехнологий, по прогнозам агентства,  

будет демонстрировать высокие темпы роста в связи с растущим числом хрони-

ческих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет  

и пр. [2]. 

Помимо важности текущих проблем борьбы с пандемией, в долгосрочном 

периоде масштабными задачами биотехнологического рынка является развитие 

следующих направлений: 

 биофармацевтика (вакцины, персонализированные лекарства, молекуляр-

ные маркеры, молекулярная диагностика); 

 биосервисы (персонализированная медицина, биочипы и биосенсоры); 

 агробиотехнологии (генная инженерия, биологически чистые продукты 

питания и др.); 

 биоиндустрия (секвенирование ДНК, рекомбинантные технологии, фер-

ментация, тканевая инженерия, хроматография, технологии ПЦР, нанобиотехно-

логии, клеточный анализ); 

 природоохранные биотехнологии (биотехнологическая переработка отхо-

дов, биоремедиация почв, вод и воздуха), «зеленая химия» и «зеленая энергети-

ка» (биодеградируемые полимеры, биотопливо);   

 биоинформатика (проектирование и разработка алгоритмов для эффек-

тивного хранения и управления геномной и протогеномной информацией). 

В целом, согласно данным, на биофармацевтику приходится около 60 % объ-

ема мирового рынка, на промышленные биотехнологии – около 35 %, на агро-  

и природоохранные биотехнологии – 5 % объема мирового рынка 1. 

Вокруг биотехнологий разворачивается целая конструкция инновационной 

экосистемы 2, построенной на низкоуглеродной экономике и включающей тех-

нологии биопереработки и рециклинга, насчитывающей по всему миру около 

1 000 заводов. Во всем мире набирает обороты концепция устойчивого развития 

как отдельных стан, так и городов на основе биоэкономики, которая строится на 

идее создания малых и средних производственных мощностей в местах, близких 

к сырью, в соответствии с концепцией распределенного производства и охваты-

вает несколько ключевых секторов: сельское и лесное хозяйство, рыболовство, 

продовольствие, торговля, утилизация отходов и промышленность. 

Вложения в исследования и разработки (ИР) являются неотъемлемой частью 

технологического преимущества страны и компаний на рынках высокотехноло-

гичной продукции, к которым относятся и биотехнологии. В целях более де-

тального изучения сектора биотехнологического профиля мы на основе данных 

OECD рассчитали совокупные затраты на ИР и темпы их роста в сфере био- 

технологий (табл. 1). Совокупные затраты на ИР частного и государственного  

 

                                                            
1 Обзор рынка биотехнологий в России и оценка перспектив его развития. Frost & Sullivan, МБ, 

РИИ, РВК. 2014. URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/e21/20141020_Russia_Biotechnology_Market_ 

fin.pdf (дата обращения 03.09.2021). 
2 OECD, Key Biotechnology Indicators. URL: http://oe.cd/kbi; and OECD, Main Science and Technol-

ogy Indicators Database. 2018, October. URL: www.oecd.org/sti/msti.htm (дата обращения 03.09.2021). 
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секторов российских компаний, НИИ и университетов составил 2057,1 млн долл. 

в 2016 г., в США – 44793,0 млн долл., Южной Кореи – 4854,10 млн долл., Фран-

ции – 3 573 млн долл., Германии – 1749,10 млн долл. Наши затраты на исследо-

вания ниже, чем в США, почти в 22 раза, и если государственные затраты на ИР 

у нас выше, чем в Германии и Италии, то частные инвестиции в биотех в этих 

странах намного превышают вложения российских корпораций. 

Преобладание частного сектора в финансировании исследований и разрабо-

ток (R&D) в развитых странах говорит о том, что компании выстраивают свои 

технологические цепочки и цепочки создания стоимости полного цикла, от раз-

работки до производства конечного продукта. Основная уязвимость России  

в том, что у нас в стране эти цепочки не выстроены, корпоративная наука не 

вписывается в реалии глобального рынка разделения труда и замкнута на себе,  

а фундаментальная наука не востребована со стороны корпораций и существует 

достаточно автономно.  

Темпы роста ИР в сфере биотехнологий показывают, какие страны накапли-

вают инновационный потенциал и формируют границы своих технологических 

возможностей (табл. 2). C 2011 г. Россия стабильно имела высокие темпы роста 

вложений в сектор исследований и разработок как в частном, так и в государст-

венном секторе. Однако сами по себе высокие темпы роста не являются гаран- 

тией приобретения технологических преимуществ и того, что страна в короткое 

время сможет преодолеть технологическое отставание и разрывы, связанные со 

структурными изменениями или изменениями рыночной конъюнктуры. 

 

Место России на мировом рынке высокотехнологической продукции  

и НИОКР 

 

На основе международной базы данных Orbis нами были отобраны произво-

дители фармацевтических препаратов по классификатору промышленности 

NACE Rev.2 (21-Производство основных фармацевтических продуктов), всего  

в базе представлено отчетов по 178 776 компаниям. Анализируя деятельность 

500 крупнейших фармкомпаний в 2019 г., мы выявили тесную корреляционную 

зависимость между показателями выручки от реализации и затрат на ИР (рис. 1). 

Эта связь показывает значимость вложений в ИР для биофармацевтического 

сектора, в котором получение значимых научных и прикладных результатов яв-

ляется залогом более высоких доходов в будущем, выхода на новые рынки  

и новых потребителей. 

При анализе корпоративного сектора мы видим, что по размеру доходов ли-

дируют три компании: JOHNSON & JOHNSON (США), ROCHE (Швейцария), 

SINOPHARM (Китай). Российские компании «Протек» и «Р-фарм» находятся на 

77-м и 229-м месте соответственно (табл. 3). 

Большие объемы доходов ведущих биотехнологических корпораций обу-

словлены их активной экспансией на зарубежные рынки по всей технологиче-

ской цепочке: от стадии проведения ИР до строительства собственных заводов  

в других странах и организации собственных каналов дистрибуции и продви- 

жения. 
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Рис. 1. Связь доходов глобальных биофармацевтических корпораций  

и вложений в исследования и разработки 

Fig. 1. Relation between global biopharmaceutical corporations’ revenues  

and research and development investment 
 

 

 

Расчет удельных показателей (табл. 4) показывает, что российская компания 

«Протек» серьезно отстает от своих конкурентов по ключевым экономическим 

показателям: выручка от реализации на одного работающего в компании ниже  

в 2–3 раза, чем у компании из топ-10, затраты на ИР ниже кратно. Низкие за- 

траты на ИР обусловливают дальнейшее технологическое отставание россий-

ских компаний при разработке собственных фармацевтических препаратов  

и вакцин. 

Масштабные инвестиции в приобретение технологий и производственных 

линий, поддержка государства и создание благоприятной институциональной 

среды на всех этапах жизненного цикла разработки и производства фармацевти-

ческих препаратов могли бы существенно улучшить научный и технологический 

потенциал российских корпораций и создать спрос на научные результаты ис-

следовательских институтов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что деятельность крупнейших корпо-

раций распространяется далеко за пределы страны. В технологические цепочки 

включены практически все континенты. Как показали последние результаты 

разработки вакцин от COVID-19, преимущество при разработке и ранний выход 

на рынки обеспечили те компании, которые смогли выстроить технологические 

цепочки, имеющие межстрановые связи: BioNTech / Pfizer (Германия / США),  

 

 

 



  

Т
а

б
ли

ц
а

 3
  

О
сн

о
в
н

ы
е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 м

и
р

о
в
ы

х
 б

и
о

те
х

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

х
 л

и
д

ер
о

в
 в

 2
0

1
9

 г
. 

T
a

b
le

 3
 

K
ey

 p
er

fo
rm

an
ce

 i
n

d
ic

at
o

rs
 o

f 
w

o
rl

d
 b

io
te

ch
n

o
lo

g
y

 l
ea

d
er

s 
in

 2
0
1

9
 

 

Р
ей

ти
н

г 
Н

аз
в
ан

и
е 

к
о
м

п
ан

и
и

 
С

тр
ан

а 

В
ы

р
у

ч
к
а 

о
т 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

, 

ты
с.

 д
о

л
л
. 

С
Ш

А
 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

за
н

я
ты

х
 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 

И
Р

, 
ты

с.
 д

о
л
л
. 

С
Ш

А
 

П
р

и
б

ы
л
ь 

/ 

у
б

ы
то

к
, 

ты
с.

 

д
о

л
л
. 

С
Ш

А
 

1
 

JO
H

N
S

O
N

 &
 J

O
H

N
S

O
N

 
С

Ш
А

 
8

2
 0

5
9

 0
0

0
 

1
3

2
 2

0
0
 

1
1

 3
5
5

 0
0

0
 

1
7

 3
2
8

 0
0

0
 

2
 

R
O

C
H

E
 

Ш
в
ей

ц
ар

и
я
 

6
5

 8
4
4

 8
6

5
 

9
7

 7
3
5
 

1
3

 1
9
3

 5
5

5
 

1
7

 1
5
9

 6
7

7
 

3
 

S
IN

O
P

H
A

R
M

 
К

и
та

й
 

6
0

 9
2
9

 4
2

4
 

9
3

 7
4
6
 

н
. 

д
. 

1
 9

6
9

 3
4

4
 

4
 

B
A

Y
E

R
  

Г
ер

м
ан

и
я
 

5
4

 5
4
7

 8
0

3
 

1
0

3
 8

2
4
 

6
 1

6
0

 7
2

5
 

5
 4

6
7

 5
8

7
 

5
 

N
O

V
A

R
T

IS
  

Ш
в
ей

ц
ар

и
я
 

5
2

 5
3
2

 0
0

0
 

1
0

3
 9

1
4
 

9
 5

4
4

 0
0

0
 

8
 9

9
8

 0
0

0
 

6
 

P
F

IZ
E

R
  

С
Ш

А
 

5
1

 7
5
0

 0
0

0
 

8
8

 3
0
0
 

7
 9

8
4

 0
0

0
 

1
7

 6
8
2

 0
0

0
 

7
 

M
E

R
C

K
 &

 C
O

. 
С

Ш
А

 
4

6
 8

4
0

 0
0

0
 

7
1

 0
0
0
 

9
 6

9
6

 0
0

0
 

1
1

 4
6
4

 0
0

0
 

8
 

G
L

A
X

O
S

M
IT

H
K

L
IN

E
  

В
ел

и
к
о

б
р

и
та

н
и

я
 

4
4

 7
7

7
 1

1
9
 

9
9

 4
3
7
 

5
 9

9
3

 9
0

1
 

8
 1

6
2

 8
8

5
 

9
 

S
A

N
O

F
I 

Ф
р

ан
ц

и
я
 

4
3

 8
3
6

 1
8

6
 

1
0

0
 4

0
9
 

6
 7

6
0

 6
2

0
 

3
 1

7
0

 2
3

4
 

1
0
 

A
B

B
V

IE
  

С
Ш

А
 

3
3

 2
6
6

 0
0

0
 

3
0

 0
0
0
 

5
 4

0
7

 0
0

0
 

8
 4

2
6

 0
0

0
 

1
1
 

A
B

B
O

T
T

 L
A

B
O

R
A

T
O

R
IE

S
 

С
Ш

А
 

3
1

 9
0
4

 0
0

0
 

1
0

7
 0

0
0
 

2
 4

0
8

 0
0

0
 

4
 0

7
7

 0
0

0
 



 
О

к
о

н
ч
а

н
и

е 
т

а
б
л.

 3
  

Р
ей

ти
н

г 
Н

аз
в
ан

и
е 

к
о
м

п
ан

и
и

 
С

тр
ан

а 

В
ы

р
у

ч
к
а 

о
т 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

, 

ты
с.

 д
о

л
л
. 

С
Ш

А
 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

за
н

я
ты

х
 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 

И
Р

, 
ты

с.
 д

о
л
л
. 

С
Ш

А
 

П
р

и
б

ы
л
ь 

/ 

у
б

ы
то

к
, 

ты
с.

 

д
о

л
л
. 

С
Ш

А
 

1
2
 

T
A

K
E

D
A

 

P
H

A
R

M
A

C
E

U
T

IC
A

L
  

Я
п

о
н

и
я
 

3
0

7
7

9
1
7

3
 

4
7

4
9

5
 

–
4

 5
2

9
 7

2
4
 

–
5

5
8

 9
1

4
 

1
3
 

S
H

A
N

G
H

A
I 

P
H

A
R

M
A

C
E

U
-

T
IC

A
L

 
К

и
та

й
 

2
6

 7
7
5

 8
4

9
 

4
7

 7
7
8
 

н
. 

д
. 

8
9

6
 3

0
3
 

1
4
 

C
H

IN
A

 R
E

S
O

U
R

C
E

S
 P

H
A

R
-

M
A

C
E

U
T

IC
A

L
 G

R
O

U
P

  
К

и
та

й
 

2
6

 4
1
5

 2
6

3
 

6
7

 0
0
0
 

1
4
8

 2
3

3
 

8
5

2
 6

4
8
 

1
5
 

B
R

IS
T

O
L

-M
Y

E
R

S
  

С
Ш

А
 

2
6

 1
4
5

 0
0

0
 

3
0

 0
0
0
 

5
 8

4
5

 0
0

0
 

4
 9

7
5

 0
0

0
 

1
6
 

A
S

T
R

A
Z

E
N

E
C

A
  

В
ел

и
к
о

б
р

и
та

н
и

я
 

2
4

 8
1
5

 0
0

0
 

7
0

 6
0
0
 

6
 0

5
9

 0
0

0
 

1
 5

4
8

 0
0

0
 

1
7
 

A
M

G
E

N
 I

N
C

O
R

P
O

R
A

T
E

D
 

С
Ш

А
 

2
3

 3
6
2

 0
0

0
 

2
3

 4
0
0
 

4
 1

1
6

 0
0

0
 

9
 1

3
8

 0
0

0
 

1
8
 

G
IL

E
A

D
 S

C
IE

N
C

E
S

  
С

Ш
А

 
2

2
 4

4
9

 0
0

0
 

1
1

 8
0
0
 

8
 9

3
4

 0
0

0
 

5
 1

6
0

 0
0

0
 

1
9
 

E
L

I 
L

IL
L

Y
 A

N
D

 C
O

M
P

A
N

Y
 

С
Ш

А
 

2
2

 3
1
9

 5
0

0
 

3
3

 6
2
5
 

5
 5

9
5

 0
0

0
 

5
 2

6
5

 9
0

0
 

2
0
 

D
U

P
O

N
T

 
С

Ш
А

 
2

1
 5

1
2

 0
0

0
 

3
5

 0
0
0
 

9
5
5

 0
0

0
 

–
4

7
4

 0
0

0
 

7
7
 

P
R

O
T

E
K

 
Р

о
сс

и
я
  

4
 2

9
6

 0
0

4
 

1
8

 2
5
0
 

1
 7

6
9
 

7
9

 0
8

4
 

2
2

9
 

R
-F

A
R

M
 

Р
о

сс
и

я
 

1
 3

3
0

 8
4

2
 

2
0

4
9
 

н
. 

д
. 

2
7

6
 3

3
4
 

 И
ст

о
ч
н
и

к
: 

со
ст

ав
л
ен

о
 н

а 
о

сн
о

в
е 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
о

й
 б

аз
ы

 д
ан

н
ы

х
 O

rb
is

 (
B

u
re

au
 v

an
 D

ij
k
 к

о
м

п
ан

и
и

 M
o
o

d
y
’s

 A
n
al

y
ti

cs
) 

и
 о

ф
и

ц
и

ал
ь
н

ы
х
 д

ан
н

ы
х

 к
о

м
п

ан
и

й
. 



 

Т
а

б
ли

ц
а

 4
 

О
сн

о
в
н

ы
е 

п
о

к
аз

ат
ел

и
 э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
  

к
р
у
п

н
ей

ш
и

х
 г

л
о

б
ал

ь
н

ы
х

 б
и

о
те

х
н

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

х
 к

о
р

п
о

р
ац

и
й

, 
2

0
1

9
 

T
a

b
le

 4
 

K
ey

 p
er

fo
rm

an
ce

 i
n

d
ic

at
o

rs
 o

f 
th

e 
la

rg
es

t 
g

lo
b

al
 b

io
te

ch
n

o
lo

g
y

 c
o

rp
o

ra
ti

o
n

s,
 2

0
1

9
 

 

Н
аз

в
ан

и
е 

к
о

м
п

ан
и

и
 

С
тр

ан
а 

В
Р

 /
 р

аб
 

И
Р

 /
 р

аб
 

А
к
ти

в
ы

 /
 р

аб
 

Д
о

л
я
 Н

И
О

К
Р

 

в
 В

Р
 

П
р

и
б

ы
л
ь 

/ 

у
б

ы
то

к
 н

а 
ч

ел
. 

JO
H

N
S

O
N

 &
 

JO
H

N
S

O
N

 
С

Ш
А

 
6

2
0

,7
2
 

8
5

,8
9
 

1
1

9
3

,1
0
 

0
,1

4
 

1
3

1
,0

7
 

R
O

C
H

E
 

Ш
в
ей

ц
ар

и
я
 

6
7

3
,7

1
 

1
3

4
,9

9
 

8
7

8
,0

9
 

0
,2

0
 

1
7

5
,5

7
 

S
IN

O
P

H
A

R
M

 
К

и
та

й
 

6
4

9
,9

4
 

Н
.д

. 
4

1
2

,0
4
 

н
. 

д
. 

2
1

,0
1
 

B
A

Y
E

R
 

Г
ер

м
ан

и
я
 

5
2

5
,3

9
 

5
9

,3
4
 

1
3

6
6

,1
4
 

0
,1

1
 

5
2

,6
6
 

N
O

V
A

R
T

IS
 

Ш
в
ей

ц
ар

и
я
 

5
0

5
,5

3
 

9
1

,8
5
 

1
1

3
9

,1
2
 

0
,1

8
 

8
6

,5
9
 

P
F

IZ
E

R
 

С
Ш

А
 

5
8

6
,0

7
 

9
0

,4
2
 

1
8

9
6

,8
2
 

0
,1

5
 

2
0

0
,2

5
 

M
E

R
C

K
 &

 C
O

. 
С

Ш
А

 
6

5
9

,7
2
 

1
3

6
,5

6
 

1
1

8
8

,6
9
 

0
,2

1
 

1
6

1
,4

6
 

G
L

A
X

O
S

M
IT

H
K

L
IN

E
 

В
ел

и
к
о
б

р
и

та
н

и
я
 

4
5

0
,3

1
 

6
0
,2

8
 

1
0

5
1

,6
0
 

0
,1

3
 

8
2

,0
9
 

S
A

N
O

F
I 

Ф
р

ан
ц

и
я 

4
3

6
,5

8
 

6
7

,3
3
 

1
2

6
1

,3
2
 

0
,1

5
 

3
1

,5
7
 

A
B

B
V

IE
 

С
Ш

А
 

1
1

0
8

,8
7
 

1
8

0
,2

3
 

2
9

7
0

,5
0
 

0
,1

6
 

2
8

0
,8

7
 

A
B

B
O

T
T

 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IE

S
 

С
Ш

А
 

2
9

8
,1

7
 

2
2

,5
0
 

6
3

4
,4

6
 

0
,0

8
 

3
8

,1
0
 



 
О

к
о

н
ч
а

н
и

е 
т

а
б
л.

 4
  

Н
аз

в
ан

и
е 

к
о

м
п

ан
и

и
 

С
тр

ан
а 

В
Р

 /
 р

аб
 

И
Р

 /
 р

аб
 

А
к
ти

в
ы

 /
 р

аб
 

Д
о

л
я
 Н

И
О

К
Р

 

в
 В

Р
 

П
р

и
б

ы
л
ь 

/ 

у
б

ы
то

к
 н

а 
ч

ел
. 

T
A

K
E

D
A

 

P
H

A
R

M
A

C
E

U
T

IC
A

L
 

Я
п

о
н

и
я
 

6
4

8
,0

5
 

9
5

,3
7
 

2
4

8
3

,4
1
 

0
,1

5
 

–
1

1
,7

7
 

S
H

A
N

G
H

A
I 

P
H

A
R

-

M
A

C
E

U
T

IC
A

L
S

 
К

и
та

й
 

5
6

0
,4

2
 

0
,0

0
 

4
1

0
,4

7
 

0
,0

0
 

1
8

,7
6
 

C
H

IN
A

 R
E

S
O

U
R

C
E

S
 

P
H

A
R

M
A

C
E

U
T

IC
A

L
 

К
и

та
й

 
3

9
4

,2
6
 

2
,2

1
 

3
6

4
,2

2
 

0
,0

1
 

1
2

,7
3
 

B
R

IS
T

O
L

-M
Y

E
R

S
 

С
Ш

А
 

8
7

1
,5

0
 

1
9

4
,8

3
 

4
3

3
1

,4
7
 

0
,2

2
 

1
6

5
,8

3
 

A
S

T
R

A
Z

E
N

E
C

A
 

В
ел

и
к
о
б

р
и

та
н

и
я
 

3
5

1
,4

9
 

8
5

,8
2
 

8
6

9
,3

6
 

0
,2

4
 

2
1

,9
3
 

A
M

G
E

N
 

IN
C

O
R

P
O

R
A

T
E

D
 

С
Ш

А
 

9
9

8
,3

8
 

1
7
5

,9
0
 

2
5

5
1

,5
8
 

0
,1

8
 

3
9

0
,5

1
 

G
IL

E
A

D
 S

C
IE

N
C

E
S

 
С

Ш
А

 
1

9
0

2
,4

6
 

7
5

7
,1

2
 

5
2

2
2

,6
3
 

0
,4

0
 

4
3

7
,2

9
 

E
L

I 
L

IL
L

Y
 A

N
D

 

C
O

M
P

A
N

Y
 

С
Ш

А
 

6
6

3
,7

8
 

1
6

6
,3

9
 

1
1

6
8

,3
6
 

0
,2

5
 

1
5

6
,6

1
 

D
U

P
O

N
T

 D
E

 

N
E

M
O

U
R

S
 

С
Ш

А
 

6
1

4
,6

3
 

2
7

,2
9
 

1
9

8
2

,7
4
 

0
,0

4
 

–
1

3
,5

4
 

P
R

O
T

E
K

 
Р

о
сс

и
я
  

2
3

5
,4

0
 

0
,1

0
 

1
4

3
,5

6
 

0
,0

0
 

4
,3

3
 

R
-F

A
R

M
 

Р
о
сс

и
я
 

2
9

5
,7

4
 

н
. 

д
. 

4
9

6
,3

9
 

н
. 

д
. 

1
3

4
,8

6
 

 И
ст

о
ч
н
и

к
: 

р
ас

сч
и

та
н

о
 н

а 
о

сн
о

в
е 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
о

й
 б

аз
ы

 д
ан

н
ы

х
 O

rb
is

 (
B

u
re

au
 v

an
 D

ij
k

 к
о

м
п

ан
и

и
 M

o
o

d
y
’s

 A
n
al

y
ti

cs
) 

и
 о

ф
и

ц
и

ал
ь
н

ы
х
 д

ан
н

ы
х

 к
о

м
п

ан
и

й
. 



Валиева О. В. Развитие рынка биотехнологий: глобальные тренды и место России  93 
 

 
 

ISSN 2542-0429 
Мир экономики и управления. 2021. Том 21, № 4 

World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4 

 
 
 
 
 

Moderna / Lonza (США / Швейцария), AstraZeneca (Великобритания / Швеция) 3 

и те компании, которые на момент начала пандемии смогли аккумулировать  

и максимально использовать накопленный ранее научный потенциал и создать 

фактически с нуля новый тип вакцины. И хотя формально Moderna на момент 

начала пандемии не числилась в списке топ-500, однако она первая через 42 дня 

после обнародования цепочки РНК смогла разработать и предложить рынку 

принципиально новый тип вакцины, над которым она билась с 2011 г. во многом 

благодаря тому, что CEO компании имел опыт успешной работы в AstraZeneca 4. 

Важность высококвалифицированных кадров для биотехнологического и био-

фармацевтического секторов иллюстрируется положительной зависимостью 

вложений в ИР и числа занятых в глобальных корпорациях (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Связь между вложениями в ИР  

и численностью занятых в глобальных корпорациях 

Fig. 2. Relation between investments in R&D  

and the number of people employed in global corporations 

 

 

В табл. 5 представлены страны – участники производственной кооперации  

в биофармацевтической сфере. Данные показывают значимость межфирменных 

взаимодействий в построении глобальных технологических цепочек. 

Одним из инструментов анализа международных процессов является анализ 

глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС) – GVC (Global Value Chance), 

он важен для понимания структуры глобальных цепочек поставок сырья, ком-

плектующих и компонентов, продуктов и технологий; динамики трансгранич-

ных денежных потоков и уровня развития международной торговли в стране или 

                                                            
3 Плэдсон К., Позднякова Н. Вакцины от коронавируса: BioNTech / Pfizer, Sputnik V и другие // 

DW. 14.01.2021. URL: https://www.dw.com/ru/vakcina-ot-koronavirusa-biontech-pfizer-sputnik-v-i-

drugie/a-56174812  
4 Корепанова С. Как Moderna стала лидером в создании вакцины от коронавируса // Ведомости. 

20 июля 2020. 

Численность занятых 
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регионе. Для оценки участия разных стран в ГЦСС используются две основные 

международные базы данных – WIOD (World Input-Output Data) и более поздняя 

TiVA (Tradein Value-Added). WIOD создана в ЕС, а TiVA – совместный продукт 

ОЭСР и ВТО. Так, WIOD объединяет 43 страны и использует инструментарий 

таблицы «затраты – выпуск». База данных TiVA, выпущенная в 2018 г., содер-

жит показатели для 64 стран и данные по 36 промышленным секторам, включая 

совокупные данные по общему объему производства и услуг. 

 

Таблица 5  

Страны – участники технологической кооперации  

в биофармацевтической сфере 

Table 5 

Countries participating in technological cooperation  

in the biopharmaceutical sector 

 

Наименование компании 
Страны, включенные в технологические цепочки 

корпораций 

JOHNSON & JOHNSON США, Германия, Австралия 

ROCHE  
Швейцария, Бразилия, Китай, Германия, Синга-

пур, Италия  

BAYER  Германия, Китай, Испания, Финляндия, Япония 

NOVARTIS  
Швейцария, Бразилия, Италия, Испания, Япония, 

Великобритания 

PFIZER  
США, Сингапур, Италия, Бельгия, Китай, Герма-

ния 

MERCK & CO. 
США, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, 

Великобритания 

GLAXOSMITHKLINE  
Великобритания, Бельгия, Индия, Германия, Ав-

стралия, Япония  

SANOFI Франция, Китай, Япония, Италия, Германия  

ABBVIE  США, Германия, Япония, Ирландия, Италия 

ABBOTT LABORATORIES США, Индия, Япония, Сингапур 

TAKEDA 

PHARMACEUTICAL  
Япония, Австрия, Германия 

BRISTOL-MYERS  
США, Германия, Япония, Великобритания, Ита-

лия  

ASTRAZENECA  
Великобритания, Франция, Швеция, Франция, 

Германия, Австралия, Япония, Китай 

ELI LILLY AND 

COMPANY 

США, Франция, Великобритания, Италия, Япо-

ния 
 

Источник: составлено на основе Международной базы данных Orbis (Bureau van Dijk компании 

Moody’s Analytics). 
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GVCs связывают компании и конечных потребителей по всему миру и позво-

ляют экономить на издержках производства и продвижения. Для многих стран, 

способность эффективно участвовать в глобальных цепочках стоимости – жиз-

ненно важное условие для развития [6]. 

Мировая статистика на основе данных OECD по глобальным цепочкам соз-

дания стоимости на химическом и фармацевтическом  рынках показывает, что в 

глобальные цепи поставок активно встроены США, Китай, Япония, Индия, Гер-

мания. Данные показывают, что в мировой экономике за 10 лет изменилась 

структура и конфигурация производственно-технологических и сбытовых цепей, 

если раньше доминировали США, то с начала 2010 в этом процессе активным 

игроком становится Китай (рис. 3). 

Различные формы кооперации в сфере биотехнологий приобретают решаю-

щее значение в контексте скорости реакции на внешние шоки, роста затрат на 

НИОКР, нехватки высококвалифицированных кадров. Важную роль при этом 

играют быстрота прохождения процедур сертификации и стандартизации, сни-

жение текущих и капитальных расходов на производство и транспортировку, 

близость рынков сырья, размер рынков сбыта. 

Однако растут и риски, связанные с изоляцией стран во время пандемии.  

Из-за разрыва транспортных, торговых и производственно-технологических це-

почек под угрозой оказалось производство многих препаратов и оборудования. 

Создание гибких интеграционных и вариативных форм сотрудничества обусло-

вит новый виток слияний и поглощений, формирования альянсов и союзов на 

биотехнологическом рынке.  

Исследование PwC прогнозирует рост и ускорение процессов слияний и по-

глощений в секторе фармы и наук о жизни (PLS) 5. По итогам 2019 г. произошли 

крупные слияния на рекордную сумму в 358 млрд долл. и по сравнению с 2018 г. 

увеличились на 62 %.  

 

Патентование как индикатор степени монополизации рынков в будущем  

и создание технологических преимуществ 

 

Анализ данных по группам патентных семейств из пяти патентных ведомств 

IP5 6 по странам мира показывает, что в топ-5 стран входят США, Япония, Гер-

мания, Великобритания и Франция. Однако патентная активность за 14 лет со-

кратилась практически у всех ведущих стран, кроме Японии. Возможно, этим 

объясняется текущая ситуация, вызванная COVID-19 и неспособностью всего 

мира активно противостоять пандемии (рис. 4). 

 

                                                            
5 Global Pharma & Life Sciences deals insights Year-end 2019. PwC, 2020. URL: https://www.pwc. 

com/us/en/industries/health-industries/library/pharma-life-sciences-quarterly-deals-insights.html (дата об-

ращения 03.09.2021). 
6 IP5 – это патенты, поданные в пять крупнейших ведомств интеллектуальной собственности  

 мире. Пятью патентными ведомствами являются Бюро по патентам и товарным знакам США 

(USPTO), Европейское патентное ведомство (EPO), Японское патентное ведомство (JPO), Корейское 

ведомство интеллектуальной собственности (KIPO) и Национальное управление интеллектуальной 

собственности (CNIPA, ранее SIPO) в Китае. 
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В табл. 6 приводится индекс как показатель технологического преимущества. 

Он рассчитывается как доля страны в патентах на биотехнологии в общем коли-

честве всех патентов. Курсивом выделены страны, нарастившие долю биотехно-

логий в общем числе патентных семейств. Россия в этом списке единственная, 

кто в два раза сократил свою долю присутствия в мировых патентных базах.  

Падение патентной активности можно объяснить тем, что портфели разраба-

тываемых препаратов компании наращивают не только за счет собственных ис-

следований, но также через приобретение лицензий, предпочитая не вкладывать 

собственные средства в высокорисковые технологии. Согласно официальным 

данным, российская компания «Р-Фарм» почти половину разработок новых ле-

карственных препаратов ведет на основе купленных лицензий. 

 

Институциональные барьеры  

и ограничения на рынках биотехнологий  

и фармацевтики в России 

 

Российский рынок фармацевтики и биотехнологий в настоящее время пере-

живает целый ряд трудностей, связанных с проблемами разрыва технологиче-

ских цепочек, роста цен на сырье и оборудование, излишней бюрократизацией 

процесса государственных закупок и регистрации препаратов и целого ряда дру-

гих проблем [3].  

В России с 2012 г. реализуется «Комплексная программа развития биотехно-

логий в Российской Федерации на период до 2020 года», направленная на созда-

ние условий для развития отечественных биотехнологических компаний и про-

ектов 7. Однако по факту к 2019 г. из более чем 40 показателей перевыполнено 

всего два: применение биологических препаратов в ветеринарии и в защите рас-

тений и потребление средств биологического контроля в растениеводстве.  

К 2020 г. потребление биотехнологической продукции в России должно было 

составить 1 трлн руб., но сумма оказалась ориентировочно в четыре раза  

меньше 8. 

Согласно опросам, проведенным консалтинговой компанией «Делойт», на 

первом мете в рейтинге проблем фармацевтических компаний в России находит-

ся текущее состояние российской экономики, а на втором – несовершенство за-

конодательного регулирования отрасли 9. 

На рис. 5 представлены основные институты, регулирующие «правила игры» 

на биофармацевтическом рынке согласно этапам технологической цепочки.  

 

 

                                                            
7 Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 

года. URL: http://bio-economy.ru/upload/bio_2020_programme.pdf (дата обращения 03.09.2021). 
8 Авдеенко В. Биотехнологии отстали от плана // Ведомости. 27 ноября 2019. URL: https://www. 

vedomosti.ru/newspaper/articles/2019/11/28/817300-biotehnologii-otstali (дата обращения 03.09.2021). 
9 Государственное регулирование: барьеры или стимулы для развития рынка? Тенденции фарма-

цевтического рынка России-2019. (2019). Исследовательский Центр компании «Делойт» в СНГ, Мо-

сква. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/ rus-

sian/ russian-pharmaceutical-market-trends-2019.pdf (дата обращения 03.09.2021). 
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Сфера государственного регулирования в России сегодня жестко регламен-

тирована рядом институциональных норм, к основным из которых относятся 

федеральные законы «О контрактной системе» (№ 44-ФЗ), «Об обороте лекарст-

венных средств» (61-ФЗ), «О защите конкуренции» (135-ФЗ) и правило «третий 

лишний» (Постановление № 1289).  

По нашему мнению, закон «О контрактной системе» (№ 44-ФЗ) в здраво-

охранении – это типичный пример институциональной «ловушки» – устойчивой 

неэффективной нормы, закрепленной в существующих правилах игры и остаю-

щейся неизменной даже при негативных эффектах и высоких общественных из-

держках. Законодательные нормы продолжают встраиваться в неэффективный 

закон, поддерживают устоявшиеся стереотипы поведения и закрепляют устой-

чивые связи. Это приводит к неэффективным равновесным состояниям системы, 

улучшить которые без серьезных социальных и экономических реформ практи-

чески невозможно [3]. 

Институциональные барьеры, сложившиеся на отечественном рынке био-

фармацевтики, показывают низкую чувствительность законодательной системы 

к внешним шокам (пандемии) и неспособность ключевых игроков фарминдуст-

рии к трансформации и изменению «правил игры». 
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Аннотация 

Объективная оценка степени инвестиционной привлекательности финансируемого проекта – это 

основа успешного функционирования венчурного инвестора. При этом зачастую инвесторам 

приходится действовать в условиях жесткого дефицита информации, особенно когда речь идет  

о проектах, находящихся на ранней стадии жизненного цикла. В этих случаях, как правило, ис-

пользуют многокритериальные методы оценки инвестиционной привлекательности, часто назы-

ваемые также скоринг-методиками. Целью настоящей работы является выработка методики 

оценки инвестиционной привлекательности инновационных проектов, находящихся на ранних 

стадиях жизненного цикла, как на основе анализа теоретических подходов в сфере венчурной 

экономики, так и на базе анализа существующей бизнес-практики.  

Нами предложена методика оценки инвестиционной привлекательности проекта, основанная на 

разделении критериев на три макрогруппы (рынок и стратегия выхода на него, команда и про-

дукт). При этом нами использована концепция, позволяющая интерпретировать значение каждо-

го из оцениваемых параметров (по семь в каждой макрогруппе) как положительный или отрица-

тельный сигнал, подаваемый проектом потенциальному инвестору. 

Важным отличием представленной методики от описанных в профессиональной литературе яв-

ляется сочетание применения теоретических моделей с глубинным анализом критериев, исполь-

зуемых на практике различными игроками венчурного рынка (фондами, бизнес-ангелами и др.), 

образующих в комплексе методологическую основу работы. Такое сочетание использования ис-

точников информации о критериях оценки проектов определяет научную новизну проведенного 

исследования. Практическая значимость состоит в возможности применения предложенной ме-

тодики как венчурными инвесторами, так и иными акторами венчурной экосистемы для приня-

тия конкретных финансовых решений. 

Ключевые слова 

инновационный проект, венчурные инвестиции, оценка проекта, параметры, ранние стадии, 

стартап, скоринг 
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Abstract 

Realistic evaluation of the investment attractiveness of the financed project is the basis for the success-

ful functioning of a venture investor. At the same time, investors often have to act in conditions of a se-

vere lack of information, especially when it comes to projects at an early stage of the life cycle. In these 

cases, they use multi-criteria methods for assessing investment attractiveness, often also called scoring 

methods. The aim of this work is to develop a methodology for assessing the investment attractiveness 

of innovative projects at the early stages of the life cycle, both based on an analysis of theoretical ap-

proaches in the field of venture economics, and based on an analysis of existing business practices. 

We have proposed a method for assessing the investment attractiveness of a project based on dividing 

the criteria into three macro groups (market and entry strategy, team and product). At the same time, we 

used a concept that allows us to interpret the value of each of the assessed parameters (seven in each 

macro group) as a positive or negative signal given by the project to a potential investor. 

An important difference between the presented methodology and others described in the professional 

literature is the combination of the use of theoretical models with an in-depth analysis of the criteria 

used in practice by various players in the venture capital market (funds, business angels, etc.), which to-

gether form the methodological basis of the work. This combination of the use of sources of information 

on the criteria for evaluating projects determines the scientific novelty of the study. The practical signif-

icance lies in the possibility of applying the proposed methodology both by venture investors and other 

actors of the venture capital ecosystem for making specific financial decisions. 
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Введение и постановка проблемы 

 

В процессе формирования инвестиционного портфеля венчурные инвесторы 

осуществляют анализ инвестиционной привлекательности поступающих из раз-

ных сфер инновационных проектов. Согласно одному из предложенных в лите-

ратуре определений, «инновационный проект – это инвестиционный проект, 

включающий в себя комплекс опытно-конструкторских, научно-исследователь- 

ских, производственных и иных мероприятий, направленных на разработку, 

производство и сбыт инновационных продуктов» [1, с. 21]. Опыт ведущих стран, 

осуществляющих политику интенсивного экономического роста, основанного на 

внедрении инноваций, показывает, что основной задачей венчурного капитала 

является поддержка перспективных проектов, находящихся на ранних стадиях 

развития [2].  

Однако существующие количественные и экспертные методы оценки инно-

вационных проектов имеют ряд имманентно присущих им ограничений, преодо-

ление которых не представляется возможным. Так, в результате неполноты ин-
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формации о проектах, находящихся на ранних стадиях жизненного цикла, а так-

же высокой неопределенности будущих результатов внедрения инноваций коли-

чественные методы оценки не могут быть использованы, поскольку основыва-

ются на прогнозе денежных потоков, достоверность которых невысока,  

а следовательно, не могут быть ориентиром при принятии финансовых решений 

[3; 4]. Также к отрицательным свойствам количественных методов оценки мож-

но отнести: недостаточный охват критериев, сложности в применении и воспри-

ятии для большинства акторов венчурной экосистемы, нацеленность на сравне-

ние пула проектов между собой, а не на оценку привлекательности каждого из 

них [5]. 

Качественные методы базируются на экспертных оценках, точность которых 

напрямую зависит от подбора пула экспертов и их субъективной точки зрения  

в отношении конкретного проекта [6]. Зачастую в силу сформированных убеж-

дений даже ведущие специалисты, имеющие авторитет в научном и бизнес-со- 

обществах, не способны к перспективному видению, что создает высокий риск 

отбраковывания перспективных, но нестандартных проектов 1. 

Отдельной группой в научной и бизнес-литературе представлены так назы-

ваемые скоринг-методики, позволяющие провести всестороннюю оценку проек-

та по совокупности качественных и количественных критериев [7, с. 130]. Также 

для описания данной группы методов часто используют термины «методы рей-

тинга / ранжирования», «многокритериальные методики оценки», «методы па-

раметрической оценки» и др. [6; 8–10]. Однако систематизирование этих мето-

дов затруднительно, поскольку они опираются на субъективный опыт автора  

и отражают его личные предпочтения, мнения и предрассудки. К основным не-

гативным чертам, заложенным в существующие «скоринговые» методики можно 

отнести:  

 невозможность учета связей и опыта инвестора в процессе компенсации 

«провалов» проекта и помощи в прохождении «долины смерти», что является 

основной отличительной чертой именно венчурного капитала;  

 включение в анализ показателей финансовой эффективности, что прежде-

временно для проектов на ранних стадиях жизненного цикла [11; 12];  

 несбалансированность шкалы оценки и количества параметров, что отра-

жает высокую долю субъективизма автора [11; 13];  

 отсутствие в составе критериев оценки команды, что особенно важно на 

ранних этапах [9; 12];  

 возможность применения некоторых методик исключительно для узких 

отраслевых направлений [11]; 

 отсутствие в числе рассматриваемых критериев стратегии выхода на ры-

нок [9; 11–13]; 

 отсутствие градации предлагаемых для оценки параметров, что вносит 

искажения в восприятие их границ [12; 14; 15]. 

Таким образом, прямое применение существующих скоринговых методов на 

практике ограничено особенностями, привнесенными авторами методик. В обоб-

щенном виде основные методики оценки инвестиционной привлекательности 

проектов представлены в табл. 1.  

                                                             
1 РВК. Научно-техническая и технологическая экспертиза проектов, 2016. URL: https://www. 

rvc.ru/upload/iblock/f44/rvc_project_expertise.pdf (дата обращения 05.07.2021). 
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Таблица 1 

Методы оценки инвестиционной привлекательности  

инновационных проектов 

Table 1 

Methods of assessing the investment attractiveness  

of innovative projects 

 
Количественные 

методы 

Качественные методы 

Экспертные Методы глубинного анализа 

Метод дисконтиро-

ванных денежных 

потоков (NPV) и раз-

личные методы рас-

чета ставки дискон-

тирования 

Методология 

STAR (Strategic 

technology assess-

ment review) 
Скоринг-методики: 

 Билла Пейна; 

 Гари Айтчисона; 

 Филипа Спечта; 

 Стартап-студии 

Embria; 

 Александро- 

вой К. В. и др.; 

 Балашовой К. В.  

и др. 

Due diligence 

(всестороннее 

изучение про-

екта) 

Расчет различных 

показателей на осно-

ве NPV: IRR, PP, 

DPP, PI, и т. д. 

Методология IRI 

(Industrial research 

institute technique) 

Метод реальных 

опционов (ROV) 

Метод анализа 

иерархий 

Анализ библиомет-

рических показателей 

и патентной активно-

сти 

Метод нечетких 

множеств 

 

Источник: подготовлено автором. 

 

На практике инвестор, осуществляющий отбор инвестиционно привлека-

тельных проектов, сталкивается с задачей оценки потока входящей информации 

от проектной команды и осуществляет ее «просеивание» по аналогии с детекто-

ром элементарных частиц, т. е. выделение значимой информации о проекте 

(сигналов) из «информационного шума». Особенно важно на этапе первичного 

отбора проектов установить правильную систему оценивания, релевантный на-

бор параметров. В связи с отсутствием универсального метода оценки венчур-

ных проектов, находящихся на ранних этапах жизненного цикла, становится 

актуальным вопрос построения «скоринг-метода» оценки инвестиционной при-

влекательности, лишенного недостатков, описанных выше, и основанного на 

глубинном анализе и обобщении бизнес-практики.  

Описание предлагаемой методики 

Нами была разработана многокритериальная методика оценки инвестицион-

ной привлекательности инновационных проектов.  

Шаг 1. Определение шкалы предпочтений инвестора: оценка коэффициентов, 

определяющих важность критериев и возможность компенсации. Нормировка 

полученных значений (расчет αi и βi). Этот шаг является общим для всех анали-

зируемых проектов. 

Шаг 2. Оценка интенсивности сигнала по каждому параметру модели (xi). 

Шаг 3. Расчет интегрального значения сигнала по каждому из трех направле-

ний (Sj) оценки и общего значения (S). 
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Шаг 4. Интерпретация полученных результатов. 

На первом шаге необходимо провести «тонкую» настройку методики в соот-

ветствии с индивидуальным профилем инвестора, а именно оценить параметры 

«возможность компенсации» и «важность параметров». Такая корректировка 

позволит различным акторам венчурной экосистемы настраивать методику под 

особенности своего восприятия тех или иных параметров модели.  

Учет задействования связей и возможностей инвестора («smart money») оце-

нивается в целых числах от 1 до 5, что является интуитивно понятной формой 

заполнения (1 – инвестор не обладает компетенциями по компенсации негатив-

ного сценария, 5 – инвестор имеет обширные возможности по компенсации воз-

можного негативного сценария). В терминах модели «возможность компенса-

ции» интерпретируется как некоторая положительная величина, на которую 

необходимо скорректировать оценку параметров (xi), далее необходимо провес-

ти корректировку полученных оценок {1, 2, 3, 4, 5}, ставя им во взаимное соот-

ветствие множество βi = {0; 0,5; 1; 1,5; 2}. Такая замена содержательно означает, 

что учет возможности компенсации воспринимается не как корректирующий 

множитель, а как некоторая положительная величина, оказывающая влияние на 

ход проекта.  

Также на первом шаге инвестор задает важность каждого оцениваемого па-

раметра по шкале от 1 до 5 в целых числах (1 – совсем не важен, 5 – очень ва-

жен), далее проводится нормировка полученных значений и рассчитывается 

корректирующий коэффициент αi = {0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}. 

На втором шаге инвестору необходимо дать оценку каждому рассматривае-

мому параметру (xi) по трем направлениям: «рынок и стратегия выхода на него», 

«команда» и «продукт», оценивая каждый параметр по шкале {–1; –0,5; 0,5; 1}. 

Выбор такой шкалы обусловлен содержательной интерпретацией. Вся информа-

ция, генерируемая проектом, рассматривается как входящий поток, в то время 

как параметры модели выступают сигналами, оценка которых может иметь как 

отрицательное, так и положительное значение и разную степень интенсивности, 

но не может иметь нулевой уровень, поскольку в таком случае затруднительна 

их содержательная интерпретация. Отобранные в результате глубинного анализа 

бизнес-практики параметры методики представлены в табл. 2–4.  

В табл. 2 представлены отобранные параметры, позволяющие оценить по-

тенциал рынка, на который планирует выходить команда, понять перспективы 

для последующего масштабирования бизнеса и характер рыночной конкурен-

ции. Также включены параметры, отражающие качество проработки стратегии 

выхода на рынок, что позволяет составить общую картину относительно нали-

чия партнерских связей и иных возможностей, способных повлиять на успеш-

ность проекта. 

Следующий блок параметров методики, представленный в табл. 3, позволяет 

всесторонне оценить качество команды инновационного проекта. Особенно 

важно на ранних стадиях жизненного цикла инновационного проекта (предпо-

севная, посевная) оценить перспективы команды, понять, насколько она сбалан-

сирована по ключевым ролям, готова к взаимодействию и конструктивному диа-

логу с инвестором, а также насколько гибко реагирует на вызовы окружающей 

среды и способна отклоняться от выбранной стратегии в пользу более перспек-

тивных вариантов развития. 
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Большинство рассматриваемых параметров встречается в похожих формули-

ровках в других скоринг-методиках, однако нам удалось выявить несколько 

принципиально новых параметров, отражающих качество состава команды про-

екта. Так, нами были отобраны следующие параметры, часто встречающиеся  

в анализируемых источниках: «репутация команды (отсутствие проблем с зако-

ном и плохой кредитной истории, наличие авторитетного соинвестора / настав-

ника, опыт неэффективной траты средств на предыдущих этапах)»; «уверен-

ность команды в достижении результатов и высокий энтузиазм, готовность 

рисковать своими деньгами»; «степень вовлеченности команды в реализацию 

проекта и готовность команды терпеть временные трудности (финансовые, эрго-

номические и др.) в момент старта проекта». 

В третьем блоке агрегированы показатели, отражающие качество продукта, 

разрабатываемого в рамках анализируемого проекта, они представлены в табл. 4. 

Самые высокие оценки может получить проект, предлагающий уникальный, 

реализуемый на данном технологическом этапе и защищенный патентом про-

дукт, соответствующий широко распространенной потребности. В идеале ко-

мандой проекта должна быть реализована минимально жизнеспособная версия 

продукта (MVP), а также проведено тестирование на потенциальных потребите-

лях с их рекомендациями относительно направлений для развития. 

На третьем шаге производится вычисление общего значения по каждому  

из трех оцениваемых блоков («рынок и стратегия выхода на него», «команда»  

и «продукт») по формуле 

 
7

1

min ;1 .j i i i

i

S x


  
 

Общее значение интегрального показателя 

3

1

.j

j

S S



 

Таким образом, S может колебаться в пределах от –21 до 21 и отражает уро-

вень инвестиционной привлекательности проекта с учетом профиля предпочте-

ний и возможностей конкретного инвестора.  

На четвертом шаге инвестор осуществляет содержательный анализ собран-

ной о проекте информации и соотносит ее с собственным опытом и видением 

рыночных возможностей для последующего развития, варьируя планку допус-

тимых значений S с учетом рыночной конъюнктуры и анализа сильных и слабых 

сторон проекта. Содержательный анализ проекта на данном шаге будет являться 

основой для ведения переговоров с проектной командой на последующих этапах 

взаимодействия (due diligence) вплоть до предоставления инвестиций (см. рису-

нок). Более ранний отсев проектов, как правило, проводится инвесторами интуи-

тивно, а процесс «due diligence» является более формальной, затратной и дли-

тельной процедурой, занимая в среднем от 3 до 6 месяцев. 
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Процедура отбора проектов венчурным фондом Draper Fisher Jurvertson [16] 

The procedure for selecting projects by the Draper Fisher Jurvertson venture fund [16] 

 

 

Описание процесса отбора параметров 

Таким образом, предлагаемый многокритериальный подход к оцениванию 

инвестиционной привлекательности венчурных проектов состоит из четырех 

шагов и базируется на трех блоках, каждый из которых содержит 7 оцениваемых 

параметров, отобранных в результате глубинного анализа бизнес-практики.  

Нами был проанализирован опыт различных игроков венчурного рынка и их 

мнение о параметрах, выявляющих сильные и слабые стороны проектов, нахо-

дящихся на ранних этапах жизненного цикла. Процесс отбора происходил по 

ключевым фразам на русском и английском языках. Всего было отобрано и про-

анализировано 37 источников информации (статьи, аналитические обзоры, ин-

тервью), 29 из которых были переведены на русский язык. Акторы венчурной 

экосистемы, точки зрения которых мы рассмотрели, разделены на несколько 

типов: предприниматели (6); специалисты венчурных фондов (9), фондов пря-

мых инвестиций (3), бизнес-акселераторов (2); бизнес-ангелы (9); представители 

сферы консалтинга и аналитики (8). 

Обобщенные данные об источниках информации приведены в табл. 5. В про-

цессе обработки информации нами были отсеяны заведомо субъективные пара-

метры и чрезмерно обобщенные формулировки, не поддающиеся рационально-

му анализу, а также параметры, не имеющие отношения к венчурным проектам, 

находящимся на ранних стадиях жизненного цикла. Затем был сформирован об-

щий массив унифицированных параметров, отобраны наиболее часто встречаю-

щиеся, и сформирован сбалансированный по разделам набор параметров. Далее 

для каждого параметра были сформулированы четыре уровня оценки с учетом 

экономического содержания, а также предложены точные границы оцениваемых 

параметров. 

Заключение 

Таким образом, предлагаемая в статье методика оценки инновационных про-

ектов на ранних стадиях жизненного цикла обладает преимуществами перед 

другими методиками. 

1. Обладает возможностью «тонкой настройки», учитывающей личные пред-

ставления инвестора о важности параметров, а также его связей и возможностей 

по компенсации потенциально возможных негативных сценариев. Таким образом,  
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появляется возможность уловить суть концепции венчурного инвестирования, 

заключающуюся в высокой доле личного вклада инвестора в процесс управле-

ния проектом, что качественно отличает предлагаемую методику от альтернатив, 

описанных в различных источниках. Профиль инвестора заполняется однажды  

и не требует корректировки за исключением случаев, когда у инвестора измени-

лась точка зрения на степень важности параметров или расширился список его 

компетенций. Такая опция делает возможным использование методики различ-

ными акторами венчурной экосистемы, осуществляющими оценку, сравнение  

и отбор перспективных проектов. 

2. Методика содержит сбалансированный набор «работающих» параметров 

по трем основным направлениям оценки (рынок и стратегия выхода на него, ко-

манда, продукт), отобранных в результате обобщения данных бизнес-практики, 

позволяющей провести более глубокий анализ качества состава команды. 

3. Позволяет сравнивать проекты из разных сфер, а также оценивать воз-

можности и уязвимости проектов с целью формирования дальнейших рекомен-

даций по повышению их инвестиционной привлекательности и выработке стра-

тегии взаимодействия на следующем этапе глубинного анализа проекта (due 

diligence). 

Дополнительным свидетельством практической значимости предложенной 

методики оценки инвестиционной привлекательности венчурных проектов мо-

жет служить ее успешная апробация, проведенная нами совместно с бизнес-

инкубатором Академпарка в отношении ряда робототехнических стартапов. Ре-

зультаты апробации получили высокую оценку различных акторов венчурной 

экосистемы, а также были использованы основателями исследуемых проектов 

для принятия стратегических решений по повышению их инвестиционной при-

влекательности. 
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Аннотация 

Рынок редкоземельных металлов (РЗМ) относительно молод, поскольку его стремительное раз-

витие началось только в середине ХХ в. С тех пор по мере развития человеческого общества  

и научно-технологического прогресса глобальный спрос постоянно растет. Это приводит к уве-

личению объемов добычи на существующих месторождениях, а также форсируется разработка 

новых проектов освоения редкоземельных минерально-сырьевых ресурсов по всему миру, и соз-

даются стратегические запасы сырья в странах с развитой высокотехнологичной промышленно-

стью в условиях монополии Китая на рынке. Поэтому важно понимать баланс и динамику спроса 

и предложения на рынке РЗМ в долгосрочной перспективе. Смогут ли производители наращи-

вать мощности для удовлетворения быстро растущего спроса? Какой объем РЗМ будет востре-

бован в будущем, какова структура этого спроса? 

В данной работе проведено прогнозирование динамики спроса на мировом рынке РЗМ до 2050 г. 

на основе разных сценариев. Оценки будущего уровня спроса основывались на исторических 

данных в разрезе отраслей потребления. Сопоставлялись результаты прогнозов трех сценариев: 

экспоненциальная динамика спроса на основе полных исторических данных, продолжение ли-

нейного тренда последнего десятилетия с использованием регрессионной модели и, наконец, 

включение в модель регрессии прогнозных оценок растущего спроса на РЗМ со стороны «зеле-

ной энергетики» на основе отчета «The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions» Ме-

ждународного агентства по энергетике. 

На основе результатов получен интервал значений оценок прогнозируемого мирового спроса на 

РЗМ, который могут удовлетворить компании-производители со стороны предложения на бли-

жайшие 15–20 лет, среди которых есть и отечественные. Однако может возникнуть дефицит не-

которых редкоземельных элементов, которые так востребованы для перехода к «зеленой энерге-

тике». 

Ключевые слова 

редкоземельные металлы, рынок, спрос, предложение, промышленность, прогнозирование, «зе-

леная энергетика» 
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Abstract 

The rare earth metals (REM) market is relatively young, because its rapid development began only in 

the middle of the 20th century. Since then, global demand has been constantly growing with the devel-

opment of human society, scientific and technological progress. This leads to an increase in production 

volumes at existing fields, new projects for the development of rare earth mineral resources are emerg-

ing all over the world, strategic reserves of raw materials are being created in countries with a devel-

oped high-tech industry in the conditions of China’s monopoly on the market. Therefore, it is important 

to understand the balance and dynamics of supply and demand in the REM market in the long term. 

Will manufacturers be able to increase capacity to meet the rapidly growing demand? What volume of 

REM will be in demand in the future, what is the structure of this demand? 

In this paper, demand forecasting in the global REM market up to 2050 is carried out on the basis of dif-

ferent scenarios. Estimates of the future level of demand were based on historical data in the context of 

consumption sectors. The forecasts results of three scenarios were compared: the exponential demand 

dynamics based on complete historical data, the continuation of the linear trend of the last decade using 

a regression model, and, finally, the inclusion in the regression model of forecast estimates of the grow-

ing demand for REM from the “green energy”, which are based on the report “The Role of Critical 

Minerals in Clean Energy Transitions” of the International Energy Agency. Based on the results, an in-

terval of forecast values of global demand for REM has been obtained, which can be satisfied by manu-

facturing companies from the supply side for the next 15–20 years (including domestic ones). However, 

there may be a shortage of some rare earth elements that are so in demand for the transition to “green 

energy”. 

Keywords 

rare earth metals, market, demand, supply, industry, forecasting, “green energy” 

Funding 

The research has been carried out with the financial support of the Russian Science Foundation (project 

no. 19-18-00170) 

For citation 

Yatsenko V. A., Lebedeva M. E. Demand Forecasting in World Rare Earth Metals Market. World  

of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4, pp. 124–145. (in Russ.) DOI 10.25205/2542-0429-

2021-21-4-124-145 

 

 

 

 

 

 



126  Микроэкономический анализ: методы и результаты 
 

 
 
ISSN 2542-0429 
Мир экономики и управления. 2021. Том 21, № 4 
World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4 

 
 
 
 
 

Введение 

 

После того как в 1794 г. финский химик Й. Гадолин открыл новый элемент 

иттербит 1, потребовалось более 150 лет, чтобы открыть и идентифицировать 

всю группу редкоземельных элементов (РЗЭ) 2. Случилось это в 1945 г., когда 

американские химики Д. Маринский, Л. Гленденин и Ч. Кориэлл в Окриджской 

национальной лаборатории (штат Теннеси) смогли хроматографически выделить 

прометий из продуктов деления урана в атомном котле [1]. На протяжении этого 

периода производство и потребление РЗМ во всем мире составляло менее 4 тыс. т 

вплоть до 1953 г., когда Национальный комитет по телевизионным стандартам 

США 3 принял новую технологию аналогового цветного телевещания компании 

«Radio Corporation of America» (RCA), которая в результате стала единым веща-

тельным стандартом в стране. С этого момента началось серийное производство 

цветных телевизоров, для производства которых использовался европий как ак-

тивный компонент красных и синих люминофоров в экранах [3]. 

Начиная с 1960-х гг. РЗМ начали широко использоваться благодаря развитию 

телевидения, металлургии, нефтяной и полупроводниковой промышленности,  

и уже к 1995 г. производство РЗМ достигло уровня 80 тыс. т 4. А благодаря раз-

витию микроэлектроники, автомобильной промышленности и переходу на  

возобновляемую энергетику этот показатель составил примерно 240 тыс. т  

в 2020 г. 5 По мере развития человеческого общества и научно-технологического 

прогресса глобальный спрос на РЗМ продолжает расти. Поэтому важно понять, 

какие существуют варианты этого роста и будет ли предложение редкоземель-

ной продукции (концентратов, оксидов и индивидуальных металлов) достаточ-

ным, чтобы удовлетворить этот растущий спрос в долгосрочной перспективе. 

Ответ на поставленный вопрос важен, поскольку, с одной стороны, в земной 

коре РЗМ не являются относительно редкими, они более распространены, чем, 

например, многие цветные и драгоценные металлы. С другой стороны, месторо-

ждения с промышленными концентрациями руд менее распространены, чем для 

большинства других полезных ископаемых [4]. Причем эти руды являются ком-

плексными, поскольку в них содержатся не только все РЗЭ, но еще могут быть 

                                           
1 Ytterbite, позже Gadolinite [1]. 
2 Редкоземельные элементы (РЗЭ), или редкоземельные металлы (РЗМ), представляют собой 

группу из 15 лантаноидов, имеющих порядковые номера от 57 до 71 (лантан, церий, празеодим, не-

одим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, 

лютеций), иттрий, иногда скандий (порядковые номера соответственно 39 и 21). РЗМ разделяют на 

три группы по их атомному весу: легкие (La, Ce, Pr, Nd), средние (Sm, Eu, Gd) и тяжелые (Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y) (в западной литературе часто делят на две группы: легкие (La, Ce, Pr, Nd, Sm, 

Eu) и тяжелые (Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y)). С учетом конфигурации электронов в атомах РЗМ 

делят на цериевую (La, Ce, Pr, Nd) и иттриевую группы (Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y) 

[2]. В зарубежной литературе можно встретить следующие сокращения: REE – Rare Earth Elements, 

REM – Rare Earth Metals, RE – Rare Earths, TR – лат. terrae rarae – «редкие земли», LREE – light REE, 

HREE – heavy REE, TREO – Total Rare Earth Oxides. 
3 National Television System Committee (NTSC). 
4 Здесь и далее цифры приведены в пересчете на оксиды РЗМ (TREO). 
5 Rare Earths Statistics and Information // National Minerals Information Center: U.S. Geological Sur-

vey. URL: https://www.usgs.gov/centers/nmic/rare-earths-statistics-and-information (дата обращения 

01.02.2021). 
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ниобий, тантал, фосфор, железо, алюминий и другие. Редкоземельный комплекс 

входит в одну из самых молодых горнодобывающих отраслей промышленности: 

суммарное производство РЗМ составило порядка 4,2 млн т за всю историю на-

блюдений Геологической службы США 6 при запасах 120 млн т на 2020 г. 7 

Важно также понимать, что освоение редкоземельных источников сырья  

зависит от разработки новых подходов и технологий глубокой переработки 

сложных по составу руд. Следовательно, ценны не сами запасы, а скорость из-

влечения из различных источников редкоземельного сырья [5]. Причем неопре-

деленности, связанные с геологическими, производственными, экологическими, 

рыночными и другими ограничениями, могут приводить к сдерживанию скоро-

сти извлечения ценных компонентов из руды [6]. 

 

1. Обзор литературы 

 

В научной литературе и информационных источниках можно часто встретить 

исследования, связанные с краткосрочным и среднесрочным прогнозированием 

глобального спроса и предложения на рынке РЗМ. Например, данные по рынку 

РЗМ публикуются в ежегодных отчетах Соликамского магниевого завода 8,  

в Государственных докладах «О состоянии и использовании минерально-сырье- 

вых ресурсов Российской Федерации» 9, в работах Международного энергетиче-

ского агентства (International Energy Agency) 10, информационных агентств  

Roskill 11, Adamas Intelligence 12 и мн. др. В этих документах часто анализ прово-

дится в двух направлениях: либо со стороны спроса, либо со стороны предложе-

ния. В первом случае авторы оценивают потребности в редкоземельных ресур-

сах исходя из растущего спроса на них в высокотехнологичных отраслях.  

Во втором случае проводится анализ текущего уровня производства компаний, 

добывающих и перерабатывающих редкоземельные ресурсы, их стратегических 

планов по реализации новых перспективных проектов. Сопоставляя прогнозные 

                                           
6 United States Geological Survey (USGS). 
7 Rare Earths Statistics and Information // National Minerals Information Center: U.S. Geological Sur-

vey. 
8 Годовые отчеты // ОАО «Соликамский магниевый завод»: [Сайт]. URL: http://смз.рф/index/ 

godovye_otchety/0-11 (дата обращения 01.06.2021). 
9 Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Рос-

сийской Федерации в 2019 году» // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации: [Сайт]. URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_ 

resursov_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_ 

resursov_rossiyskoy_federatsii (дата обращения 21.02.2021). 
10 World Energy Outlook 2010 // International Energy Agency: [Website]. URL: https://www.iea.org/ 

reports/world-energy-outlook-2010 (дата обращения 14.02.2021); Transport, Energy and CO2: Moving 

toward Sustainability // International Energy Agency: [Website]. URL: https://www.iea.org/news/transport-

energy-and-co2-moving-toward-sustainability (дата обращения 21.02.2021); The Role of Critical Minerals 

in Clean Energy Transitions // International Energy Agency: [Website]. URL: https://www.iea.org/reports/ 

the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions (дата обращения 05.03.2021). 
11 Rare Earths // Roskill: [Website]. URL: https://roskill.com/market-report/rare-earths (дата обраще-

ния 10.04.2021). 
12 Insightful reports and chartbooks // Adamas Intelligence: [Website]. URL: https://www.adamasintel. 

com/reports (дата обращения 02.11.2020). 
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данные, собранные со стороны спроса и предложения, можно предсказать веро-

ятный объем профицита или дефицита редкоземельной продукции на рынке,  

в том числе отдельно по оксидам и металлам в условиях балансовой пробле- 

мы [3]. 

При этом в литературе практически отсутствуют исследования, связанные  

с использованием количественных моделей долгосрочного прогнозирования 

спроса и предложения на РЗМ. В 2010 г. были представлены потенциальные 

сценарии будущего спроса на РЗМ до 2035 г. [7]. Затем появились исследования, 

направленные на количественное прогнозирование производства РЗМ в Китае 

[8–10]. И только в 2020 г. появилась работа, в которой разработаны сценарии 

долгосрочного прогноза глобального производства РЗМ с помощью аппроксими-

рующей параболической модели Ричардсона до 2200 г. [11]. Однако в этих рабо-

тах исследуется либо глобальный спрос, либо предложение на рынке РЗМ. 

В нашем исследовании мы объединяем данные подходы с целью получения 

прогнозных сценариев развития мирового рынка РЗМ с выделением вклада от-

дельных крупных стран-производителей, а также с учетом прогнозов развития 

отраслей – потребителей РЗМ. 

 

2. Методы и данные 

 

РЗМ используют в высокотехнологичной продукции в виде смешанных (при-

родных) соединений или в виде оксидов и индивидуальных металлов. Они могут 

применяться как вспомогательные элементы (т. е. РЗМ используют в производ-

ственном процессе, но в конечном продукте они не содержатся). Например, лег-

кие РЗМ применяются в полировальных порошках в стекольной и электронной 

промышленности, в катализаторах каталитического крекинга нефти и в других 

химических процессах. Также РЗМ применяются как легирующие добавки, ко-

торые значительно улучшают характеристики конечной продукции. Например, 

РЗМ играют одну из ключевых ролей для декарбонизации глобальной экономи-

ки, поскольку неодимовые магниты 13 являются неотъемлемой частью электро-

двигателей, турбин, перезаряжаемых батарей, автокатализаторов, используемых 

для очистки выхлопных газов автомобилей; они используются для производства 

люминофоров, специализированных сплавов, оптики, керамики и т. д. [4] 14. 

Причем с развитием научно-технологического прогресса глобальный спрос на 

РЗМ не только перманентно растет, но и может резко менять свою структуру 

(например, с появлением инновационной технологии или продукта, для которых 

                                           
13 В 1985 г. американская компания «General Motors», работая совместно с японской компанией 

«Sumitomo Special Metals», запатентовала соединение Nd2Fe14B. В 1986 г. была открыта компания 

«Magnequench», которая специализировалась на производстве неодимовых магнитов. Позже «Mag- 

nequench» стала частью американской компании «Molycorp» (после банкротства в 2014 г. была вы-

куплена компанией «Neo Material Technologies»), а «Sumitomo Special Metals» – частью японской 

компании «Hitachi Corporation», которая сегодня обладает более чем 600 патентами, связанными  

с производством неодимовых магнитов методом спекания, и лицензирует многочисленные произ-

водства по всему миру [12]. 
14 См. также: The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. 
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потребуется новый уникальный состав РЗМ), тем самым выводя рынок из равно-

весия. 

На наш взгляд, в истории становления мировой редкоземельной промышлен-

ности идет третья эра – эра неодимовых магнитов. Конечно, практическое ис-

пользование РЗМ началось еще в конце XIX в., когда соединения РЗМ начали 

применять в производстве газокалильных сеток для осветительных газовых  

и керосиновых фонарей (сетки изготавливали из ThO2 с добавкой 1 % оксида 

церия) 15. Однако бурный прогресс в этой области начался лишь с эры европия, 

применяемого в изготовлении телевизионных экранов, в 1960-х гг. Затем нача-

лась эра самария (1970–1980 гг.), когда на смену ферритовым пришли самарий-

кобальтовые постоянные магниты (SmCo5, Sm2Co17), разработанные в лаборато-

рии Air Force Material Research (США). В настоящее время доля рынка таких 

магнитов составляет менее 2 %, чего не скажешь о диспрозии и неодиме, кото-

рые не имели промышленного значения до середины 1980-х гг., когда было об-

наружено соединение Nd2Fe14B. С этого времени началась новая эра в производ-

стве постоянных магнитов. Эпохи европия и самария длились 10–20 лет, а эпоха 

ныне дефицитных неодима и диспрозия продолжается уже более 30 лет, и сего-

дня никто не скажет, сколько она продлится [3]. 

Каждая эпоха формирует уникальную структуру высокотехнологичных от-

раслей промышленности, в которых для производства продукции необходимы 

РЗМ (рис. 1). Например, за период 2000–2020 гг. значительно увеличилась доля 

доминирующей области потребления РЗМ – производство неодимовых магнит-

ных материалов, а доли таких областей, как производство люминофоров, стекла 

и оптики, сократились, доли других областей потребления остались на одном 

уровне. 

После кризиса на рынке РЗМ в 2009–2010 гг., связанного со значительным 

сокращением экспортных квот со стороны Китая, глобальный спрос остался на 

высоком уровне (рис. 2) [4; 12; 13]. Чтобы удовлетворить его в краткосрочном 

периоде, высокотехнологичные страны Европы, Азии и Америки были вынуж-

дены открыть доступ к стратегическим государственным запасам сырья [4]. 

Сложившиеся условия стали стимулом к росту нелегального производства ред-

коземельного сырья в Китае, которое было распространено в то время, и с кото-

рым активно начали бороться государственные власти в дальнейшем [4; 12; 

13] 16. Ключевым же является тот факт, что неопределенность, связанная с моно-

польным положением Китая в отрасли, и высокие цены в 2010–2011 гг. на кри-

тически важные РЗЭ для высокотехнологичных отраслей промышленности, ста-

ла стимулом к появлению новых проектов освоения редкоземельных источников  

 

                                           
15 Карл Ауэр фон Вельсбах открыл яркое свечение оксидов церия и других РЗЭ при высоких 

температурах в 1885 г., доказал, что дидим является смесью неодима и празеодима, изобрел искусст-

венный кремний для зажигалок, состоящий из мишметалла и цериево-железного сплава. Основал  

в 1900 г. большую химическую лабораторию на металлургическом заводе в городе Трайбах (Авст-

рия), на основе которого возникла компания Treibacher Industrie AG. См.: Our company // Treibacher 

Industrie AG. URL: https://www.treibacher.com/en/company.html (дата обращения 05.03.2018). 
16 См. также: Rare Earths // Roskill: [Website]; Insightful reports and chartbooks // Adamas Intelli-

gence: [Website].  
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сырья по всему миру [1; 4; 14] 17. Например, в 2011 г. австралийская компания 

«Lynas» начала добычу на месторождении Mountain Weld (Западная Австралия), 

откуда руда поставляется на современный завод «Lynas Advanced Materials 

Plant» в Малайзии для обогащения и производства редкоземельной продукции 18. 

В настоящее время мощность производства РЗМ находится на уровне 20–22 тыс. т 

(см. рис. 2 и таблицу). Другой пример – восстановление добычи на месторожде-

нии Mountain Pass (США). В 2017 г. две американские инвестиционные группы:  

HL Capital Group LLC и QVT Financial LP, выкупили лицензию на месторожде-

ние. Для операционной деятельности была основана компания MP Materials, ко-

торая начала добычу и обогащение руды в 2018 г., и вышла на уровень 26 тыс. т 

РЗМ-продукции уже в 2019 г. (см. рис. 2 и таблицу) 19. 

В настоящей статье мы будем предполагать, что глобальный спрос всегда бу-

дет поддерживаться со стороны предложения за счет появления новых источни-

ков редкоземельного сырья. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что,  

согласно данным USGS, в мире выявлено порядка 800 редкоземельных место-

рождений и рудопроявлений на суше 20, и нет сомнений, что это количество бу-

дет только увеличиваться. Например, в США по категории «Подсчитанные  

и установленные ресурсы» (Measured and indicated resources) 21 выявлено 2,7 млн т 

РЗМ, в Канаде – 15 млн т, а также в России – 33 млн т 22 на 2020 г. 23 При этом  

та часть полезных ископаемых по категории «Запасы» (Reserves) 24, которые 

могли быть интересны для добычи с экономической точки зрения на момент 

определения, меняется с течением времени в зависимости от экономических и 

институциональных условий (рис. 3). 

Высокое значение имеют глубоководные породы и ил на дне юго-восточной 

и центральной частей Тихого океана, в которых, по разным оценкам, могут на-

ходиться сопоставимые, а возможно, даже превышающие материковые, запасы 

РЗМ. Также высокотехнологичные страны мира стремятся к более рационально-

му использованию ресурсов и к экономике замкнутого цикла, что предполагает 

переработку продуктов конечного использования [4] 25. 

                                           
17 Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Рос-

сийской Федерации в 2019 году». 
18 Твердые карбонаты (Ce и LaCe) или оксалаты РЗМ, оксиды NdPr, Ce, LaCe, а также оксид 

SmEuGd. См: Lynas operates in Australia and Malaysia // Lynas Rare Earths: [Website]. URL: https:// 

lynasrareearths.com/about-us/locations (дата обращения 08.07.2020). 
19 MP Materials owns and operates Mountain Pass, the only Rare Earth mining and processing site in 

North America. URL: https://mpmaterials.com/about (дата обращения 19.06.2019). 
20 Rare earth element mines, deposits, and occurrences // U.S. Geological Survey: [Website]. URL: 

https://mrdata.usgs.gov/ree (дата обращения 17.03.2021). 
21 Согласно классификации минерально-сырьевых запасов и ресурсов США. 
22 Согласно национальной классификации минерально-сырьевых запасов и ресурсов по катего-

риям А, В, С1 и С2. 
23 См. также: Rare Earths Statistics and Information // National Minerals Information Center: U.S. Geo-

logical Survey: [Website]; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-

сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2019 году» // Министерство природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации: [Сайт]. 
24 Согласно классификации минерально-сырьевых запасов и ресурсов США. 

25 См. также: The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions // International Energy Agen-

cy: [Website]. 
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В итоге появление новых источников редкоземельного сырья будет зависеть 

от соотношения спроса и предложения на рынке РЗМ. Динамика на рынке опре-

деляется изменением цен на редкоземельную продукцию: высокие цены – сти-

мул к появлению новых проектов освоения источников редкоземельного сырья, 

низкие цены – отказ в данный момент от реализации этих проектов. 

3. Результаты и дискуссия 

3.1. Оценка будущего спроса 

Поскольку рынок редкоземельной продукции является относительно новым  

и молодым (по сравнению с товарными рынками базовых металлов в мире), то 

оценка будущего спроса является сложной задачей, учитывая революционный 

технологический скачок за последний век. К сожалению, такая фундаментальная 

неопределенность появления и развития новых технологий заставляет говорить 

только о трендах будущего спроса. Поэтому необходимо исследовать широкий 

спектр возможных сценариев с помощью набора разных методов прогнозиро- 

вания. 

На начальном этапе такого рода исследований мы остановились на следую-

щих сценариях. Первый будет опираться на метод, заключающийся в оценке 

будущего совокупного спроса на основе исторических темпов роста. Результа-

том данного метода будет экспоненциальная зависимость – уравнение среднего-

дового темпа роста 26. Во втором сценарии будем предполагать, что в течение 

прогнозируемого периода не произойдет смена доминирующей области потреб-

ления, а глобальный прогнозируемый спрос будет строиться на исторических 

данных с использованием регрессионной модели. Третий сценарий будет осно-

ван на предположении об опережающем развитии доминирующей области при-

менения РЗМ для перехода к экологически чистой энергетике согласно отчету 

Международного энергетического агентства 27. В этом сценарии прогнозируется 

потребность в редкоземельных ресурсах для производства электромобилей, ак-

кумуляторов, ветровых турбин, использования водородных электролизеров  

и топливных элементов. 

Ретроспективный анализ за период 1951–2020 гг., с момента, когда началось 

применение РЗМ в промышленных объемах в телевизионной индустрии, а далее 

в металлургии, нефтяной и полупроводниковой промышленности, показывает, 

что среднегодовой темп роста глобального спроса и предложения составляет 4,1 

и 4,3 %, соответственно (рис. 4). Это подтверждает тот факт, что многие страны 

с высокотехнологичной промышленностью часть произведенной или импорти-

руемой редкоземельной продукции перевели в стратегические запасы для обес-

печения национальной безопасности страны. Если такая тенденция роста гло-

бального спроса сохранится в рамках первого сценария, то мировое потребление  

вырастет примерно в 3,3 раза и составит порядка 663 тыс. т. Причем доля произ-

водства магнитных материалов на основе неодима и диспрозия, вероятно, про-

                                           
26 В зарубежной литературе – a compound annual growth rate (CAGR). 
27 International energy agency (IEA). См. также: The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transi-

tions // International Energy Agency: [Website]. URL: https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-

minerals-in-clean-energy-transitions (дата обращения 05.03.2021). 
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должит расти с 33 % в 2020 г. до 37 % к середине века (см. рис. 2, 4), что усилит 

балансовую проблему для производителей. 

Проведенные математические вычисления показывают, что построенная ли-

нейная регрессионная модель дает близкие результаты со сценариями опере-

жающего развития мировой энергетики согласно докладу IEA: Stated Policies 

Scenario (STEPS) и Sustainable Development Scenario (SDS) 28. Первый сценарий 

предполагает развитие мировой энергетики в соответствии с существующими 

политическими мерами и планами относительно энергетического сектора.  

По данным IEA, спрос на РЗМ со стороны «зеленой энергетики» в 2020 г. соста-

вил 6,4 тыс. т. Согласно сценарию STEPS, прогнозируется рост потребления 

РЗМ до 18,9 тыс. т к 2030 г. и до 21,8 тыс. т к 2040 г. Если такая тенденция со-

хранится, то глобальный спрос на редкоземельное сырье может достигнуть 

уровня 500 тыс. т к 2050 г., в том числе на магнитные материалы – 179 тыс. т 

(рис. 5). 

Второй сценарий предполагает общемировую борьбу с пагубным изменени-

ем климата на планете в рамках выполнения Парижского соглашения 29. Соглас-

но сценарию SDS, к 2050 г. странами – участницами соглашения будут полно-

стью достигнуты нулевые показатели выбросов парниковых газов, что создаст 

дополнительный стимул для внедрения новых технологий в «зеленой энергети-

ке» и, как следствие, дополнительное потребление редкоземельного сырья.  

В соответствии с этим сценарием спрос на РЗМ со стороны безуглеродной энер-

гетики прогнозируется на уровне 34,2 тыс. т в 2030 г. и 46,6 тыс. т в 2040 г. Если 

на пути декарбонизации энергетики сохранится такая тенденция потребления 

РЗМ, то глобальный спрос на РЗМ может составить 544 тыс. т к 2050 г., в том 

числе на магнитные материалы – 219 тыс. т (рис. 5). 

3.2. Оценка будущего предложения 

Как мы уже отмечали в начале статьи, за всю историю наблюдений Геологи-

ческой службы США суммарное производство РЗМ составило порядка 4,2 млн т 

к 2020 г., из которых 4,1 млн т – за период 1951–2020 гг. (см. рис. 2). Потенциал 

РЗМ до сих пор раскрывается по мере развития научно-технологического про-

гресса, появляется новая высокотехнологичная продукция, которая позволяет 

диверсифицировать потребление РЗМ, поэтому балансовая проблема уже не так 

существенно влияет на предложение и ценообразование. 

По нашим оценкам, если сохранится такая тенденция роста глобального 

спроса со стороны промышленности, то приблизительно уже через 50–70 лет 

потребуется порядка 1 млн т редкоземельной продукции. При этом, по некото-

рым данным, доступность РЗМ-ресурсов для добычи составляет порядка 100 лет 

[1; 4; 7; 8; 15]. Также стоит отметить, что для высокотехнологичных отраслей  

 

 

                                           
28 The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions // International Energy Agency: [Website]. 

URL: https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions (дата обращения 

05.03.2021) 
29 Там же. 
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промышленности, в том числе для перехода на «зеленую энергетику», необходи-

мы другие ресурсы, например медь, литий, никель, цинк и пр. И именно они могут 

стать «бутылочным горлышком» для развития РЗМ-промышленности 30. 

Как уже отмечалось, общий среднегодовой темп роста (CAGR) производства 

редкоземельной продукции за период 1951–2020 гг. составил 4,3 %, причем за 

последние 10 лет этот показатель вырос почти в два раза до уровня – 8,1 % (см. 

рис. 2) При этом доля производства Китая (добыча руды и ее обогащение до 

концентратов первых переделов) вначале выросла с 20 % в 1985 г. до уровня 

97 % в 2005 г. от общемирового, а затем снизилась до 58 % к 2020 г. в условиях, 

когда началась добыча в Австралии и Африке, а также возобновилась добыча на 

месторождении Mountain Pass в США. 

Вероятно, доля производства концентратов первых переделов в Китае будет 

и дальше падать, поскольку в рамках борьбы с незаконной добычей и негатив-

ным воздействием на экологическую среду страна переносит наименее ценные  

и наиболее экологически вредные фрагменты производства в другие страны и на 

шельф. Это делается с целью получить максимальную прибыль от последних 

стадий производства редкоземельной продукции (оксидов, металлов, специали-

зированных сплавов) внутри страны. Поэтому, учитывая поставки редкоземель-

ного сырья и концентратов первых переделов из Мьянмы (Бирмы), Таиланда  

и других стран в Китай, его реальная доля от общемирового объема производст-

ва первоначальной редкоземельной продукции сегодня составляет около 70 % 

[16]. Также это свидетельствует о том, что Китай, располагая всеми необходи-

мыми компетенциями и технологической цепочкой, получает доступ к неогра-

ниченным редкоземельным минерально-сырьевым ресурсам Азиатско-Тихо- 

океанского региона, а значит, Поднебесная может наращивать производствен-

ные мощности еще не одно десятилетие. 

Несмотря на тенденцию консолидации Китаем наиболее ценных фрагментов 

производства РЗМ-продукции (оксидов, металлов, специализированных спла-

вов), значительный спрос на критически значимые РЗМ для высокотехнологич-

ных областей промышленности стимулирует появление новых цепочек произ-

водства вне Китая. Например, в Австралии в ближайшем будущем может 

возникнуть редкоземельный кластер по добыче и производству РЗМ (см. табли-

цу) [14]: такие компании, как «RareX», Arafura Resources, «Hastings Technology 

Metals» и др., планируют осваивать новые источники редкоземельного сырья.  

В США, помимо восстановления добычи руды на месторождении Mountain Pass, 

американская компания «Energy Fuels» и канадская компания «Neo Performance 

Materials» заключили соглашение, согласно которому обогатительное предпри-

ятие «White Mesa» (штат Юта) компании «Energy Fuels», будет из монацитового 

песка получать первые карбонаты РЗМ. Если опытное производство будет  

успешным, то планируется увеличить поставки монацитового песка с 2,5 до  

15 тыс. т в год. С 2021 г. австралийская компания «Vital Metals» начала добычу 

на месторождении Nechalacho в Канаде и к 2025 г. планирует выйти на уровень  

                                           
30 The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions // International Energy Agency: [Website]. 

URL: https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions (дата обращения 

05.03.2021). 
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5 тыс. т в год РЗМ-сырья. Английская компания «Rainbow Rare Earths» начала 

пилотную добычу руды на перспективном месторождении Gakara в Бурунди,  

и планирует выйти на мощность более 10 тыс. т концентра в год к 2023 г. с даль-

нейшим расширением производственной цепочки до уровня оксидов РЗМ  

к 2025 г. С 2018 г. началась добыча ион-адсорбирующих глин на острове Мада-

гаскар в восточной части полуострова Ампасиндава – сингапурская инвестици-

онная компания «Reenova Investment Holding» (ранее «ISR Capital») начала ос-

ваивать месторождение Tantalus. 

В настоящее время в России действует единственное предприятие, на кото-

ром добывают редкоземельную руду – «Ловозерский ГОК» (ЛГОК, Мурманская 

область), откуда она поступает на Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Перм-

ский край), где получают концентраты в виде хлоридов и карбонатов РЗМ.  

В свою очередь, СМЗ отгружает готовую продукцию на завод «AS Silmet»  

(г. Силламяэ, Эстония), где производится разделение карбонатов на индивиду-

альные РЗМ. С 2011 г. завод «AS Silmet» принадлежит американской компании 

«Neo Performance Materials» (США). 

Еще одним проектом с высоким потенциалом для развития отечественной 

редкоземельной промышленности может стать ниобий-редкоземельное место-

рождение Томтор (Республика Саха). В нем содержится два десятка как тради-

ционных полезных ископаемых (железо, фосфор, титан, ванадий), так и редких 

элементов: ниобий, иттрий, скандий и группа лантаноидов, запасы которых на 

месторождении могут обеспечить потребности России на многие годы вперед. 

Недропользователь (компания «ТриАрк Майнинг») планирует разместить химико-

металлургическое производство для переработки томторских руд на территории 

Приаргунского производственного горно-химического объединения (г. Краснока-

менск, Забайкальский край) с объемом производства до 10 тыс. т в год разделен-

ных оксидов РЗМ. 

Появление новых проектов зависит от геологических, технологических, эко-

номических и политических факторов, которые тяжело учесть в рамках одной 

работы. Однако, по нашим оценкам, даже самые агрессивные сценарии развития 

глобального спроса на РЗМ будут удовлетворены со стороны предложения на 

ближайшие 15–20 лет. С другой стороны, такой вывод является усредненным 

относительно уникальной структуры потребления РЗМ в высокотехнологичных 

отраслях промышленности в условиях балансовой проблемы. Другими словами, 

РЗМ для доминирующей области потребления будут чаще в дефиците на рынке, 

чем для других. В результате это будет приводить к росту цен в первом случае  

и к падению – во втором. Следовательно, источники редкоземельного сырья  

с большими запасами дефицитных РЗЭ будут иметь более высокий потенциал  

к освоению, чем другие. 

3.3. Обсуждение 

Проведенный анализ показал, что среднегодовой рост глобального спроса  

и предложения составляет соответственно 4,1 и 4,3 % за период 1951–2020 гг. 

Исследователи Kathryn M. Goodenough и др. (2018) предсказывали, что общий 

среднегодовой темп роста (CAGR) спроса составит 4,4 % в период 2016–2026 гг., 
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и он достигнет 190 тыс. т за этот период [16]. Однако, по нашим оценкам, этот 

уровень был пройден уже в 2020 г. 

Первая попытка провести подробный прогноз спроса на РЗЭ была сделана 

Elisa Alonso и ее коллегами из Массачусетского технологического института  

в 2012 г. [7]. Авторы представляют пять сценариев развития спроса до 2035 г.  

в зависимости от разных условий и факторов. Однако сегодня можно сделать 

промежуточный вывод, что тенденция роста потребления РЗМ в мире находится 

в коридоре только между двумя сценариями из этих пяти. Первым является аг-

рессивный сценарий, прогноз которого был построен на мнении экспертов  

(в частности, на работах D. J Kingsnorth [17]) и характеризуется как неявный ре-

волюционный рост спроса (поскольку эксперты неявно учитывают технологиче-

ский прогресс в своих оценках и прогнозах). В этом сценарии среднегодовой 

рост глобального спроса прогнозируется на уровне 8,6 % за период 2010– 

2035 гг. Вторым сценариям являются оценки будущего спроса, разработанные 

Международным энергетическим агентством относительно стабилизации CO2  

в атмосфере Земли на уровне 450 ppm 31 за счет развития «зеленой энергетики», 

в частности за счет внедрения электромобилей и ветряных турбин в 2009– 

2010 гг. 32 В данной работе он также характеризуется как революционный спрос. 

В этом сценарии среднегодовой рост глобального спроса прогнозируется на 

уровне 5,9 % за период 2010–2035 гг. 

На наш взгляд, Elisa Alonso и ее коллеги смогли верно оценить тенденцию 

роста глобального спроса и факторы, формирующие этот рост, на среднесроч-

ный период 2010–2035 гг. на ограниченных ретроспективных данных начала 

2000-х гг. Действительно, за период 2010–2020 гг. (после кризиса на рынке РЗМ 

2010 г.) глобальное потребление было на высоком уровне – среднегодовой рост 

составил 7 %, который с высокой долей вероятности вернется к своим историче-

ским показателям в будущем. Поэтому Jianliang Wang и его коллеги не смогли 

сопоставить среднесрочные прогнозы спроса и долгосрочные прогнозы предло-

жения на основе модели Ричардсона [11]. Также, на наш взгляд, простое моде-

лирование производства РЗМ на основе исторических данных без оценок потен-

циала реальных проектов и источников редкоземельного сырья привело  

к смещению вниз прогнозных результатов будущего предложения. Однако авто-

ры совершенно правы, что для такой молодой промышленности, как редкозе-

мельная, сложно строить долгосрочные прогнозы, поскольку многие факторы 

пока невозможно учесть корректно: экологические, энергетические, геологиче-

ские, экономические, политические и мн. др. Все эти факторы представляют 

риски для новых проектов, поэтому, учитывая растущий спрос на РЗМ и множе-

ство ограничений на добычу, производство и цепочки поставок, авторы делают 

вывод о высокой вероятности дефицита в будущем. 

                                           
31 Единица измерения относительных величин, равная 1⋅10–6 от базового показателя (parts per 

million). 
32 World Energy Outlook 2010 // International Energy Agency: [Website]. URL: https://www. 

iea.org/reports/world-energy-outlook-2010 (дата обращения 14.02.2021); Transport, Energy and CO2: 

Moving toward Sustainability // International Energy Agency: [Website]. URL: https://www.iea.org/news/ 

transport-energy-and-co2-moving-toward-sustainability (дата обращения: 21.02.2021). 
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Заключение 

Сегодня редкоземельные металлы стали стратегическими для большинства 

развитых и развивающихся стран, критическими для многих высокотехнологич-

ных отраслей промышленности, неотъемлемыми для наукоемкой продукции  

и для перехода к «зеленой энергетике». Поэтому чрезвычайно важно исследо-

вать возможные варианты развития мирового редкоземельного комплекса, по-

следовательность технологического развития, чтобы вовлекать новые источники 

редкоземельного сырья. 

Революционное развитие микроэлектроники, автомобильной промышленно-

сти и возобновляемой энергетики предопределило наступление эры неодимовых 

магнитных сплавов, доля которых, по нашим оценкам, приблизится к 40 %  

к 2050 г. в структуре потребления РЗМ. Такой сценарий развития в мировой вы-

сокотехнологичной промышленности усилит балансовую проблему, что повле-

чет за собой дефицит, а следовательно, рост цен на рынке РЗМ дефицитных  

элементов. Однако развитие таких областей применения редкоземельных мате-

риалов, как металлургия, производство катализаторов, полирующих порошков, 

керамики, сможет смягчить эту проблему, поскольку будут вовлекаться легкие  

и среднетяжелые группы РЗМ. 

В результате прогнозируется рост мирового спроса на многие десятилетия 

вперед. В то же время темп и траектория, которые являются ключом к понима-

нию баланса между спросом и предложением на редкоземельную продукцию, 

могут существенно отличаться в зависимости от разных условий и факторов.  

В статье были рассмотрены разные сценарии этого роста: на основе историче-

ских темпов, регрессионной модели, предположения об опережающем развитии 

доминирующей области потребления РЗМ для перехода к экологически чистой 

энергетике согласно отчету Международного энергетического агентства. Эти 

сценарии показывают коридор значений оценок прогнозируемого мирового 

спроса, который к 2050 г. с большой долей вероятности окажется в интервале от 

483 до 663 тыс. т (магнитные материалы – в диапазоне 158–248 тыс. т). 

Наряду с этим скорость производства и вовлечения новых источников редко-

земельного сырья в промышленный оборот, на наш взгляд, зависит от чрезмерно 

большого количества ограничений и рисков, связанных с геологическими, тех-

нологическими, экономическими и политическими факторами. Несмотря на то 

что Китай отдает инициативу в наименее ценных и наиболее экологически вред-

ных фрагментах производства (добыча руды и ее обогащение до концентратов 

первых переделов), он имеет доступ к неограниченным редкоземельным мине-

рально-сырьевым ресурсам Азиатско-Тихоокеанского региона и может нарас-

тить импорт редкоземельного сырья в кратчайшие сроки. 

С другой стороны, значительный спрос на критически значимые РЗМ для вы-

сокотехнологичных областей промышленности стимулирует появление новых 

цепочек производства в США, Австралии, России и других странах. Так, по на-

шим оценкам, даже самые агрессивные сценарии развития глобального спроса 

на РЗМ будут удовлетворены со стороны предложения на ближайшие 15–20 лет. 

А мировые запасы по категории «Запасы» (Reserves), согласно данным Геологи-
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ческой службы США, позволят обеспечить добычу еще как минимум на 70 лет, 

даже если среднегодовой рост сохранится на уровне 4,3 %. 

Причем Россия обладает значительной редкоземельной минерально-сырьевой 

базой, что говорит о высоком потенциале создания полной производственной 

цепочки в рамках национальных границ. Разрыв сложившихся технологических 

связей и цепочек поставок, связанных с общемировой пандемией коронавирус-

ной инфекцией COVID-19, открывает широкие возможности для новых проектов 

и внедрения отечественной РЗМ-продукции в эти глобальные цепочки. 

Список литературы 

1. Volker Zepf. Rare Earth Elements. A New Approach to the Nexus of Supply, 

Demand and Use: Exemplified along the Use of Neodymium in Permanent Mag-

nets. Berlin, Heidelberg, Springer, 2013, 162 p. DOI 10.1007/978-3-642-35458-8 

2. Быховский Л. З., Тигунов Л. П., Темнов А. В. Об определении понятий 

«редкие элементы» («редкие металлы»): исторический и терминологиче-

ский аспекты // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 

2015. № 3. С. 32–38. 

3. Binnemans K., Jones P. T. Rare Earths and the Balance Problem. Journal Sus-

tainable Metallurgy, 2015, no. 1, pp. 29–38. DOI 10.1007/s40831-014-0005-1 

4. Kooroshy J., Tiess G., Tukker A., Walton A. (eds.). Strengthening the Europe-

an rare earths supply chain: Challenges and policy options. A report by the Euro-

pean Rare Earths Competency Network (ERECON). 2015. Ref. Ares(2015) 

2544417. URL: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/ 

erecon_en (дата обращения 30.09.2015). 

5. Wang J. et al. Long-term outlook for global rare earth production. Resources 

Policy, 2020, no. 65, p. 101569. DOI 10.1016/j.resourpol.2019.101569 

6. Яценко В. А., Самсонов Н. Ю., Крюков Я. В. Опционный подход к эко-

номической оценке проектов разработки редкоземельных месторождений // 

Мир экономики и управления. 2018. Т. 18, № 4. С. 69–84. DOI 10.25205/ 

2542-0429-2018-18-4-69-84 

7. Alonso E. et al. Evaluating Rare Earth Element Availability: A Case with Revo-

lutionary Demand from Clean Technologies. 2012. DOI 10.1021/es203518d 

8. Wang X. et al. Production forecast of China’s rare earths based on the General-

ized Weng model and policy recommendations. Resources Policy, 2015, no. 43, 

pp. 11–18. 

9. Ge J., Lei Y., Zhao L. China’s Rare Earths Supply Forecast in 2025: A Dynamic 

Computable General Equilibrium Analysis. Minerals, 2016, vol. 3 (6), p. 95. 

10. Wang X. et al. China’s rare earths production forecasting and sustainable devel-

opment policy Implications. Sustainability (Switzerland), 2017, no. 6 (9). 

11. Wang J. et al. Long-term outlook for global rare earth production. Resources 

Policy, 2020, no. 65, p. 101569. 

12. Kennedy J. C. Rare Earth Production, Regulatory USA / International Con-

straints and Chinese Dominance: The Economic Viability Is Bounded by Geo-

chemistry and Value Chain Integration. In: Rare Earths Industry: Technological, 

Economic, and Environmental Implications, 2016, pp. 37–55. 



144  Микроэкономический анализ: методы и результаты 
 

 
 
ISSN 2542-0429 
Мир экономики и управления. 2021. Том 21, № 4 
World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4 

 
 
 
 
 

13. Яценко В. А., Самсонов Н. Ю., Крюков Я. В. Особенности мирового 

рынка редкоземельных металлов // Минеральные ресурсы России. Эконо-

мика и управление. 2018. № 6. С. 68–72. 

14. Крюков В. А., Яценко В. А., Крюков Я. В. Редкоземельная промышлен-

ность – реализовать имеющиеся возможности // Горная промышленность. 

2020. № 5. С. 68–84. DOI 10.30686/1609-9192-2020-5-68-84 

15. Zhou B., Li Z., Chen C. Global Potential of Rare Earth Resources and Rare 

Earth Demand from Clean Technologies. Minerals, 2017, no. 11 (7), p. 203. 

16. Goodenough K. M., Wall F., Merriman D. The Rare Earth Elements: Demand, 

Global Resources, and Challenges for Resourcing Future Generations. Natural 

Resources Research, 2018, no. 2 (27), pp. 201–216. 

17. Kingsnorth D. J. Meeting the challenges of rare earths supply in the next dec-

ade. In Industrial Minerals Company of Australia Pty Ltd. The Hague Centre for 

Strategic Studies, 2011. URL: http://www.reitausa.org/storage/IMCOA%2020 

10.12%20Strategic%20-Studies%20The%20Hague%20Final.pdf. 

References 

1. Volker Zepf. Rare Earth Elements. A New Approach to the Nexus of Supply, 

Demand and Use: Exemplified along the Use of Neodymium in Permanent Mag-

nets. Berlin, Heidelberg, Springer, 2013, 162 p. DOI 10.1007/978-3-642-35458-8 

2. Bykhovsky L. Z., Tigunov L. P., Temnov A. V. On the definition of the notion 

of rare elements (rare metals): historical and terminological aspects. Mineral re-

sources of Russia. Economics and management, 2015, no. 3, pp. 32–38. (in Russ.) 

3. Binnemans K., Jones P. T. Rare Earths and the Balance Problem. Journal Sus-

tainable Metallurgy, 2015, no. 1, pp. 29–38. DOI 10.1007/s40831-014-0005-1 

4. Kooroshy J., Tiess G., Tukker A., Walton A. (eds.). Strengthening the Europe-

an rare earths supply chain: Challenges and policy options. A report by the Euro-

pean Rare Earths Competency Network (ERECON). 2015. Ref. Ares(2015) 

2544417. URL: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/ 

erecon_en (accessed 30.09.2015). 

5. Wang J. et al. Long-term outlook for global rare earth production. Resources 

Policy, 2020, no. 65, p. 101569. DOI 10.1016/j.resourpol.2019.101569 

6. Yatsenko V. A., Samsonov N. Yu., Kryukov Ya. V. Real-Options Approach to 

Economic Valuation of Rare Earths Development Projects. World of Economics 

and Management, 2018, vol. 18, no. 4, pp. 69–84. (in Russ.) DOI 10.25205/ 

2542-0429-2018-18-4-69-84 

7. Alonso E. et al. Evaluating Rare Earth Element Availability: A Case with Revo-

lutionary Demand from Clean Technologies. 2012. DOI 10.1021/es203518d 

8. Wang X. et al. Production forecast of China’s rare earths based on the General-

ized Weng model and policy recommendations. Resources Policy, 2015, no. 43, 

pp. 11–18. 

9. Ge J., Lei Y., Zhao L. China’s Rare Earths Supply Forecast in 2025: A Dynamic 

Computable General Equilibrium Analysis. Minerals, 2016, vol. 3 (6), p. 95. 

10. Wang X. et al. China’s rare earths production forecasting and sustainable devel-

opment policy Implications. Sustainability (Switzerland), 2017, no. 6 (9). 



Яценко В. А., Лебедева М. Е. Спрос на мировом рынке редкоземельных металлов  145 
 

 
 

ISSN 2542-0429 
Мир экономики и управления. 2021. Том 21, № 4 

World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4 

 
 
 
 
 

11. Wang J. et al. Long-term outlook for global rare earth production. Resources 

Policy, 2020, no. 65, p. 101569. 

12. Kennedy J. C. Rare Earth Production, Regulatory USA / International Con-

straints and Chinese Dominance: The Economic Viability Is Bounded by Geo-

chemistry and Value Chain Integration. In: Rare Earths Industry: Technological, 

Economic, and Environmental Implications, 2016, pp. 37–55. 

13. Yatsenko V. A., Samsonov N. Yu., Kryukov Ya. V. Osobennosti rynka redko- 

zemel'nyh metallov [Features of the rare earth metals market]. Mineral resources 

of Russia. Economics and management, 2018, no. 6, pp. 68–72. (in Russ.) 

14. Kryukov V. A., Yatsenko V. A., Kryukov Ya. V. Rare Earth Industry – How to 

take advantage of opportunities. Gornaya promyshlennost [Russian Mining In-

dustry], 2020, no. 5, pp. 68–84. (in Russ.) DOI 10.30686/1609-9192-2020-5- 

68-84 

15. Zhou B., Li Z., Chen C. Global Potential of Rare Earth Resources and Rare 

Earth Demand from Clean Technologies. Minerals, 2017, no. 11 (7), p. 203. 

16. Goodenough K. M., Wall F., Merriman D. The Rare Earth Elements: Demand, 

Global Resources, and Challenges for Resourcing Future Generations. Natural 

Resources Research, 2018, no. 2 (27), pp. 201–216. 

17. Kingsnorth D. J. Meeting the challenges of rare earths supply in the next dec-

ade. In Industrial Minerals Company of Australia Pty Ltd. The Hague Centre for 

Strategic Studies, 2011. URL: http://www.reitausa.org/storage/IMCOA%2020 

10.12%20Strategic%20-Studies%20The%20Hague%20Final.pdf. 

 

 

Информация об авторах 

Виктор Анатольевич Яценко, кандидат экономических наук 

SPIN 4120-4562 

WoS Researcher ID P-5762-2017 

Scopus Author ID 57222078318 

Маргарита Евгеньевна Лебедева, младший научный сотрудник 

SPIN 7796-7563 

Scopus Author ID 57194325357 

Information about the Authors 

Viktor A. Yatsenko, Candidate of Sciences (Economics) 

SPIN 4120-4562 

WoS Researcher ID P-5762-2017 

Scopus Author ID 57222078318 

Margarita E. Lebedeva, Junior Researcher 

SPIN 7796-7563 

Scopus Author ID 57194325357 

 
Статья поступила в редакцию 19.10.2021;  

одобрена после рецензирования 26.11.2021; принята к публикации 26.11.2021 

The article was submitted 19.10.2021;  

approved after reviewing 26.11.2021; accepted for publication 26.11.2021 



Региональная и международная экономика 

 

 
 
© Шмакова А. С., 2021 
 
 
ISSN 2542-0429 
Мир экономики и управления. 2021. Том 21, № 4. С. 146–158 
World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4, pp. 146–158 

 
 
 
 
 

 

 

 

Научная статья 

 

УДК 339.9 

JEL F02, F15 

DOI 10.25205/2542-0429-2021-21-4-146-158 

 

Проблемы и перспективы экономической интеграции  

России и Южной Кореи в ТОР 
 

Анна Сергеевна Шмакова 

 
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Новосибирск, Россия 

shmakovaa@yahoo.com 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу инициативы создания территорий опережающего развития (ТОР)  

в контексте экономической интеграции РФ и Южной Кореи. Автор статьи, опираясь на обшир-

ную источниковую базу, впервые предпринимает попытку ответить на вопрос, какие факторы 

затрудняют успешную реализацию двумя странами проектов в рамках инициативы ТОР. 

Цель исследования – выявить и охарактеризовать основные проблемы и перспективы сотрудни-

чества РК и РФ в ТОР. 

Исследование выполнено в рамках комплексного подхода с применением системы анализа ме-

диасреды SCAN Interfax. При этом автор привлекает статистические данные, отражающие со-

стояние экспорта-импорта, торгового оборота между двумя странами в течение последних пяти 

лет. Анализ источника позволил определить, что, несмотря на огромный интерес южнокорейско-

го бизнеса к развивающимся рынкам РФ, ввиду усложненных административных процедур, 

принципиальной разницы в порядке инвестирования в высокотехнологичные и торговые произ-

водства, отсутствия доверия к российской системе экономического планирования, недостаточ-

ной проработки способов ведения бизнеса с южнокорейскими компаниями со стороны россий-

ских специалистов-дальневосточников проект не мог быть реализован, как планировалось. 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the Advanced development zone’s (ADZ) initiative in the con-

text of the economic integration of the Russian Federation and South Korea. The author of the article, 

relying on an extensive source base, for the first time attempts to answer the question of what factors 

impede the successful implementation of projects by the two countries within the framework of the 

ADZ initiative. 

The purpose of the study is to identify and characterize the main problems and prospects for coopera-

tion between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation in ASEZs. 

The study was carried out within the framework of an integrated approach using the SCAN Interfax 

media environment analysis system as one of the main forecasting tools. At the same time, the author 

draws on statistical data reflecting the state of export-import, trade turnover between the two countries 

over the past five years. 

The analysis of the source made it possible to determine that despite the huge interest of South Korean 

business in the emerging markets of the Russian Federation, due to the complicated administrative pro-

cedures, the fundamental difference in the procedure for investing in high-tech and commercial produc-

tion, lack of trust in the Russian system of economic planning, insufficient study of ways of doing busi-

ness with South Korean companies with On the part of Russian Far Eastern specialists, the project could 

not be implemented as planned. 
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Введение 

 

История развития торгово-экономических связей РФ и Южной Кореи насчи-

тывает около 30 лет. За этот период двум странам удалось выработать прочную 

правовую основу сотрудничества и значительно расширить географию капита-

ловложений. 

В настоящее время Южная Корея является одним из ключевых гарантов 

безопасности и стабилизатором отношений между РФ и США.  

На Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 г., президент Южной 

Кореи Мун Чжэ Ин выступил с новой экономической инициативой – «Девять 

мостов развития», в соответствии с которой в краткосрочной перспективе пла-

нировалось значительно увеличить объем инвестиций в корейско-российские 
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проекты, а именно нарастить его до 2 млрд долл. США. При этом товарооборот 

между двумя странами к 2020 г. должен был составить 30 млрд долл. США 1. 

По данным Посольства РК в РФ, Южная Корея занимает третье место в това-

рообороте России в Азии и девятое место в общем списке основных торговых 

партнеров нашей страны 2.  

В 1-м полугодии 2019 г. товарооборот России с Республикой Корея (Южной 

Кореей) составил 12,736 млрд долл. США, увеличившись на 20,48 % к АППГ.  

В 1-м квартале 2020 г. товарооборот России с Республикой Корея (Южной Коре-

ей) составил 4,955 млрд долл. США, уменьшившись на 20,43 % (1,273 млрд долл. 

США) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Товарооборот между РФ  

и Южной Кореей в период с января по август 2018 г. составил 14,8 млрд долл. 

США, что на 12,2 % больше, чем в АППГ (см. рисунок).  

 

 
 
Динамика товарооборота РФ и Южной Кореи в период с 2012 по 2018 г. (млрд долл. США) 

Источник: Посольство Южной Кореи в РФ 

Dynamics of trade between the Russian Federation and South Korea  

in the period from 2012 to 2018 (US $ billion) 

 

                                                 
1  Почему Южная Корея активизировала экономические отношения с Россией. URL: https:// 

www.vedomosti.ru/economics/blogs/2017/12/07/744486-yuzhnaya-koreya-ekonomicheskie-rossiei (дата 

обращения 02.11.2019). 
2 Экономические отношения России и Республики Корея. URL: https://tass.ru/info/3331211 (дата 

обращения 01.11.2019); Товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Корея в 2012–

2018 гг. URL: https://korea-seoul.mid.ru/torgovo-ekonomiceskoe-sotrudnicestvo-rossijskoj-federacii-i-res- 

publiki-korea (дата обращения 02.11.2019). 
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При этом наибольший прирост экспорта России в Южную Корею в 1-м по- 

лугодии 2019 г. по сравнению с 1-м полугодием 2018 г. был зафиксирован по  

товарной группе минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки, би- 

туминозных веществ, минеральных восков (рост на 1,583 млн долл. США) 3 

(табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Объемы экспорта минерального сырья из РФ в РК в 2019 г.  

в стоимостном выражении  

Table 1 

Volumes of exports of mineral raw materials from the Russian Federation  

to the Republic of Kazakhstan in 2019 in value terms  

 

Вид сырья 
Стоимость в 2019 г.,  

млн долл. США 

Черные металлы 343,971 

Медь и изделия из нее 0,311 

Никель и изделия из него 0,184 

Олово и изделия из него  0,286 

Прочие недрагоценные металлы 10,212 

Минеральное топливо и продукты 13 277,939 
 

Источник: Внешняя торговля РФ. 

 

 

 

Сотрудничество между РФ и РК осуществляется главным образом в энерге-

тическом секторе (нефть, уголь, природный газ), а также в таких отраслях, как 

машиностроение, судостроение, металлообработка, сфера услуг, высокоточная 

электроника, строительство инфраструктуры, организация и продвижение ко-

рейских товаров на рынки РФ (в рамках деятельности KOTRA 4), инвестиции. 

Среди наиболее перспективных проектов в топливно-энергетическом секторе 

отметим сотрудничество между ОАО «Газпром» и «Kogas», проекты «Саха- 

лин-1» и «Сахалин-2», сотрудничество между ОАО «Газпром» и «KNOC» по 

освоению Западно-Камчатского шельфа Охотского моря 5. 

 

                                                 
3 Внешняя торговля России с Республикой Корея (Южной Кореей) в 1 полугодии 2019 г. URL: 

https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-08/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-respublikoy-koreya-

yuzhnoy-koreey-v-1-polugodii-2019-g/ (дата обращения 01.11.2019). 
4 KOTRA – некоммерческая организация, созданная корейским правительством 21 июня 1962 г.  

с целью содействия развитию торговли между Кореей и другими странами. Более 50 лет КОТРА 

помогает заинтересованным компаниям со всего мира развивать деловые отношения с Республикой 

Корея. Подробнее см. http://kotra.ru/kotra/deyatelnost/. 
5  Проекты сотрудничества РФ и Южной Кореи. URL: https://korea-seoul.mid.ru/torgovo-ekono- 

miceskoe-sotrudnicestvo-rossijskoj-federacii-i-respubliki-korea (дата обращения 01.11.2019). 
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Методология исследования 

 

Данное исследование выполнено в рамках комплексного подхода с примене-

нием системы анализа медиасреды SCAN Interfax как одного из основных инст-

рументов прогнозирования. 

Медиасреда в данной работе рассматривается как социальная реальность,  

в которой осуществляют свое назначение, действуют массмедиа. Такая социаль-

ная реальность есть социально-культурные, политические и экономические ха-

рактеристики жизни общества на разных этапах его развития. Это внешняя среда 

существования средств массовой коммуникации, которая влияет на их содержание, 

состояние, задает тенденции их развития. Медиасреда есть отражение социальной 

реальности на всех ее уровнях – международном, региональном, национальном. 

Она формируется с учетом особенностей функционирования национальной сис-

темы СМИ и влияющих на нее факторов (в том числе: состояние экономики 

СМИ, типологическая структура, состояние правовой базы СМИ и др.) 6. 

Объектом такого анализа стали общественно-политические, социальные  

и экономические процессы, касающиеся инициативы ТОР в РФ и Южной Корее. 

Проведение мониторинга ОРМ в период с 2014 по 2019 г. дало автору возмож-

ность подробно изучить объект анализа в его развитии, а также обеспечило по-

лучение объективных данных. 

Обращению к данной теме предшествовал длительный опыт работы автора  

в области социальной антропологии. В ходе долгосрочных и краткосрочных 

стажировок в РК методом включенного наблюдения проводилось изучение тен-

денций, происходящих в южнокорейском обществе, в том числе и в сфере эко-

номической интеграции РФ и РК. 

Кроме того, в источниковую базу данного исследования вошли материалы 

СМИ, экспертно-аналитические статьи об инициативе ТОР, опубликованные  

в сети Интернет, на русском, английском, корейском и китайском языках, а так-

же отчеты Посольства Южной Кореи в РФ, Генерального консульства Южной 

Кореи во Владивостоке за 2018 г., Министерства по развитию Дальнего Востока, 

представительств КОТРА 7  в РФ, сайта о внешней торговле РФ (Russian-

trade.com), Международного валютного фонда. 

Необходимо также отметить, что теоретическая база по теме интеграции РФ 

и Южной Кореи в ТОР в российском регионоведении пока не сформирована  

в силу новизны данной темы и молодости инициативы. Встречаются различные 

материалы и статьи специалистов по экономике, политике, этнологии, этнодемо-

графии, в основе которых лежат главным образом интернет-источники. 

                                                 
6 Экология медиасреды: проблемы безопасности и рационального использования коммуникатив-

ных ресурсов // Материалы второй Международной научно-практической конференции 7 декабря 

2016 г. URL: http://www.journ.msu.ru/downloads/2016/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B 

0%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B1

%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf (дата обращения 02.11.2019). 
7 На данный момент существует 126 представительства в 86 странах мира. В России КОТРА 

имеет дипломатический статус Торгового отдела Посольства Республики Корея в РФ. См.: http:// 

kotra.ru/ (дата обращения 20.09.2019). 
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Об отдельных аспектах ТОР в РФ в контексте политики привлечения рези-

дентов писали Н. Ю. Улицкая, М. С. Акимова, Т. П. Кокорева, О. И. Беляева,  

А. М. Ролдугин, о проблемах и перспективах развития ТОР – С. Ж. Чимитова, 

В. В. Лихачева, В. К. Заусаев, Г. И. Бурдакова, Н. А. Кручак, о ТОР как факторе 

развития сотрудничества со странами Дальнего Востока – А. А. Киреев, 

Г. Б. Полаева, А. А. Тикарева, о ТОР как инструменте развития региональной 

экономики – А. В. Кузнецов, М. Н. Адушев, А. А. Власенко, М. В. Александрова, 

А. А. Туктаев, о сотрудничестве РФ и Южной Кореи – Р. И. Гриванов, С. В. Ду-

бовицкая, А. К. Мосолова, В. Е. Петровский, О. В. Хлыстова, Е. В. Неяскина. 

Такая ситуация, с одной стороны, создает множество проблем для исследова-

теля, а с другой – актуализирует необходимость изучения вопросов, связанных  

с вхождением южнокорейского бизнеса в российские ТОР. 

 

Основные результаты исследования 

 

В 2013 г. с целью ускорения темпов развития трудноосваиваемых и отдален-

ных территорий и формирования дополнительного инвестиционного инструмен-

та правительством РФ был принят и разработан закон № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», 

который вступил в силу 30 марта 2015 г.  

В настоящее время на территории РФ действует всего 99 ТОР. По данным 

консульства Южной Кореи за 2019 г., общее количество иностранных компаний 

в них составило 22, общая сумма иностранного капитала – 171,45 млрд руб.,  

а количество созданных ими рабочих мест – 4 215 8. 

Территория опережающего социально-экономического развития в Россий-

ской Федерации (сокр. ТОР или ТОСЭР) – экономическая зона со льготными 

налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и дру-

гими привилегиями, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного раз-

вития экономики и улучшения жизни населения.  

Согласно п. 1 ст. 12 закона № 473-ФЗ, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, намеревающиеся приобрести статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития или создать юридическое 

лицо на территории опережающего социально-экономического развития в целях 

приобретения статуса резидента такой территории и отвечающие установлен-

ным настоящим Федеральным законом требованиям к резидентам территории 

опережающего социально-экономического развития, подают в управляющую 

компанию заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности 9.  

                                                 
8  주블라디보스톡 총영사관. 2018 선도개발구역 및 블라디보스톡 자유항 제도. URL: http:// 

overseas.mofa.go.kr/ru-vladivostok-ko/brd/m_7808/view.do?seq=1329720&srchfr=&s (дата обращения 

02.12.2019). 
9 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О территориях опережающе-

го социально-экономического развития в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330102&fld=134&dst=100114,0&rnd=0.6661925380156639

#009092542643898316 (дата обращения 03.11.2019). 
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При этом согласно части второй, введенной Федеральным законом от 

26.07.2019 № 254-ФЗ, особый правовой режим осуществления предпринима-

тельской и иной деятельности на территории опережающего социально-эконо- 

мического развития, предусмотренный частью первой настоящей статьи, не пре-

доставляется организациям, осуществляющим добычу нефти, добычу природно-

го газа и (или) газового конденсата, заготовку древесины и их реализацию,  

а также банковскую, страховую или клиринговую деятельность, организациям, 

являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг или негосу-

дарственными пенсионными фондами 10. 

Южная Корея является крупным экспортером нефти, газа, каменного угля  

и железной руды. В силу отсутствия полезных ископаемых в стране и ее малой 

территории крупные компании Южной Кореи, такие как KORES, Kocoal, 

POSCO, Korea Zinc Co, SK Global Chemical и др., приобретают активы за рубе-

жом. Необходимо отметить, что география и специализация таких активов дос-

таточно обширна и простирается от Монголии до Австралии.  

Среди наиболее крупных проектов по добыче сырья, в которых участвует 

Южная Корея совместно с иностранными партнерами за пределами страны, 

можно отметить такие, как Wallarah 2 (Австралия, уголь), Raigad (Индия, газ), 

Galaxy (литий, Аргентина) и др. 

Тем не менее, как видно из списка (табл. 2), к 31 мая 2019 г. на территории 

РФ находилось всего три южнокорейских резидента. 

Кроме того, согласно данным посольства РК во Владивостоке от 31 декабря 

2017 г., было зарегистрировано заявление на получение статуса резидента от 

компании «Trade LLC», которая запланировала строительство завода по произ-

водству кабельных линий с полихлорвиниловой изоляцией 11. 

Подробный анализ источниковой базы RISS, содержащей основные научные 

результаты южнокорейской науки за последние 30 лет, показал, что компании 

Южной Кореи изначально рассчитывали на создание СП в энергетическом сек-

торе и участие в разработке недр РФ, что позволило бы им решить проблему 

сырьевой и региональной безопасности, освободившись от необходимости про-

изводить закупки сырья на Ближнем Востоке 12.  

В статьях южнокорейских исследователей в последние пять лет отчетливо 

прослеживается мысль о том, что ресурсы российского Дальнего Востока в соче-

тании с японским и южнокорейским капиталом и технологиями могли бы стать 

хорошим фундаментом для долгосрочного сотрудничества РК и РФ в рамках 

«Новой азиатской политики» и «Северного экономического сотрудничества»,  

 

 

 

                                                 
10 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О территориях опережающе-

го социально-экономического развития в Российской Федерации». 
11  주블라디보스톡 총영사관. 2018 선도개발구역 및 블라디보스톡 자유항 제도. URL: 

http://overseas.mofa.go.kr/ru-vladivostok-ko/brd/m_7808/view.do?seq=1329720&srchfr=&s (дата обра-

щения 08.11.2019). 
12 Около 70 % нефти Южная Корея закупает именно в странах Ближнего Востока, объем импорта 

энергетических ресурсов в процентном выражении составляет 94 %. 
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в котором Дальний Восток России обозначен как ключевое звено и логистиче-

ский центр между Европой и ЮВА. При этом КНР и РК могли бы обеспечить 

стабильно высокий объем потребления энергетических ресурсов РФ на всем  

протяжении действия указанных проектов.  

Аналитики также отмечают, что для Южной Кореи в краткосрочной перспек-

тиве было бы выгодным участие в строительстве небольших нефтехимических 

предприятий, расположенных вблизи газовых месторождений. Кроме того, по-

степенное вхождение южнокорейского бизнеса на рынки Дальнего Востока под-

готовило бы почву для создания прочной базы торгового и промышленного со-

трудничества обеих стран (РК и РФ), раскрыв его потенциал. 

Южнокорейское правительство также рассчитывало на использование транс-

портных артерий российского Дальнего Востока для перевозки товаров из стра-

ны на внутренние рынки РФ 13.  

Однако для создания единой энергетической сети и рынка прежде всего не-

обходима синхронизация правовой и институциональной основ государств-

участников.  

Южнокорейские предприниматели не в полной мере осведомлены о содер- 

жании и принципах работы малого и среднего бизнеса, а также функционирова- 

ния рынков на территории РФ, что подтверждается данными компании KOTRA,  

а также данными, приобретенными автором в ходе участия в переговорах между  

южнокорейскими и российскими делегациями. У южнокорейских бизнесменов  

также вызывают вопросы обеспечение строительства инфраструктуры в ТОР, от- 

сутствие четко регламентированного плана поддержки крупных компаний – бу- 

дущих резидентов ТОР, распределение бюджета при необходимости ежегодно  

выделять на развитие проекта около 100 млрд руб. 14 

Прокладка трубопроводов в южнокорейском направлении давно интересует  

Россию. Проект магистрального газопровода через территорию Северной Кореи  

обсуждался «Газпромом» и южнокорейской компанией «Kogas» еще в 2008 г.  

Однако из-за обострения напряженности на Корейском полуострове согласовать  

его так и не удалось. Технически возможно строительство морского трубопро- 

вода в обход КНДР, однако это более дорогостоящий проект. В сентябре 2018 г.  

в рамках Восточного экономического форума стороны вернулись к обсуждению  

проекта строительства газопровода, но уже на форуме 2019 г. «Газпром» и «Ko- 

gas» обсуждали в основном перспективы сотрудничества в области СПГ,  

в частности поставки, осуществляемые по контракту между «Sakhalin Energy»  

и «Kogas». 

Кроме того, потенциальные участники проектов отмечают сложности в про- 

ведении административных процедур, связанных с оформлением статуса рези- 

                                                 
13  강명구. 신북방정책과 신동방정책을 통한 한·러 협력 연구. URL: https://www.google.ru/ 

url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiD7oyXtcfoAhXDk4sKHa19D_8QFjAAe

gQIARAB&url=https%3A%2F%2Frd.kdb.co.kr%2FfileView%3FgroupId%3D9A9D1AE5-3DAC-D38C-

1B7C-CBAE286D15D9%26fileId%3D1DBDD855-D0B5-0951-D254-A1464BB6CEC9&usg=AOvVaw0 

rqsE1AuuDhCueDxhaE_S5 (дата обращения 01.04.2020). 
14  원석범. 러시아 극동지역 발전정책 현황 및 문제점 분석 // HIRS 정책보고서 제 6 호. URL: 

http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDownload.laf?barcode=4010025788962&artId=10339602&gb=pdf&

rePdf=pdf (дата обращения 29.03.2021). 
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дента и участием в проектах, планируемых к исполнению в рамках инициативы  

ТОР 15.  

Однако более глубокая проблема состоит в представлениях южных корейцев 

об РФ и бывшем СССР, сформированных учебной литературой, а также дея-

тельностью СМИ. Анализ исследований, представленных в базе RISS, показыва-

ет, что Россия в сознании корейцев тесно связана с реалиями СССР, среди кото-

рых на первом месте неразвитость рынков, товарный дефицит, технологическая 

отсталость и отсутствие инфраструктуры, развившиеся, согласно мнению иссле-

дователей, вследствие неэффективной работы администрации 16. 

Тем не менее, анализ источников позволяет прогнозировать сопряжение юж-

нокорейской Новой северной политики и Новой восточной политики России, что 

приведет к развитию сотрудничества между двумя странами в различных аспек-

тах, таких как дипломатическая безопасность, экономика и культурный обмен. 

Российско-южнокорейское сотрудничество также может быть интенсифици-

ровано за счет заключения Соглашения о свободной торговле и формирования 

соответствующей зоны между двумя странами. Отметим, что данный проект 

обсуждается с осени 2017 г., в июне 2018 г. об этом было подписано совместное 

заявление, которое было дополнено меморандумами о взаимопонимании. 

Среди проектов, которые будут способствовать углублению экономических  

и хозяйственных связей между РК и Россией, «Проект энергосистемы Юга-Се- 

вера-России», а также «Проект сельскохозяйственного сотрудничества Юг-

Север-Россия». В последнем проекте активное участие принимают северокорей-

                                                 
15 한국은 지난 2014년 12월 연해주(프리모리 변강주), 하바롭스크 변강주, 아무르 주, 사할린 주 

등을 중심으로 곡물터미널 개발과 곡물 유통 인프라 구축, 러시아 탄광 (угольные рудники) 개발 

등에 투자하는 방 안을 계획했지만 세제 혜택이나 통관 등 행정절차가 까다로운데다 투자금 환수 

기간과 수익률 추산이 어려워 투자 계획을 전면 재검토하기로 했다. <…> 하지만 선도개발구역 

조성과 관련한 일련의 내용들은 러시아의 복잡하고 까다로운 행정절차를 개선하는 수준에 머물고 

있는 것이라는 지적이 많다. [Южная Корея планировала инвестирование средств в строительство 

зерновых терминалов, торговой инфраструктуры для реализации злаковых культур и в разработку 

угольных месторождений, однако из-за запутанных административных процедур, сложной системы 

налогообложения и растаможивания, а также проблем со сроками возврата инвестиционных вложе- 

ний и оценкой прибыльности было принято решение полностью пересмотреть инвестиционные пла-

ны. <…> Тем не менее, многократно отмечается, что содержание, касающееся работы по созданию 

ТОР за один год, приостановилось на задаче по упрощению сложных и запутанных адми- 

нистративных процедур] // 원석범. 극동지역 선도개발구역(TOP)의 의의와 협력 방안 // HIRS Issue 

paper제 65호. P. 5. 
16 1990 년 한러 수교(당시는 소련) 당시부터 러시아 극동에 대한 한국의 관심은 상당했다. ... 

그러나 지난 20여 년간 러시 아 극동의 투자 환경은 그러한 기대를 충족시키기에 충분치 못했다. 

작은 인구와 낮은 인구밀도에 따른 협소한 시장 규모, 부족하고 노후화된 인프라 환경, 효율적 이지 

못한 행정 처리 및 관료주의 성향 등 여러 가지 문제점들이 복합적으로 얽혀 있기 때문이다 [Со вре- 

мени установления российско-корейских дипломатических отношений в 1990 г. (в то время с СССР)  

интерес Южной Кореи к российскому Дальнему Востоку огромный… Однако за последние 20 лет  

инвестиционная среда на Дальнем Востоке не оправдала надежд, что было связано с различными  

проблемами, такими как узкий рынок труда соответствующий небольшому количеству населения  

и его низкой плотности, бедная инфраструктура, неэффективное административное управление, бю- 

рократия] // 원석범. 러시아 극동지역 발전정책 현황 및 문제점 분석 // HIRS 정책보고서 제 6 호. 

URL: http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDownload.laf?barcode=4010025788962&artId=10339602&gb 

=pdf&rePdf=pdf (дата обращения 29.03.2021). 
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ские рабочие. Также, очень перспективным проектом с точки зрения корейского 

правительства является «Проект сельскохозяйственного сотрудничества Юг-Се- 

вер-Россия», поскольку он также позволит в долгосрочной перспективе при-

влечь Северную Корею к практическому экономическому сотрудничеству.  

 

Выводы 

 

Несмотря на большие надежды, связанные с сотрудничеством РФ и РК в ТОР, 

данную серию проектов не удалось реализовать так, как планировалось. Основ-

ными причинами являются принципиальная разница в порядке инвестирования  

в высокотехнологичные и торговые производства, отсутствие доверия к россий-

ской системе экономического планирования со стороны южнокорейского бизне-

са, несмотря на их большой интерес к новым рынках России, в частности к рын-

кам Сибири и Дальнего Востока, а также отсутствие специалистов, которые 

могли бы в равной степени обладать знаниями в области бизнеса, культурной 

антропологии и языка. 
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Аннотация 

После перехода к программно-целевым методам управления в РФ на федеральном и региональ-

ном уровне с 2013 г. активно стали разрабатываться государственные программы. В настоящее 

время научный интерес представляют современное состояние этих программ и методики их 

оценки. Каждый регион самостоятельно разрабатывает как государственные программы, так  

и методики оценки. В данной работе на примере методики оценки эффективности государствен-

ной программы «Развитие экономики и внешних связей Курской области» рассчитаны веса пока-

зателей государственной программы в итоговой оценке эффективности программы. Для сравне-

ния приводятся результаты расчетов весов показателей государственной программы Республики 

Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика». Полученные результаты могут 

быть использованы при разработке методик оценки государственных программ на федеральном 

и региональном уровне. Выявлены проблемы формирования государственных программ субъек-

тов РФ: слабая связь со стратегическими целями социально-экономического развития регионов, 

излишне большое количество целевых показателей и их недостаточная обоснованность, высокая 

и недостаточная обоснованность весовых показателей отдельных подпрограмм и мероприятий, 

недостаточные объемы финансирования программ в сравнении с заявленными целями. Для по-

вышения результативности государственных программ необходима разработка стандартов таких 

программ, а также стандартов раскрытия информации, что позволит проводить независимую 

оценку их эффективности. 

Ключевые слова 

программно-целевой подход, государственная программа, методика оценки государственных 

программ, региональные программы, программы экономического развития, эффективность про-

грамм 
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Abstract 

After the transition to program-targeted management methods in the Russian Federation, government 

programs have been actively developed at the federal and regional levels since 2013. Currently, it is of 

scientific interest what is the current state of these programs and how objectively they are evaluated us-

ing existing methods. Each region independently develops both government programs and methods of 

their evaluation. In this paper, using the example of the methodology for evaluating the effectiveness  

of the government program on Development of the Economy and External Relations in the Kursk re-

gion, the weights of the indicators of the government program in the final evaluation of the effective-

ness of the program are calculated. For comparison, the results of calculations of the weights of the in-

dicators of the government program for the Republic of Buryatia on Economic Development and 

Innovative Economy are given. The results obtained can be used in the development of methods for 

evaluating government programs at the federal and regional levels. The paper also shows the problems 

of creating government programs at the level of the subjects of the Russian Federation, such as a weak 

connection with the strategic goals of the socio-economic development in regions, an excessively large 

number of target indicators and their insufficient validity, high and insufficient validity of the weight 

indicators of individual subprograms and activities, and insufficient funding of programs in comparison 

with the stated goals. To improve the effectiveness of government programs, it is necessary to develop 

standards for such programs, as well as information disclosure standards, which would allow an inde-

pendent assessment of their effectiveness. 

Keywords 

target-oriented approach, government programs, methods for assessing state programs, regional pro-

grams, economic development programs, program effectiveness 
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Переход к программно-целевым методам начался в России в 2000-е гг., когда 

стали проводиться бюджетная и административная реформы. Сутью реформ был 

переход от традиционной модели управления к программно-целевому подходу.  

В традиционной модели деятельность госслужащих не связана с измерением 

их эффективности. Обычно это приводит к бюрократизации, ухудшению дело-

вого климата и, как следствие, к торможению экономического роста. В развитых 

странах с 1980-х гг. начали внедрять программно-целевой подход в государст-

венном управлении. В рамках данного подхода разрабатываются государствен-
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ные программы, прописываются цели, мероприятия для их достижения и изме-

ряется эффективность проводимых программ. 

На рисунке представлена динамика финансирования государственных про-

грамм в РФ. Наиболее активно программы начали применяться с 2013 г., далее 

объем финансирования увеличивается [1]. В настоящее время научный интерес 

представляет современное состояние этих программ и то, насколько объективно 

с помощью существующих методик они оцениваются. Ускорение экономическо-

го роста, повышение качества жизни и структурная перестройка экономики Рос-

сии и ее регионов связываются с повышением качества управления с использо-

ванием программно-целевых методов. 

 

 
 

Объем программных расходов федерального бюджета РФ, млрд руб. 

Составлено авторами на основе данных URL: https://programs.gov.ru/ (дата обращения 01.09.2021) 

The volume of program expenditures of the federal budget of the Russian Federation, billion rubles 
 

 

Согласно ФЗ № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции» 1, государственная программа субъекта Российской Федерации – документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприя-

тий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ре-

сурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение 

задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. 

                                           
1 О стратегическом планировании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата 

обращения: 15.05.2021).  
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Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации был утвержден постановлением Правительства 

РФ от 2 августа 2010 г. № 588 2. Перечень государственных программ регионов, 

а также методики их оценки разрабатываются на региональном уровне.  

Обзор публикаций показал, что исследования по государственным програм-

мам можно разбить на 3 группы (табл. 1). Первая группа – это исследования,  

в которых объектом изучения являются сами государственные программы. На-

пример, изучается, какие программы реализуются в определенном регионе или 

программы поддержки какой-либо отрасли. Это самая большая группа исследо-

ваний, количество публикаций в еlibrary.ru более 68 тысяч. Вторая группа – это 

исследования, касающиеся методик оценки государственных программ. Их ко-

личество гораздо меньше, около 1,4 тысячи. И третья – это группа исследований, 

объектом изучения которой являются социально-экономические эффекты реали-

зации государственных программ. Объектом данного исследования являются 

методики оценки государственных программ. 

Н. А. Ершов, Е. С. Куликова проводят анализ государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика РФ» и указывают, что на 

подпрограммы «Государственная регистрация прав, кадастр и картография»  

и «Официальная статистика» выделено в общей сложности за все годы около 

половины общего финансирования государственной программы [2]. По их мне-

нию, во-первых, представляется нелогичным наличие таких больших расходов 

на картографию против низких расходов на наиболее проблемные сферы эконо-

мики, например инновации, развитие конкуренции и улучшение инвестиционно-

го климата. Во-вторых, не совсем понятно, почему в рамках программы, ориен-

тированной на развитие экономики вообще, присутствуют подпрограммы 

«статистика» и «картография». 

В. В. Коокуева пишет, что анализ связи между расходами и показателями го-

сударственных программ показал, что между расходами по государственной 

программе «Здравоохранение» и продолжительностью жизни населения корре-

ляция обратная [1]. Чем больше расходов на образование, тем меньше посту-

пивших студентов на программы бакалавриата и специалитета. Получилось, что 

не всегда рост бюджетных расходов приводит к росту индикаторов государст-

венных программ. Это одна из причин того, что государственные программы 

вызывают критику в научной литературе. Также причинами критики института 

государственных программ являются несоответствие содержания государствен-

ных программ их целям, недостаточная обоснованность направлений расходова-

ния средств, серьезные недостатки в действующих методиках обоснования  

эффективности их реализации [10], отсутствие единого подхода к оценке эффек-

тивности государственных программ на уровне субъектов Российской Федера-

ции [14]. 

 

 

                                           
2 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98991/ (дата обращения 15.05.2021). 
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Звягинцев пишет, что в приказах Минэкономразвития по разработке государ-

ственных программ нет информации об основных критериях с точки зрения  

социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соот-

ветствующей сферы. Он обращался в Минэкономразвития, чтобы была предос-

тавлена информация об общественной, бюджетной эффективности по каждой 

программе, но получил ответ, что рассчитать эти эффекты невозможно [15]. Об-

зор литературы показал, что некоторые авторы всё же разрабатывают теоретиче-

ские модели в этой области. 

Каждый регион самостоятельно разрабатывает методику оценки, поэтому 

они в регионах различаются. Согласно исследованию Н. В. Левицкой, И. И. Са-

вельева, субъекты РФ используют три основных подхода к разработке методики 

оценки эффективности реализации государственных программ [9]: 

• федеральный – основан на методике оценки эффективности реализации 

государственных программ Российской Федерации; 

• общий для госпрограмм – методика представляет собой интегральную 

оценку с использованием весовых коэффициентов целевых индикаторов; 

• индивидуальный для госпрограмм – утвержден порядок подготовки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ г. Москвы, 

приводятся общие вопросы оценки. 

Данные о результатах оценки в открытом доступе находятся только в не-

большом количестве регионов, что усложняет анализ методик оценки.  

Для чего проводится оценка эффективности? В зависимости от результатов 

оценки программ принимается решение о дальнейшем финансировании про-

граммы; если по результатам оценки будет выявлена низкая эффективность, то 

принимается решение о прекращении финансирования, или программа пере-

сматривается. 

Как правило, разрабатывает, реализует программу и проводит оценку эффек-

тивности один и тот же орган исполнительной власти. В научной литературе 

данный факт вызывает много критики [7]. 

На примере оценки эффективности государственной программы Курской об-

ласти «Развитие экономики и внешних связей Курской области» 3 выявим, какие 

показатели и насколько повлияли на итоговую оценку эффективности. В рамках 

данной программы реализуется шесть подпрограмм. 

Методика оценки приведена в тексте государственной программы Курской 

области «Развитие экономики и внешних связей Курской области». Согласно 

методике, эффективность реализации государственной программы рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

                                           
3 Развитие экономики и внешних связей Курской области: Государственная программа Курской 

области от 24.10.2013 № 774-па с учетом изменений (в редакции от 29.04.2021 № 448-па) URL: 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1158 (дата обращения 15.05.2021); Годовой отчет о ходе реализа-

ции и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие экономики  

и внешних связей Курской области» за 2020 год. URL: https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1307& 

mat_id=117194 (дата обращения 01.03.2021). 
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гп гп п/п

1

ЭР 0,5 СР 0,5 ЭР ,
j

jk    
 

(1) 

где 

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы; 

СРгп – степень реализации государственной программы; 

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государ-

ственной программы. 

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле 

гп гппз

1

СР СД ,
M

M
 

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы; 

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи под-

программы; 

kj определяется по формуле 

kj = Фj / Ф,  

где 

Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового испол-

нения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф – объем фактиче-

ских расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию 

государственной программы. 

Эффективность реализации государственной программы рассчитывалась по 

формуле 

ЭРп/п = СРп/п  Эис,  

где 

СРп/п – степень реализации подпрограммы; 

Эис – эффективность использования средств областного бюджета. 

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась 

по формуле 

Эис = СРм / ССуз,  

где 

СРм – степень реализации мероприятий; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.  

Степень реализации мероприятий рассчитывалась по формуле: 

СРм = Мв / М,  
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где 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа ме-

роприятий, запланированных к реализации в 2019 г.; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывалась 

по формуле 

ССуз = Зф / Зп,  

где 

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

Формулу (1) преобразуем, небольшие формулы сводим воедино, также вво-

дим допущение, что фактические расходы и плановые расходы на реализацию 

подпрограммы совпали, тогда формула примет следующий вид: 

гп гппз п/п М

1 1

ЭР 0,5 СД М 0,5 СР СР .
jМ

jk      
 

(2) 

Количество показателей государственной программы, подпрограмм, количе-

ство мероприятий, коэффициент финансирования возьмем из фактических пока-

зателей госпрограммы в 2019 г. (табл. 2). 

Поскольку по каждой подпрограмме различается количество целевых показа-

телей и запланированных мероприятий, и также было различное финансирова-

ние подпрограмм, то у всех этих показателей разные веса (или доли) в оценке 

эффективности. 

Исходя из этих данных, из формулы (2) был рассчитан вес каждого показате-

ля, мероприятия в итоговой оценке эффективности. Полученные данные пред-

ставлены в табл. 2. Поскольку формула (2) нелинейная, то в сумме эти доли не 

дают 1. 

Таким образом, было выявлено, что показатели государственной программы 

и подпрограмм имеют различные веса (доли) при расчете итоговой оценки эф-

фективности. Наибольшее влияние при расчете оценки эффективности имеют  

6 целевых показателей государственной программы с весом около 0,0833 (или 

8,33 %) каждая, что в сумме дает 0,5 (или 50 %) от итоговой оценки эффективно-

сти. Это следующие показатели: 

 достижение целевых значений по дорожным картам целевых моделей  

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлека-

тельности субъектов Российской Федерации, касающимся внедрения стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе; 

 прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Курской области (ежегодно); 

 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-

лей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей 

численности занятого населения; 
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 уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предос-

тавления государственных и муниципальных услуг; 

 количество подписанных документов о сотрудничестве со странами и ре-

гионами ближнего и дальнего зарубежья и с регионами Российской Федерации, 

в том числе об установлении побратимских связей (нарастающим итогом); 

 удельный вес международных культурно-массовых мероприятий с уча-

стием соотечественников в общем количестве мероприятий, проводимых орга-

нами исполнительной власти Курской области за рубежом. 

Г. А. Борщевский утверждает, что системная проблема в практике примене-

ния государственных программ состоит в том, что целевые показатели программ 

разрабатываются исполнителями исходя из легкости их достижения [11]. В дан-

ном случае мы видим, что среди показателей, которые вносят наибольший вклад 

в оценку, нет таких важных показателей развития экономики, как рост ВРП или 

инвестиций в основной капитал. С одной стороны, органы исполнительной вла-

сти можно понять, потому что они стараются включить в основном показатели, 

на которые они сами могут непосредственно влиять (например, количество под-

писанных документов), а повлиять на ВРП сложно, видимо, поэтому они его не 

включают. В России низкие показатели экономического роста. На наш взгляд, 

если в каждом регионе начнут ставить рост ВРП в качестве целевого ориентира, 

то на уровне страны должен быть значительный рост ВВП. 

Относительно большой вес имеют также показатели подпрограммы «Повы-

шение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской облас-

ти» – 0,0477, и мероприятия этой же подпрограммы – 0,0217 (табл. 3). Эти пока-

затели другими словами можно назвать «деятельность МФЦ». На наш взгляд, 

они характеризуют не состояние экономического развития региона, а скорее раз-

витие инфраструктуры и государственного управления. 

Остальные показатели имеют небольшой вес – от 0,00003 до 0,014. Вес каж-

дого мероприятия подпрограммы «О реализации на территории Курской области 

государственной политики Российской Федерации в отношении соотечествен-

ников, проживающих за рубежом» составил 0,00003 (или 0,0000003 %), т. е.  

почти 0. Возникает вопрос, имеет ли смысл вносить в государственную про-

грамму мероприятия с таким малым весом? Также в группу показателей с не-

большим весом попадает «объем инвестиций в основной капитал», он имеет 

вклад в оценку программы экономического развития всего лишь 0,005 (или 

0,00005 %), в то время как «количество обращений в МФЦ» имеет вес 0,047, т. е. 

почти в 10 раз больше. 

Сейчас много говорится о том, что власти уделяют большое внимание под-

держке малого бизнеса. Но мы обнаружили, что показатели и мероприятия под-

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской облас-

ти» имеют небольшой вес – от 0,01 до 0,014. Например, такие показатели, как 

«количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку» и «количество вновь созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государст-

венную поддержку» в оценке эффективности программы экономического разви-

тия имеют вес лишь 0,01. 
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Таблица 3 

Некоторые показатели и мероприятия подпрограммы  

«Повышение доступности государственных и муниципальных услуг  

в Курской области» 

Table 3 

Some indicators and activities of the subprogram  

“Increasing the availability of state and municipal services in the Kursk region” 

 

№ 

п/п 
Показатели и мероприятия Вес 

Показатели 

1 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных  

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в многофункциональных центрах пре-

доставления государственных и муниципальных услуг 

0,0477 

2 

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества  

в орган исполнительной власти Курской области (орган местно-

го самоуправления) для получения одной государственной (му-

ниципальной) услуги, связанной со сферой предприниматель-

ской деятельности 

0,0477 

3 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в много-

функциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг 

0,0477 

4 
Количество обращений заявителей в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
0,0477 

Мероприятия 

1 

Проведение демонтажных работ здания, находящегося в аварий-

ном состоянии, которое планировалось для размещения филиала 

АУ КО «МФЦ» по Беловскому району 

0,0217 

2 
Материально-техническое и информационное обеспечение АУ 

КО «МФЦ» (филиалов АУ КО «МФЦ») 
0,0217 

3 

Проведение аттестации информационных систем и приобрете-

ние программного обеспечения (средства защиты) для обеспече-

ния их работы 

0,0217 

4 Научно-методическое обеспечение МФЦ 0,0217 

5 

Изготовление и трансляция видеофильма «Организация предос-

тавления государственных и муниципальных услуг по принципу 

“одного окна”» 

0,0217 

6 

Подготовка нормативного правового акта о внесении изменений 

в № 202-ра «Об утверждении перечня государственных услуг, 

предоставление которых организуется в автономном учрежде-

нии Курской области “Многофункциональный центр по предос-

тавлению государственных и муниципальных услуг”»  

0,0217 
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Для сравнения приводим результаты анализа методики оценки эффективно-

сти государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие 

и инновационная экономик» 4 (табл. 4). 

В рамках программы развития экономики Республики Бурятия реализуются 

совершенно другие подпрограммы, что можно понять из их названий. Здесь от-

метим тот факт, что не существует единой классификация региональных про-

грамм, подпрограмм, что осложняет анализ в этой области. 

Методика Республики Бурятия отличается от методики Курской области 

формулой (способом) расчета итоговой оценки, также у методики Республики 

Бурятия существуют следующие отличия: 

1) в расчете не учитываются мероприятия; 

2) учитывается меньшее количество показателей; 

3) разброс в весе показателей не такой большой; 

4) показатели государственной программы имеют больший вес.   

Наибольшее влияние при расчете оценки эффективности имеют 5 целевых 

показателей государственной программы с весом 0,16 (или 16 %) каждая, что  

в сумме дает 0,8 (или 80 %) от итоговой оценки эффективности. Это следующие 

показатели: 

 валовой региональный продукт; 

 инвестиции в основной капитал; 

 среднемесячная заработная плата; 

 численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-

стве со смертельным исходом; 

 внешнеторговый оборот Республики Бурятия. 

Каждый регион самостоятельно разрабатывает методики оценки государст-

венных программ, вследствие чего возникают значительные расхождения в сте-

пени влияния целевых показателей и способах расчета оценки эффективности 

реализации государственных программ.  

По итогам анализа методики оценки эффективности государственной про-

граммы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской об-

ласти» были обнаружены следующие недостатки: среди показателей государст-

венной программы нет таких важных показателей развития экономики, как рост 

ВРП или инвестиций в основной капитал, слишком большое количество показа-

телей, отношение к экономике некоторых показателей вызывает сомнение.  

Сложность оценки методик заключается в том, что такая оценка носит субъ-

ективный характер, и невозможно точно определить, насколько объективно  

та или иная методика оценивает эффективность государственных программ.  

В дальнейшем мы планируем провести анализ большего количества методик 

оценки эффективности государственных программ субъектов РФ и на основе 

проведенного исследования предложить пути усовершенствования методик 

оценки эффективности. 

 

                                           
4 Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие  

и инновационная экономика». URL https://docs.cntd.ru/document/473805905 (дата обращения 01.04. 

2021). 
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В заключение следует отметить, что выбор регионов в настоящем исследова-

нии во многом определялся доступностью плановой, отчетной и методической 

информации для анализа и оценки результативности программ и отчасти их эф-

фективности. Необходима значительная работа в части раскрытия информации 

для полноценной оценки качества управления с использованием программно-

целевого подхода.  
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Аннотация 

Осуществляется попытка рассмотреть эмоциональное восприятие и нормативную ориентацию  

в чтении с акцентом на такой эмоции как стыд. Чтение составляет значительную часть повсе-

дневности научных сотрудников, при этом, очевидно, вокруг и по поводу чтения существует ряд 

социальных норм. В процессе исследования было сформулировано предположение, что актуаль-

ные для читателя нормативные ожидания способны создавать почву для переживания стыда. 

Феноменологический анализ интервью и материалов фокус-групп с научными сотрудниками по-

зволил нам выявить поводы для стыда в отношении профессионального и досугового чтения  

в привязке к нормативным ограничениям, некоторые объяснения этого переживания, а также 

связанные с этим особенности мотивации к чтению. Переживание стыда в отношении чтения ис-

ходит из восприятия научным сотрудником самого себя в рамках модификации чтения и соот-

ветствующих ей нормативных ожиданий – так, проявление стыда было зафиксировано в рассуж-

дениях как о рабочем, так и о досуговом чтении. Обнаружилось, что чтение и научной,  

и досуговой литературы воспринимается научными сотрудниками в качестве их статусной обя-

занности, в этой связи его «недостаточность» становится ключевым поводом для переживания 

стыда. 
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Abstract 

The article attempts to consider emotional perception and normative orientation in reading with an em-

phasis on such emotions as shame. Reading is a significant part of the daily lives of researchers, and 

obviously there are a number of social norms around and about reading. In the course of the research, an 

assumption was made that the normative expectations relevant to the reader are able to create a ground 

for experiencing shame. Phenomenological analysis of interviews and focus group materials with re-

searchers allowed us to identify reasons for shame about professional and leisure reading in relation to 

regulatory constraints, some explanations of this experience, as well as related features of motivation to 

read. The experience of shame in relation to reading comes from the perception of the researcher him-

self in the modification of reading and the corresponding normative expectations – so, the manifestation 

of shame was recorded in discussions about both work and leisure reading. It turned out that reading 

both scientific and leisure literature is perceived by researchers as their status duty, in this regard, its 

"inadequacy" becomes a key reason for experiencing shame. 
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vironment, professional reading, leisure reading 

For citation 

Zhesko E. M., Chudova I. A. Shame and Normative Expectations about Reading in Perception of Scien-

tific Workers. World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4, pp. 175–186. (in Russ.)  

DOI 10.25205/2542-0429-2021-21-4-175-186 

 

 

Чтение как неотъемлемая часть современной культуры и доминирующего 

способа сохранения и передачи информации изучается преимущественно с вни-

манием к его количественным аспектам и в отношении чтения досуговых тек-

стов. Мы полагаем, что наряду с тем, что и сколько люди читают, не менее зна-

чимо и то, какие переживания они испытывают по этому поводу. Нами была 

предпринята попытка рассмотреть прежде обделенный вниманием как отечест-

венных, так и зарубежных исследователей аспект чтения – эмоциональное вос-

приятие чтения теми, кто вынужден делать это в рамках и в контексте своей 

профессии, а именно научных сотрудников, поскольку их повседневность связа-

на с чтением и созданием текстов. 

Эмоции в данной работе понимаются как сложное, содержащее как биологи-

ческие, так и социальные компоненты явление, обстоятельства переживания  

и способы выражения которых люди усваивают в процессе социализации. Осоз-

нание собственной идентичности как профессионала актуализует спектр эмоций, 

среди которых особой выразительностью обладает стыд. Практики чтения в ра-

курсе рассмотрения переживания эмоции стыда предстают перед нами насы-
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щенными нормативными ожиданиями и представлениями, а мотивы к чтению – 

во многом связанными с институциональным членством. 

В качестве эмпирического объекта в нашем исследовании были выбраны на-

учные сотрудники как «профессиональные» читатели, поскольку повседнев-

ность этих людей связана с чтением не только в качестве досуга, но и в профес-

сиональной жизни, что обусловливает, с одной стороны, широкий спектр его 

восприятия, с другой – повсеместность чтения и соответствующих нормативных 

ожиданий. Эмпирический материал представляет собой расшифровки 30 полу-

формализованных интервью и 2 фокус-групп с научными сотрудниками Сибир-

ского отделения Российской академии наук (СО РАН) и / или преподавателями 

Новосибирского национального исследовательского государственного универ-

ситета (НГУ) точных, естественнонаучных и социально-гуманитарных направ-

лений, в статусе аспирантов, закончивших аспирантуру и получивших степень 

кандидата наук. Период проведения исследования – 2018–2020 гг. 

 

Стыд как социальная эмоция 

 

Социологическое понимание эмоций не исчерпывается представлением об их 

биологической компоненте. Эмоции различаются: существует класс базовых 

эмоций, которые в общем ключе могут пониматься как ответ организма на воз-

действие стимулов внешней (в широком смысле) среды [1], наряду с ними суще-

ствуют вторичные эмоции, содержащие черты нескольких базовых эмоций, пе-

реживание и выражение которых во многом зависит от культурной среды [2].  

В процессе социализации люди приобретают навык выражать эмоции опреде-

ленным образом и в определенных ситуациях, однако, несмотря на возможность 

и склонность человека управлять эмоциями, не всегда и не все из них поддаются 

контролю ввиду наличия биологической компоненты [3]. Сложность феномена 

эмоций, его встроенность в социально-культурную палитру в целом и в испол-

нение профессиональной роли в частности обосновалось в социологическом 

дискурсе с подачи А. Хохшильд в проведенном ею масштабном исследовании. 

Так, в работе А. Хохшильд эмоции обозначены как средство для ориентации  

в социальном мире, одновременно способ познания мира (в терминах автора, 

«подсказки») и исполнения социальных ролей [4]. 

Переживание стыда как одной из социально существенных эмоций оказывает 

влияние на поведение человека: усваивая принятые в обществе представления  

о «нормальном», человек чувствует в себе то, что может восприниматься други-

ми как недостаток, соответственно и сам воспринимает его как недостаток. Это 

приводит к переживанию стыда и стремлению или скорректировать свое пове-

дение так, чтобы скрыть то, что воспринимается как недостаток, избавиться от 

него, или как-либо еще избежать стыда [5]. Как вторичная эмоция стыд возника-

ет в связи с осуществлением социального действия и при осознании культурного 

контекста. Переживание стыда возможно, когда человек воспринимает свой  

поступок или качество как нечто уступающее некоему референту или неприем-

лемое и ориентирован на существующего или предполагаемого внешнего на-

блюдателя. Известно понятие «культура стыда» (введенное Р. Бенедикт относи-

тельно культуры Японии [6]), подразумевающее следование в поведении 
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нормативным стандартам, приведение в соответствие своего поведения статусу 

и возложенным на него обязанностям. 

Стыд в таком случае во многом связан с профессиональной идентичностью, 

восприятием своего социального статуса и представлением о том, как к нему 

должны относиться и чего ожидать другие. В целом несоответствие самовос-

приятия и представления о том, как человека воспринимают другие (или беспо-

койство о возможном несоответствии), приводит к переживанию стыда. 

В настоящем исследовании мы обнаружили, что чтение встроено в норма-

тивные ожидания участников образовательного и научного процессов, и это  

становится почвой для возникновения стыда – в то же время смещает акцент  

с собственных побуждений читателей на внешние необходимости. Читать необ-

ходимо, так как чтение встроено в правила деятельности института науки, вме-

нено как профессиональная обязанность ученого, способно повлечь санкции  

и т. д. Нормативность чтения присуща учебным и рабочим ситуациям в науке, 

она сама по себе становится весомым поводом совершения практик [7], а откло-

нение или его возможное обнаружение вызывает стыд. 

 

Оптика рассмотрения (практик) чтения 

 

Неоднородность восприятия чтения научными сотрудниками требует разли-

чения обстоятельств чтения, для этого из библиотековедения было заимствовано 

понятие модификаций чтения – не зависящих от специфики конкретной культу-

ры группировок практик чтения на основании их специфических свойств и ка-

честв [8]. Модификации различаются в зависимости от обстоятельств чтения,  

по ряду характеристик, таких как специфические корпусы текстов, тематика  

и форматы изложения, виды носителей текстов; в зависимости от модификации 

различаются также практики, связанные с процессом чтения: его темпом, глуби-

ной, уровнем понимания прочитанного, методиками.  

Для различения наиболее значимых обстоятельств чтения научных сотруд-

ников достаточно рассмотреть рабочую, учебную и досуговую модификации 

чтения. Таким образом, ниже анализируется переживание научными сотрудни-

ками чтения «по работе» и «для себя» (досугового). В качестве нашего основно-

го намерения в таком случае можно выделить определение обстоятельств и по-

водов переживания стыда научными сотрудниками в отношении модификаций 

чтения с учетом существующих нормативных ожиданий. 

Для анализа высказываний информантов был выбран феноменологический 

подход, базирующийся на представлении о данности реальности через воспри-

ятие. Нас интересовало то, в какую форму информанты облекают рассуждения  

о практиках чтения, то, как они осознают свои практики и свое целеполагание, 

единственные и достоверные свидетельства миров и модификаций. Вслед за  

А. Шюцем в данной работе изучается обыденное знание, зафиксированное  

в транскриптах интервью.  

Эмпирический материал – выражение информантами своего субъективного 

опыта и восприятия – рассматривается в качестве конструкций первого уровня 

[9]. Высказываясь, информанты транслируют конструкции здравого смысла, не 

выходя при этом за пределы естественной установки.  
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Читательские практики в самоописании научных сотрудников:  

стыдно не читать 

 

В речи научных сотрудников стыдливость по отношению к идентификации 

себя с каким-либо статусом возникала в рамках рабочей модификации: ученый 

ориентирован на нормативный комплекс научного сообщества, к которому он 

себя причисляет. Вообще членство в научном сообществе предполагает чтение  

в качестве одной из профессиональных обязанностей ученого и условия, необ-

ходимого для осуществления научной активности в виде создания собственных 

публикаций. Так, в обстоятельствах рабочего чтения можно выделить такое зна-

чимое основание для стыда, как недостаточность профессиональной компетент-

ности. 

<...> как аспирант, не обладаю обширными познаниями, иногда просто стыдно, и бо-

ишься что-нибудь ляпнуть где-нибудь, и тебе скажут: а разве ты не читал? Это вот здесь на-

писано 1 (м, аспирант, робототехника). 

Такое восприятие может быть объяснено незавершенностью профессиональ-

ной идентификации и характерно для тех, кто еще на пути к статусу ученого. 

Стыд за недостаточную осведомленность встречается у аспирантов, которые 

характеризуют себя как «маленьких ученых» (м, аспирант, химия) и «[еще] пол-

ноценно не ученых» (ж, аспирант, биология). 

Подобные суждения свидетельствуют о присутствии стыда за свою недоста-

точную профессиональную компетентность. Такое возможно при неуверенности 

в своем актуальном статусе, что особенно характерно для переходного периода 

обучения, когда компетентность нарабатывается, а формальное подтверждение 

статуса – научное звание – еще не получено. 

Вообще в самоописании научных сотрудников подчеркнута установка на са-

мостоятельное планирование, самоконтроль как общие принципы профессио-

нального функционирования, и чтение оказывается одной из показательных  

в этом отношении практик. Внешнее принуждение к чтению, характерное, в ча-

стности, для студенчества, по мере продвижения в академической среде уступа-

ет место внутренней самоорганизации, что позволяет говорить о нарастании  

саморегуляции тех практик, которые соответствуют череде нормативных ожи-

даний. 

Тогда [в студенчестве] я еще больше где-то халтурил еще, потому что был незрел по-

своему, и стремился где-то больше отдохнуть. Поэтому читал то, что надо было. Надо было 

экзамен сдать, и я понимал, что если я его не сдам, то мне будет очень плохо. Это в аспи-

рантуре я не слышал, чтобы кого-нибудь там отчислили за несдачу экзаменов. В ВУЗе такое 

может быть (м, аспирант, история). 

...я уже сейчас оторвался, так сказать, от необходимости быть ведомым, ну, и сам как бы, 

сам себе ставлю, круг чтения определяю сам себе, ставлю задачи и сам их пытаюсь решать, 

ну, а потом уже, конечно, согласую с коллегами на конференциях, в статьях это все выража-

ется (м, аспирант, филология). 

                                                            
1 Здесь и далее орфография и пунктуация информантов сохранены. 
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Стыд, что читаешь недостаточно, обнаруженный нами в самоописании науч-

ных сотрудников, согласуется с нормативным ориентиром на необходимость 

чтения как профессиональную обязанность, которая вменена подспудно, кон-

тролируется опосредовано. 

Я бы вообще [если бы не читала], я бы не опубликовалась, и какие-то были бы такие 

измышлизмы. Я вообще не представляю. Потому что читать – это ссылки, это сноски, это 

теория, это обзоры. А без обзора никак (ж, экономика). 

Интересно, что стыд также связан с принадлежностью к научному сообщест-

ву, вернее, со стремлением к закреплению этой принадлежности, и это заметно  

в одном из самых типичных мотивов чтения в самоописаниях информантов. 

Речь идет о мотиве «читать, чтобы быть в курсе», который во всевозможных 

формулировках встречается в рассуждениях научных сотрудников о чтении.  

Ну в науке же всегда что-то новое, то есть надо быть в курсе, и вообще развиваться (м, 

биолог, кандидат наук). 

В таком случае стыд возникает, когда и если чтению современных публика-

ций уделяется недостаточно времени, – тогда «быть в курсе» удается не в пол-

ной мере. 

Это просто необходимость, потому что нужно всегда, скажем так, быть в тонусе, быть  

в курсе того, что люди публикуют по той или иной тематике, ну, плюс как бы расширять 

кругозор, если интересы смежные есть (м, математик, кандидат наук). 

Подобный мотив к чтению характерен как стремление быть включенным во 

внутринаучную коммуникацию, поскольку чтение позволяет оставаться инфор-

мированным относительно положения дел в области знания ученого. Немало-

важно, что практики чтения сами по себе становятся основанием для прочих 

практик – создавать собственные тексты, включаться в научные проекты со зна-

нием того, какие тенденции и белые пятна в науке существуют в определенный 

момент. Согласно G. Cervetti и P. D. Pearson, «профессиональные ученые ис-

пользуют работы других ученых, чтобы придать смысл своим собственным ре-

зультатам и интерпретировать их в контексте соответствующих направле- 

ний» [10].  

Нужно всегда быть в теме, для того чтобы понимать, как идет развитие в твоей области 

и так далее, куда ты можешь направить свою энергию, в какие-то новые проекты вписаться 

или еще что-то, нужно читать постоянно (м, историк, после аспирантуры). 

Чтобы не повторятся, с одной стороны. И как-то рельефно показать свой результат, мне 

надо знать, а что пишут другие (ж, экономист, кандидат наук). 

Ну, вообще читать научную литературу обязательно нужно всем и каждому, кто зани-

мается в науке, кто является младшим научным сотрудником, старшим, это не важно как бы, 

потому что наука, научно-технический прогресс, научное развитие, оно непрерывно во 

времени, и если не интересоваться тем, чем занимаются люди, я не знаю, за океаном, ус-

ловно говоря, можно упустить какие-то моменты важные… (м, математик, после аспи-

рантуры). 

Филиация и коллективный характер научного знания предполагают в качест-

ве норматива для ученого осведомленность относительно текущего состояния, 

повестки, в этом контексте практики чтения проявляют себя как неотъемлемая 

составляющая профессии. Здесь мы также встречаемся с плотной связанностью 
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практик чтения и письма в науке, ярким примером чего является чтение и после-

дующее цитирование публикаций коллег с надеждой на привлечение внимания  

к собственному тексту [11]. 

Учёный в вакууме существовать не может. Ему надо смотреть на то, какие достижения – 

не знаю, может быть, тысячу раз гениальные там. Ну, лично мне кажется, что время уже ге-

ниальных абсолютно учёных прошло, одиночек. То есть, ему надо общаться с обществом,  

с community. То есть, смотреть, кто там что сделал. Цеплять какие-то идеи. Потому что, ну, 

если есть возможность вовлечь чужие идеи в свою – почему нет? Это же ускорит, наоборот, 

работу и обмен данными (м, IT, после аспирантуры). 

Мотивация к чтению в группе научных сотрудников, говоря в общем, имеет 

сложную организацию, однако в ней существенную роль играет то, что чтение 

считается профессиональной обязанностью и средством поддержания своей ин-

формированности и профессиональной идентичности и активности в научном 

сообществе 2. В отличие от мотивации студентов, мотивы научных сотрудников 

заметно больше связаны с самоорганизацией и самоконтролем, акцентирована 

их внутренняя мотивация. Можем заключить, что такая эмоция, как стыд, позво-

ляет научному сотруднику сохранять и поддерживать свою активность в чте- 

нии – как для подкрепления своего статуса в глазах окружающих, так и для са-

моорганизации в реализации чтения. 

 

Читательские практики в самоотнесении:  

стыдно не быть читающим 

 

С досуговой модификацией чтения ситуация представляется едва ли не более 

глобальной – в вопросе чтения «для себя» актуализуется стыд недостаточности 

оснований для идентификации себя с образом «читающего человека», научные 

сотрудники могут избегать давать себе такую характеристику. Ответ на общий 

вопрос гайда «можете назвать себя человеком читающим?» фактически повсе-

местно был тематизирован как про чтение литературы «не по работе» и содер-

жал неоднозначные суждения относительно самоотнесения. 

Это такой стыдный вопрос, потому что, честно сказать, мне бы хотелось этого <...> Хо-

чется быть интеллигентным, а значит – хочется быть и читающим. Но я не могу сказать, что 

я читающий. Время от времени я читающий... (ж, филолог, после аспирантуры). 

Мы видим, что «читающий человек» – это больше, чем «человек, который 

читает». Это образ, за которым закреплен ряд характеристик, касающихся не 

столько практик чтения, сколько личностных достоинств человека. Высказыва-

ния информантов указывают на то, что недостаточно просто много читать, надо 

соответствовать особому образу Читающего, чтобы иметь основание идентифи-

цировать себя с ним: 

<...> читающий человек – это нельзя, наверное, раскладывать на два отдельных слова. 

Это уже некоторое слитное... термин. Читающий человек – тот, который увлечен чтением,  

в моем понимании. Я не такой (м, физик, кандидат наук). 

                                                            
2 Также большой вес имеют мотивы к чтению, которые маркируются категорией интереса («чи-

тать – интересно»), переживаются как удовольствие от процесса чтения, саморазвитие и приобщение 

к Знанию. 
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Социальные ожидания, не обязательно существующие, но полагаемые тако-

выми налагают на читающего человека определенные обязательства, делают  

в восприятии научных сотрудников такой образ «сильным словом», которому 

«дорого» соответствовать. Этот образ, однако, воспринимается позитивно  

и имеет моральный оттенок (читающий человек – интеллигентен!), что перекли-

кается с восприятием и самовосприятием человека, занимающегося научной 

деятельностью. Следует отметить двойственность описанной ситуации, состоя-

щую в том, что научные сотрудники, фактически являющиеся «учеными»,  

и, соответственно, обладающие в восприятии себя и других «интеллигентно-

стью», не обязательно обладают ею как «читающие люди», потому что не могут 

(затрудняются) оценить себя в качестве таковых. Эмоция стыда – испытываемая 

или демонстрируемая – свидетельствует о сложности соответствия сложивше-

муся образу и связанному с ним нормативному ожиданию. 

<...> к большому стыду, в моей жизни художественная литература практически полно-

стью отсутствует, т. е. как такового сесть и почитать уже не получается, да, стыдно, наверно, 

плохо, наверное, да, но ничего с этим поделать не могу, потому что, как правило, время если 

есть свободное, ты находишь, как бы, приоритеты расставлены так, что книга будет не на 

первом месте (м, химик, после аспирантуры). 

Так, научный сотрудник должен быть начитан (стало быть, интеллигентен) 

ввиду своего профессионального статуса – в этом отношении происходит нор-

мативное обобщение образа профессии научного сотрудника до личности. Сле-

дуя различению модификаций, отметим, что критерии читающего человека  

отличаются от критериев научного сотрудника хотя бы в пространстве моди- 

фикаций чтения: научный сотрудник читает тексты научной модификации,  

а читающий в общем смысле человек – как правило, досуговую литературу. 

Примечательно, что в этом вопросе границы между модификациями оказались 

несущественными, поскольку и окружающие в восприятии научных сотрудни-

ков, и сами научные сотрудники воспринимают высокую вовлеченность не 

только в научное, но и в досуговое чтение как обязательную характеристику 

профессионального статуса и личности ученого 3. Можно сказать, стыд в данном 

случае проявляет себя в качестве индикатора предполагаемого социального 

ожидания. 

 

Векторы объяснения причин переживания стыда 

 

При всем этом стыд относительно не-чтения рационализируется научными 

сотрудниками – они ищут объяснение причин своих переживаний как «вовне», 

конструируя образ социальных групп, «критиков», имеющих по отношению  

к ним нормативные ожидания, или делают то же самое «изнутри», обнаруживая 

этих «критиков» в себе. Рассуждения, рационализирующие переживание науч-

ным сотрудником стыда, нередко высказываются в терминах рабочей модифи-

                                                            
3 В исследовании нам удалось обнаружить переживание стыда по поводу «недостаточности про-

читанного», т. е. прежде всего количества прочитанного, частоты или регулярности чтения. На том, 

что  именно читается, насколько читаемые тексты соответствуют образу ученого или интеллектуала, 

внимание не акцентировалось. Однако это может стать направлением для дальнейшего изучения. 
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кации как наиболее статусно значимой, в то время как стыд переживается и по 

отношению к досуговому чтению:  

<...> если читать только такую [профессиональную] литературу, то в целом и речь,  

и тексты за пределами профессиональной деятельности становятся такими же штампован-

ными, <...> и вот мой стыд отчасти, но не только поэтому, отчасти связан с этим. Я, моя соб-

ственная речь становится довольно косной из-за такого перекоса (м, химик, после аспиран-

туры). 

Другое направление рационализации стыда состоит в конструировании  

в восприятии конкретных групп «критиков» как внешнего источника стыда: 

<...> поколение постарше – много порицания лично в моем... случае спускалось по по-

воду того, что ты вот такой кривой-косой и не читал, и, в общем-то, ничего из тебя путевого 

не вышло, вот (м, химик, после аспирантуры). 

Поиск «виновников» стыда может уводить читателя и вовнутрь, избирая  

в качестве «критика» идеализированное самовосприятие: 

<...> меньше времени остается для чтения именно такого – взахлеб, и когда ты, ну, чув-

ствуешь стыд не перед собой, а перед тем ребенком, который обожал читать, а сейчас тебе 

просто некогда это сделать и некогда его порадовать (м, робототехник, аспирант). 

Стратегии рационализации стыда, таким образом, ориентированы на пред-

ставление читающего о нормативных ожиданиях, накладываемых кем-либо 

(сторонними наблюдателями или внутренним критиком) ввиду его профессио-

нальной принадлежности и идентичности. Оба случая подтверждают представ-

ление о «всеобщем» позитивном образе читающих людей и чтения.  

Увлечение чтением вне рабочей модификации, т. е. чтение помимо необхо-

димого, наделяет читателя, согласно его представлениям, в восприятии других 

позитивными свойствами, и наоборот, если не читать, то «ничего путного из 

тебя не выйдет». Наш анализ показывает, что такое наделение личностными 

достоинствами и даже потенциалом читающего человека воспринимается не 

только как внешнее, присущее, например, «поколению постарше», оно интерна-

лизовано. Соответственно, читатели не только улавливают ожидание «интелли-

гентности» со стороны других, они ожидают ее и от себя, не всегда осознавая 

направленность переживания. 

 

Заключение 

 

Сама возможность анализа чтения как практики через обращение к сопрово-

ждающим ее эмоциям следует из неотделимости практики и ее восприятия, что 

отвечает выбранной нами феноменологической оптике изучения. Кроме того, 

спектр выявленных эмоциональных переживаний – в данном случае на примере 

стыда – делает видимой высокую нормативную ориентированность чтения на-

учного сотрудника, поскольку переживание стыда возникает в связи со сравне-

нием себя с референтом, воплощенным в восприятии как научное сообщество, 

или с идеализированным образом читающего интеллигента. Наше исследова-

тельское внимание к переживанию эмоции стыда научными работниками про-

явило, что, рассуждая о чтении, поскольку это основная профессиональная  

активность, они рассуждали и о своем профессиональном пути, и о мировос-
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приятии в целом, выходя за границы рабочей повседневности и преодолевая 

границы рабочей и досуговой модификаций. 

Составляя значительную часть рабочей повседневности научных сотрудни-

ков, чтение показало себя как стезя для переживания стыда. Вовлеченность  

в научное и досуговое чтение – важная характеристика профессионального ста-

туса ученого: научные сотрудники одновременно ожидают от себя соответствия 

некому идеализированному представлению о должном характере осуществления 

читательских практик и испытывают стыд по причине несоответствия собствен-

ным ожиданиям и предполагаемым ожиданиям окружающих. 

Стыд, таким образом, проявляется и в отношении досуговой, и в отношении 

рабочей модификации чтения. Стыд обращен на внутренние качества читателя,  

в этом смысле он индивидуален и выражается в терминах идентичности и иден-

тификации, но он возникает при воображаемом столкновении собственных ка-

честв и достижений с подразумеваемым обобщенным Другим или носителем 

«всеобщих представлений». Вопрос эмоциональных переживаний в отношении 

чтения, безусловно, не исчерпывается стыдом. Научные сотрудники, рассуждая 

о чтении, упоминали также сожаление, скуку и удовольствие, что открывает 

возможности для дальнейшей разработки темы. 

Представляется возможным очертить спектр вопросов, к которым отсылает 

стыд, в отношении той или иной практики: укладывается ли реализующий прак-

тику в рамки социальных норм, подходит ли под требования мира, достоин ли 

идентифицироваться с каким-либо статусом или образом. Анализ прочих харак-

терных для практик чтения эмоций позволит более тщательно концептуализиро-

вать связь нормативных рамок, институциональных ожиданий и ориентаций  

в чтении, переживаний и их объяснений читающими. 
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Аннотация 

Анализируется актуальная тема, посвященная изменению интернет-практик городской молоде-

жи в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Цель исследования состоит в том, чтобы 

выявить изменения интернет-практик и их составляющих среди молодежи, проживающей в го-

роде Новосибирске, в условиях пандемии. Актуальность, как и научная новизна, исследования 

вызвана таким явлением, как пандемия, в результате которой произошло изменение в предпоч-

тениях использования Интернета среди молодежи. Говоря об актуальности, следует упомянуть, 

что в условиях пандемии Интернет дает основу для появления новых и трансформации старых 

интернет-практик. Кроме того, в последнее время увеличилось число социологических исследо-

ваний, изучающих жизнь людей до и после пандемии и роль Интернета в изменившихся услови-

ях жизни под влиянием пандемии, поскольку это одна из актуальных и важных тем для обсуж-

дения в научном сообществе. На материалах опросов ВЦИОМ за 2018 и 2020 гг. был описан 

контекст изучаемой ситуации. Благодаря серии личных и онлайн-интервью (проведенных  

в 2021 г.) с молодежью в возрасте 18-24 лет, проживающей в Новосибирске, были выявлены 

наиболее подверженные изменению аспекты реализации интернет-практик в условиях пандемии. 

В результате проведенного исследования было выявлено изменение в структурных элементах 

интернет-практик после пандемии и появление новых целей использования Интернета. Результа-

ты исследования подтверждают тезис о появлении «новой реальности» и показывают способы 

адаптации молодежи к ней. 
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Abstract 

The article analyzes a topical topic dedicated to changing the Internet practices of urban youth in the 

context of the coronavirus pandemic. The purpose of the study is to identify changes in Internet practic-

es and their components among young people living in the city of Novosibirsk in a pandemic. The rele-

vance, as well as scientific novelty, of research is caused by such a phenomenon as a pandemic, as a re-

sult of which there has been a change in the preferences of using the Internet among young people. 

Talking about the relevance, it should be mentioned that in a pandemic, the Internet provides the basis 

for the emergence of new and transformation of old Internet practices. In addition, the number of socio-

logical studies studying the life of people before and after the pandemic and the role of the Internet in 

the changed living conditions under the influence of the pandemic has increased recently, since this is 

one of the relevant and important topics for discussion in the scientific community. Based on the data 

from the RCSPO polls for 2018 and 2020, the context of the situation under study was described. 

Through a series of face-to-face and online interviews (conducted in 2021) with young people aged 18–

24 living in Novosibirsk, the most subject to change were identified aspects of the implementation of 

Internet practices in the context of the pandemic. The study revealed a change in the structural elements 

of Internet practices after the pandemic and the emergence of new goals for using the Internet. The re-

sults of the study confirm the thesis about the emergence of a “new reality” and show how young peo-

ple adapt to it. 
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Исследованиям всемирной сети Интернет посвящено огромное количество 

статей, которые рассматривают ее аспекты с различных сторон, применяя мно-

гие теории из классической социологии. Однако особенностям развития интер-

нет-практик в российской научной социологической литературе уделяется мало 

внимания, в отличие от западной, где данная «проблематика достаточно полно  

и всесторонне исследовалась» [1, с. 4]. В России исследование практик является 

узконаправленным и фрагментарным, в основном изучаются практики использо-

вания социальных сетей. Дополнительным аспектом изучения интернет-практик 

становится пандемия, поскольку произошло значительное изменение интенсив-

ности использования Интернета. Эти изменения сказались прежде всего на по-
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вседневных практиках людей, которые были вынуждены подстраиваться под 

новую реальность. Безусловно, городская молодежь в возрасте 18–24 лет – одна 

из самых приспособленных групп населения к жизни в виртуальном пространст-

ве. Однако в критических условиях пандемии ей также пришлось адаптировать-

ся к новым реалиям жизни, осваивая постепенно появляющиеся и изменяющиеся 

типы интернет-практик. Интернет – виртуальное пространство, где возможна 

трансформация социальных практик из реальной жизни. Среди негативных по-

следствий глобализации Гидденс выделяет неравномерность ее развития, в ре-

зультате которой возникает «цифровой разрыв» [2, c. 27] между группами лю-

дей, имеющими разный доступ к капиталу и ресурсам. 

В 2020 г. весь мир столкнулся с новой угрозой – распространением корона-

вирусной инфекции, в результате которого жизнь людей перешла в режим он-

лайн. Под пандемией мы будем понимать промежуток времени, начавшийся  

из-за распространения коронавирусной инфекции в марте 2020 г. и продолжаю-

щийся в настоящее время. Пандемия дала толчок для цифровизации населения, 

поскольку большинство сфер жизни перешло в виртуальное пространство. Од-

нако дистанционные формы не возникли только из-за распространения корона-

вирусной инфекции, и до пандемии существовали онлайн-обучение, службы 

доставки еды, интернет-магазины. По данным платформы по поиску работы 

HeadHunter, уже в начале 2019 г. «оказалось, что среди работающих соискателей 

31 % работает удаленно» 1. Пандемия лишь ускорила процесс цифровизации 

общества, дала толчок для ускоренного внедрения и улучшения различных воз-

можностей использования Интернета. По данным исследования Mail.ru Group,  

в условиях пандемии «люди стали чаще читать новости (70 %), учиться онлайн 

(58 %) и смотреть кино (58 %), 42 % опрошенных отметили, что в условиях са-

моизоляции стали чаще заказывать продукты питания, а 35 % – еду из кафе» 2. 

Помимо этого отмечается рост интереса к онлайн-образованию и экскурсиям по 

музеям, «пандемия Covid-19 серьезно усилила социальную функцию цифровых 

технологий и сервисов в нашей стране и во всем мире» [3, с. 23]. 

В современном обществе интернет-практики выступают в роли альтернативы 

привычным традиционным практикам. Мануэль Кастельс считает Интернет  

и процессы, происходящее в виртуальном пространстве, «фундаментом для воз-

никновения новых форм социализации, нового образа жизни и новых форм со-

циальной организации» [4, с. 158]. Концепция Кастельса подразумевает, что ин-

дивиды приспосабливают Интернет к своим целям, потребностям и интересам –

люди сами создают Интернет, который им необходим. Поэтому многие типы 

практик получили новые условия для существования благодаря Интернету. Тем 

самым интернет-пространство трансформирует привычные всем повседневные 

практики в нечто новое. Такая трансформация происходит во всех сферах жизни 

человека в современном мире благодаря процессам виртуализации и компьюте-

                                                            
1 Сколько у нас фрилансеров и где они работают: результаты опроса // HeadHunter. 2019. URL: 

https://spb.hh.ru/article/24036 (дата обращения 09.09.2021). 
2 Исследование Mail.ru Group: как ведут себя пользователи рунета в период распространения ко-

ронавируса // Advertology.Ru. 2020. URL: http://www.advertology.ru/article149030.htm (дата обращения 

10.09.2021). 
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ризации общества. Таким образом, цель нашего исследования заключается  

в том, чтобы выявить изменения интернет-практик и их составляющих среди 

молодежи, проживающей в городе Новосибирске, в условиях пандемии. Под 

интернет-практиками мы понимаем вид деятельности человека в виртуальном 

пространстве, составляющий привычную основу повседневного образа жизни 

пользователя и реализуемый посредством различных технических устройств. 

Интернет-практики включают в себя различные элементы: цель использования 

Интернета, степень вовлеченности в реализацию данной цели, а также способы 

ее осуществления (технические устройства и используемые ресурсы) и количе-

ство проведенного времени. 

Поскольку основной гипотезой исследования является предположение о том, 

что в условиях пандемии в большей степени произошло изменение структуры 

(элементов) существующих интернет-практик, а также изменилось количество 

социальных практик, перешедших в виртуальное пространство (среди молодежи 

в возрасте 18–24 лет, проживающей в Новосибирске), поэтому в исследовании 

сочетаются количественные и качественные методы. Используются две инфор-

мационные базы: первая собрана методом интервью, вторая – нецелевые данные, 

собранные ВЦИОМ в 2018 и 2020 гг. Привлечение нецелевых данных необхо-

димо для выявления спектра целей и частоты использования Интернета среди 

молодежи в возрасте 18–24 лет, проживающей в городах-миллионниках, и опи-

сания контекста изучаемой ситуации. Метод интервью используется для выяв-

ления и описания изменений использования интернет-практик и их элементов до 

и после пандемии, выявления мотивов его использования, а также установления 

причины замены повседневных действий на интернет-практики. В качестве эм-

пирического объекта выступает молодежь в возрасте 18–24 лет, проживающая  

в городе Новосибирске и использующая Интернет в различных целях. Выбор 

данного эмпирического объекта связан с тем, что возрастные границы включают 

в себя как учащуюся, так и работающую молодежь. Поэтому в исследовании мы 

способны выявить изменения в учебных и рабочих целях. Выбранный тип насе-

ленного пункта обоснован наличием более развитой инфраструктуры и большим 

проникновением сети Интернет в различные сферы жизни людей. Учитывая все 

основные критерии отбора респондентов, в ходе социологического исследования 

было опрошено 25 человек в возрасте от 18 до 24 лет, из них 12 девушек и 13 

молодых людей. В силу возраста большая часть опрошенных не состоит в браке, 

они учатся или совмещают работу и учебу.  

 

Изменение практик использования Интернета:  

описание контекста 

 

Рассмотрим ситуацию использования Интернета, которую показывают ре-

зультаты всероссийских опросов. За основу взяты данные телефонных опросов 

ВЦИОМ, которые проводились в 2018 и 2020 гг. (февраль, апрель, декабрь)  

На рис. 1 представлены данные использования Интернета молодежью в возрасте 

18–24 лет, проживающей в городах с численностью жителей миллион и более 

человек. 
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В 2020 г. увеличилась доля тех, кто использует Интернет более 4 часов еже-

дневно (см. рис. 1). Вероятно, это вызвано изменением привычного уклада жиз-

ни. Мы также видим постепенное уменьшение доли тех, кто пользуется Интер-

нетом несколько раз в неделю. По данным ВЦИОМ (см. таблицу и рис. 2), доля 

тех, кто использует Интернет для общения, значительно увеличилась в 2020 г. 

Вероятно, коммуникация в условиях пандемии была необходима респондентам, 

поскольку существенно сократились личные контакты и присутствовал страх 

заразить или заразиться самому. Также Интернет на протяжении 2020 г. стали 

чаще использовать для получения новостей. Увеличение доли тех, кто в феврале 

и в апреле отметил, что следит за новостями, можно объяснить тем, что первое 

упоминание о заражениях вирусом в Китае произошло в конце 2019 г., а распро-

странение пришлось на март 2020 г. В то время как уменьшение доли к декабрю 

связано потерей интереса к различным новостным материалам. 

На рис. 2 представлен спектр целей использования Интернета среди молоде-

жи в возрасте 18–24 лет, проживающей в городах-миллионниках, в декабре, ап-

реле и феврале 2020 г. 

Интернет в 2020 г. используют как средство для общения, способ быть в кур-

се актуальных новостей. В 2018 г. большинство опрошенных респондентов  

прослушивают музыку, читают книги и просматривают фильмы, в 2020 г. мы 

замечаем рост по этому показателю, который можно объяснить появлением бес-

платных пробных периодов ранее платных подписок. Совершение покупок  

в 2020 г. представлено в виде двух отдельных целей: покупка товаров и услуг 

длительного пользования и покупка повседневных товаров. Но относительно 

2018 г. процент оказался выше, так как под покупками подразумевались как по-

вседневные товары, так и товары длительного пользования. Однако в течение 

2020 г. наблюдается уменьшение доли тех, кто использует Интернет с данными 

целями. Скорее всего, это связано с особенностями эмпирического объекта – 

молодежь в возрасте 18–24 лет, среди которых не все имеют постоянный доход  

и работу. Поведение пользователей в течение 2020 г. значительно изменилось  

в совершении банковских операций, достигнув максимума в декабре, а также  

в сфере обучения, что, скорее всего, вызвано переходом на дистанционный фор-

мат обучения и возможностью бесплатного прохождения множества онлайн-

курсов. 

 

Изменения интернет-практик молодежи в возрасте 18–24 лет,  

проживающей в Новосибирске, и их структуры  

в условиях пандемии 

 

Пандемия – это новый вызов, кардинально изменивший жизнь современного 

человека, вынудив его длительное время находиться дома. Закрытие границ  

и большого числа публичных мест, переход на дистанционные формы учебы  

и занятости отразились на использовании Интернета в различных целях. 

После анализа собранных интервью был выявлен спектр целей использова-

ния Интернета, который имеет небольшие пересечения с набором целей всерос-

сийских опросов населения (ВЦИОМ). Среди опрошенной городской молодежи  
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до пандемии реализовывался достаточно разнообразный спектр целей использо-

вания Интернета: от запроса в поисковой системе до совершения банковских 

операций и покупок в интернет-магазинах. Акцентируем внимание на том, что, 

хоть спектр целей и является обширным, многие из них были не такими попу-

лярными до пандемии. Обобщая все цели использования Интернета, можно вы-

делить основные из них: развлечение, общение, учеба и работа. Но изменения 

необходимо искать не только в количественном, но и в качественном аспекте 

реализации различных интернет-практик. Интернет-практики включают в себя 

различные элементы: цель использования Интернета, степень вовлеченности  

в реализацию данной цели, а также способы ее осуществления (технические уст-

ройства и используемые ресурсы) и количество проведенного времени. Поэтому 

изменения стоит рассматривать прежде всего внутри структуры самих целей,  

в способах осуществления той или иной цели, а также в аспекте затрачиваемого 

времени. 

 

Временные характеристики как элемент интернет-практик 

 

Перед описанием реализации целей использования Интернета рассмотрим 

временные характеристики интернет-практик. Стоит сказать, что определение 

временных границ для многих информантов является «каким-то сложным во-

просом что ли» (информант 11, ж, 21) 3. Это связано, как отмечали информанты,  

с использованием Интернета в конкретных целях. Поля реального и виртуально-

го пространств настолько плотно и сильно сливаются в единое целое в жизни 

пользователей, что порой трудно отделить время нахождения в Интернете и вне 

его: «почти постоянно в Интернете он у меня включен на постоянной основе» 

(информант 8, ж, 24). Интернет пронизывает многие сферы жизни человека  

и интегрируется в них, и отделить их становится достаточно трудно. Однако, со 

слов опрошенных, проведенное время в Интернете в среднем за один сеанс его 

посещения варьируется «от 5 минут до 3 часов» (информант 17, ж, 21). 

Время, проводимое в Интернете во время пандемии, значительно увеличи-

лось: «Я стал больше использовать вообще Интернет… <…> Раньше это было 

не настолько часто» (информант 13, м, 22). Однако «сейчас больше сидишь  

в Интернете, не потому что там что-то изменилось, а потому что тебе нику-

да не надо ехать» (информант 15, м, 21). Максимальное значение реализации 

интернет-практик во время пандемии стало достигать в среднем 6–8 часов:  

«Я постоянно нахожусь в интернете, что-то делаю, так не было раньше нико-

гда. Учеба, работа, нас перевели на удалёнку. Теперь работаешь не до 18 часов, 

а до 22–23 вечера бывает…» (информант 7, ж, 23). Количество же проведенного 

времени в Интернете за день можно определить в промежутке от 7 до 10, а в не-

которых случаях и до 15 часов. 

Далее рассмотрим подробнее, на что же информанты тратят свое время, ка-

кие ресурсы используют для реализации интернет-практик. Это поможет нам  

                                                            
3 Особенности орфографии и пунктуации высказываний информантов сохранены. В скобках ука-

зан номер информанта, его пол и возраст. 
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в дальнейшем детальнее изучить, в каких из них произошли изменения в усло-

виях пандемии и в чем именно они состоят. 

 

Учебные интернет-практики 

 

Учебные интернет-практики реализуются прежде всего посредством посеще-

ния сайтов университета, например, Moodle, el, ИОС. Также активно использу-

ются поисковые системы и социальные сети. Например, ВКонтакте, который 

используется «для того чтобы общаться с одногруппниками, чтобы они мне 

если что помогли там что-то подсказали по какой-то работе» (информант 14, 

м, 21). Кроме того, посредством социальных сетей и мессенджеров реализуется 

и поддерживается связь с преподавателями. Или же сами преподаватели отправ-

ляют студентам методические материалы, загружая их на сайт университета или 

в облачные хранилища. При написании различных работ в рамках учебного про-

цесса используются сервисы электронных библиотек, например, КиберЛенинка, 

eLibrary. Но учебные практики не ограничиваются получением основного обра-

зования, они включают в себя и прохождение различных онлайн-курсов. Безус-

ловно, популярность и востребованность онлайн-курсов пришлась именно на 

период пандемии. 

Бесспорно, изменения в учебной сфере произошли из-за перехода в онлайн-

режим. Полностью меняются формат и организация учебного процесса. «По-

скольку учебу перевели в дистанционный формат, я намного чаще стал пользо-

ваться различными интернет-ресурсами» (информант 14, м, 21). В качестве 

ресурсов выступают сайты вузов, где публикуют материалы, платформы для 

видеоконференций, где проходят занятия. Увеличивается и частота использова-

ния почты, поскольку раньше «ты приходишь в университет и все у препода 

можешь спросить, тут же приходилось ему писать на почте» (информант 1, 

ж, 20). Во время пандемии многие сервисы начинают предлагать бесплатные 

пробные периоды своих продуктов. Хотя информанты и отмечают, что с серви-

сами онлайн-курсов они знакомы давно, а вот «первый опыт это из-за бесплат-

ных курсов» (информант 22, м, 24). 

 

Рабочие интернет-практики 

 

Всем информантам задавался следующий вопрос: «Вы использовали Интер-

нет для поиска работы?», по ответам на который их можно условно поделить на 

три группы: 1) искали «на самых популярных [сайтах] это HH [HeadHunter], 

Зарплата.ру» (информант 9, м, 21); 2) искали через социальные сети и мессенд-

жеры: «в мессенджерах это WhatsApp <…> вот ну мы в основном общаемся 

там, и заказы я там получаю. А нашла я все это в Instagram, чисто случайно 

попала на трансляцию» (информант 7, ж, 23); 3) фрилансеры, которые исполь-

зуют различные ресурсы для поиска работ, например, kwork и Яндекс.работа. 

Среди интернет-ресурсов, которые используются по работе и для работы, доста-

точно трудно выделить общие. Многие отмечали использование мессенджеров 

для общения с коллегами «изначально мы использовали мессенджеры, т. е. 

WhatsApp, Telegram и почту для коммуникации» (информант 23, ж, 19). В част-
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ных случаях из-за специфики работы используются и другие социальные сети. 

Для того чтобы узнать свой график работы, сотрудники используют сервисы 

Google: «через Google таблицы написан мой график со скольки я работаю и до 

скольки» (информант 12, м, 22). Пандемия открыла новые возможности для ор-

ганизации рабочего времени: «из-за пандемии дистанционный формат [работы] 

сохранился» (информант 24, м, 23). Помимо перевода сотрудников на удаленный 

формат работы, пандемия позволяет информантам уйти в сферу самозанятости: 

«за счет пандемии я ушла в сферу самозанятой, потому что естественно это 

сказалось на зарплате, когда я работала менеджером в кафе» (информант 11, 

ж, 21). Многие компании стали предоставлять работу удаленно при трудоуст-

ройстве: «я работаю удаленно с самого начала моей работы, я устроилась на 

работу весной 2020 года» (информант 23, ж, 19). 

Рассмотрев две основные сферы жизни информантов – учебу и работу, уже 

можно говорить о том, что структура интернет-практик многогранна и включает 

в себя большое количество используемых интернет-ресурсов и инструментов 

для их реализации. Далее опишем использование досуговых интернет-практик. 

 

Досуговые интернет-практики 

 

Рассмотрим, какими социальными сетями и для каких целей пользуется мо-

лодежь в возрасте 18–24 лет, проживающая в Новосибирске. Уточним, что под 

целями будут подразумеваться повседневное использование приложений, не 

связанных с рабочей или учебной сферами информантов. 

Обычные время и условия посещения каждой социальной сети: либо «в ос-

новном от скуки» (информант 3, ж, 24) из-за наличия свободного времени, кото-

рое нужно как-то «скоротать, развлечься и что-то новое для себя подчерп-

нуть» (информант 2, м, 18), либо «как просыпаюсь, проверяю личные сообщения, 

отвечаю» (информант 11, ж, 21), а также «по обстоятельствам, т. е. если мне 

кто-то напишет, я отвечу» (информант 16, ж, 20). За каждой из используемых 

социальных сетей стоят свои характерные цели реализации интернет-практики. 

Например, «Тикиток я смотрю, чтобы найти годное аниме, либо приколы ка-

кие-нибудь, приколдесы. Потом Instagram. Ну типа просто интересно там же 

выкладывают типа свои личные фотографии, свою жизнь и интересно у кого, 

что происходит все дела. Вот. Ну, там тоже приколдесы всякие бывают» (ин-

формант 13, м, 22), «либо Instagram для самовыражения мысли» (информант 2, 

м, 18). Telegram используется для многих целей: для общения, отправления ви-

део, просмотра фильмов, прослушивания музыки, покупки и поиска различных 

предметов потребления. ВКонтакте используется для общения, поиска новостей 

и прослушивания музыки. Однако наблюдается тенденция постепенного изме-

нения использования ВКонтакте и Instagram. Уже сейчас видно, что Instagram 

используется больше для потребления контента, чем для публикации своих по-

стов, ВКонтакте – для учебы, там создаются чаты и беседы для студенческих 

групп, WhatsApp и Telegram – для общения с коллегами и по работе.  

Изучив среднее значение времени нахождения в социальных сетях, можно 

сказать, что «если я хочу посидеть потратить время то я могу и 3 часа там 

просидеть пока зарядка на телефоне от 100 % до 0 не снизится» (информант 1, 
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ж, 20) или преимущественно в ночное время. Время нахождение во ВКонтакте  

и Instagram: «ВК от двух минут, допустим, ну и вот до полутора часов» (ин-

формант 13, м, 22); «наверное, Instagram больше всего времени занимает около 

тех же 3 часов» (информант 2, м, 18). Соответственно общение происходит  

в виде «написал – ответил» (информант 10, ж, 22), поэтому определить, сколько 

времени уходит на общение, составляет большую трудность для информантов. 

Заметны и особенности использования гаджетов для посещения социальных се-

тей. Например, «зачастую это телефон, потому что всегда мобильность, все-

гда под рукой и удобно отвечать» (информант 2, м, 18). Однако если нужно по-

смотреть какие-то фильмы или видео через социальную сеть YouTube, то 

используется ноутбук или компьютер. 

В завершение рассмотрим ресурсы для потребления контента, к которому 

можно отнести прослушивание музыки, просмотр фильмов, игры и чтение книг. 

Прослушивание музыки, пожалуй, является практикой, которую ежедневно ис-

пользуют все информанты. Обычно до пандемии для прослушивания музыки как 

платно, так и бесплатно использовались приложения BOOM или непосредствен-

но музыка во ВКонтакте. Фильмы или сериалы большинство опрошенных про-

сматривает ежедневно. Однако работающая молодежь просматривает фильмы  

«в основном по выходным» (информант 22, м, 24). Среди ресурсов, которые ис-

пользуются для реализации интернет-практики, выступают платные подписки  

на «Кинопоиск, Netflix, Premier» (информант 1, ж, 20), через поисковые запросы 

в браузерах, а также через YouTube. С помощью YouTube информанты просмат-

ривают как документальные, научно-популярные, развлекательные фильмы, се-

риалы и видео игровой тематики, так и каналы блогеров. Практика чтения книг 

через Интернет и различные гаджеты применяется относительно малым количе-

ством опрошенных. Также среди использования Интернета в развлекательных 

целях была выявлена такая интернет-практика, как онлайн-игры. Из-за перехода 

в дистанционный режим информанты не тратят время на дорогу, а во время про-

бок это около 1,5–2 часов, поэтому «появилось больше свободного времени,  

а в свободное время мне нечем заняться, поэтому я сижу в Интернете» (ин-

формант 14, м, 21). Использование Интернета для потребления развлекательного 

контента также связано и со способом осуществления данного вида практики.  

Во время пандемии рост числа досуговых интернет-практик обусловлен появле-

нием бесплатных периодов использования ранее платных ресурсов: «у меня бы-

ла подписка на кинопоиск, OKO и ivi, они были бесплатными, я ни разу за них не 

платила» (информант 17, ж, 21); «я использовал бесплатные периоды Apple Mu-

sic, BOOM и вот я использую подписку на Spotify» (информант 18, м, 20). 

Досуговые интернет-практики составляют большую часть используемого 

информантами времени, поскольку они имеют множество целей, и эти цели мо-

гут сочетаться в одном посещении Интернета. 

 

Банковские операции как интернет-практика 

 

По результатам опросов ВЦИОМ (см. рис. 2), реализации банковских опера-

ций существенно увеличились в 2020 г. Анализ интервью показал, что реализа-

ция интернет-практики банковских операций осуществляется по двум сценари-



Иванова В. В., Шишкин А. В. Изменение интернет-практик городской молодежи  199 
 

 
 

ISSN 2542-0429 
Мир экономики и управления. 2021. Том 21, № 4 

World of Economics and Management, 2021, vol. 21, no. 4 

 
 
 
 
 

ям: 1) «если это что-то государственное, то через госуслуги, но опять же по-

купка идет через банковскую карту» (информант 24, м, 23). К «государственно-

му» можно отнести заказ справок, оплата налогов и штрафов и т. п.; 2) практика 

включает использование мобильного банка: «перевод средств с карты на карту, 

на другой какой-то банк пополнение счета» (информант 14, м, 21) и «оплата 

ЖКХ, оплата мобильных устройств, оплата Интернета, оплата [пауза] учебы» 

(информант 12, м, 22). Помимо этого приложения банков используются, для того 

чтобы проверить баланс и бонусные рубли, «отслеживание <…> структуры 

покупок» (информант 9, м, 21), «открытие / закрытие вкладов» (информант 15, 

м, 21), а также для инвестирования. Что касается совершения переводов денеж-

ных средств, то чаще всего переводят друзьям, знакомым, коллегам.  

Совершение покупок в интернет-магазинах 

Далее рассмотрим и опишем такую интернет-практику, как совершение по-

купок в интернет-магазинах. Информантами отмечается удобство и простота  

в совершении покупок в интернет-магазинах, а также экономия своего времени: 

«Я в принципе не люблю ходить по магазинам. В интернете это как-то все 

проще» (информант 1, ж, 20). Однако некоторые категории товаров, например, 

вещи, лучше покупать в обычных магазинах: «те же самые вещи я предпочи-

таю приходить и видеть глазами, трогать» (информант 2, м, 18). К заказу ве-

щей через интернет-магазин прибегают в том случае, «если тебе понравилась 

вещь в магазине, и ее нет, то ты можешь ее заказать» (информант 17, ж, 21). 

Именно поэтому некоторым проще сделать предзаказ товара и приехать самому, 

посмотреть и оценить его. Каждый из опрошенных совершает покупки онлайн 

хотя бы 1–2 раза в 3 месяца, но, как отмечают информанты, с начала пандемии 

число покупок значительно возросло. Но стоит учесть тот факт, что некоторые 

воспринимают любой процесс списания денежных средств как покупку в интер-

нет-магазине: «Но тут нужно уточнить, онлайн покупка это приобретение 

какого-то товара или услуги тоже? Например, оплата той же самой подписки 

это тоже по факту покупка» (информант 9, м, 21). Среди магазинов, в которых 

чаще всего совершаются покупки, можно выделить «Алиэкспресс, Wildberries, 

Ozon, Яндекс.Маркет» (информант 10, ж, 22). Одним из преимуществ выбора 

интернет-магазинов является то, что они зачастую «предлагают услугу доставки 

бесплатно по адресу» (информант 9, м, 21). Также доступность пункта самовы-

воза является одним из критериев для выбора способа доставки. При выборе 

товара информанты обращают внимание на соотношение положительных и от-

рицательных отзывов и визуальное представление товара на сайте. Помимо это-

го информанты стараются «выждать идеальный момент для заказа, то есть 

если я понимаю, что цена уже ниже не станет, то тогда уже заказываю» (ин-

формант 2, м, 18). Таким образом, данный вид интернет-практики стал более 

используемым во время пандемии. 

Заказ доставки еды и продуктов 

Помимо совершения покупок в интернет-магазинах, также реализуется заказ 

доставки еды, в условиях пандемии добавились и сервисы доставок продуктов. 

Частота заказов доставки еды варьируется от 3–4 раз в месяц до эпизодических: 
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«если большая компания собралась, то удобнее заказать. Если ты один, то  

в принципе ничего нет сложного прогуляться» (информант 17, ж, 21). Также 

заказ доставки продуктов связан как с гендерным признаком – «я одна как бы 

живу, и мне будет не очень удобно тащить с собой большие пакеты» (инфор-

мант 8, ж, 24), так и с экономией времени и денег – «ты ну как бы экономишь  

и время, и <…> деньги; <…> ты абсолютно не переплачиваешь те же самые 

деньги, что я бы потратил на бензин, на машину и время, которое в пути» (ин-

формант 9, м, 21). Среди сервисов, которые информанты используют для заказа 

доставки еды, лидирующую позицию, безусловно, занимает Delivery Club, на 

втором месте Яндекс.Еда. Но помимо специализированных ресурсов также ис-

пользуются и «какие-то частные сайты определенных компаний» (инфор-

мант 23, ж, 19), например, заказы из суши-баров, пиццерий и KFC. Говоря про 

использование ресурсов по заказу продуктов, заметим, что немногие пользуются 

данными сервисами, отмечая чаще всего, что «магазин у меня находится прям 

под домом я не нахожу смысла заказывать продукты» (информант 19, м, 18). 

Те, кому все же хоть раз приходилось заказывать продукты из магазинов, гово-

рят о таких сервисах, как «приложения СберМаркет и Ленточка» (инфор-

мант 25, м, 24), а также доставка от магазинов «Добрянка», «Ярче» и «Магнит». 

Однако говорить про удобство и простоту использования сервисов доставки еды 

довольно трудно, поскольку, как отмечают сами информанты, «это, наверное, 

немножко разные цели, <…> если это поход в кафе там просто посидеть  

в приятной атмосфере, покушать, не заморачиваясь с готовкой» (инфор-

мант 25, м, 24). В ходе исследования были опрошены респонденты, для которых 

эта цель стала новой. В результате они переосмысливают свои действия и фор-

мируют для себя новый тип интернет-практики, который закрепляется в их есте-

ственной установке. С начала пандемии «участилась доставка еды, и если прям 

ноль была доставка продуктов, то она тоже поднялась» (информант 9, м, 21). 

Именно заказ доставки еды и продуктов спасал информантов в период панде-

мии. Увеличение количества заказов доставки можно объяснить страхом зара-

зиться коронавирусной инфекцией, в дальнейшем данная интернет-практик за-

крепилась и для многих стала типичной. 

 

Технические устройства  

для реализации различных интернет-практик 

 

Для реализации интернет-практик важен выбор технических устройств. Ин-

форманты утверждают, что на выбор того или иного гаджета влияют многие 

факторы. Например, «телефон можно использовать, когда ты идешь куда-то, 

слушать музыку, либо если ты находишься вне дома и у тебя нет ноутбука» 

(информант 13, м, 20). Но когда нужно совершить «какое-то дело, допустим 

<…> обширный поиск информации для проведения какого-то исследования или 

выполнения задания, то тогда уже нужна техника посерьезнее – ноутбук  

или компьютер» (информант 2, м, 18). Помимо этих двух основных гаджетов 

информанты говорят о планшете и телевизоре, которые используются в более 

узких и специализированных целях. Например, планшет используется для того, 
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чтобы «книги читать, заходить на какие-нибудь страничики типа рецепты 

посмотреть» (информант 1, ж, 20). 

Во время пандемии было выявлено замещение использования телефона на 

ноутбук. Если «перед пандемией вообще не нужен был компьютер, в том плане, 

что мне хватало планшета или телефона» (информант 1, ж, 20), то из-за пере-

хода в дистанционный формат планшета и телефона становится недостаточно. 

Вместе с тем «намного дольше проводишь время за монитором компьютера, 

чтобы сидеть на парах и плюсом добавляется еще какой-то поиск информации 

для сдачи домашних заданий» (информант 20, м, 23). Это связано с изменением 

привычного уклада жизни, поскольку жизнь перешла в режим онлайн, и поэтому 

молодежь осваивала новые возможности использования Интернета, например 

для работы и учебы, для которых нужна техника более удобная и подходящая 

для длительного использования. 

 

Заключение 

 

Подведем итоги. Пандемия является одной из самых актуальных и обсуж-

даемых тем за последние два года. Она повлияла на многие сферы, которые бы-

ли вынуждены экстренно искать пути решения и направлять все силы на реше-

ние данной проблемы. Безусловно, пандемия затронула и сферу IT-технологий, 

поскольку одно из решений минимизации взаимодействия между людьми  

и уменьшения распространения вируса заключалось в изменении своих повсе-

дневных действий на альтернативные в онлайн-среде. Это позволило ускорить 

процесс цифровизации общества, повлияло на развитие существующих интер-

нет-практик и на появление новых их видов. Интернет настолько плотно прони-

кает в жизнь людей, что становится неотъемлемой ее частью. Кажется, что Ин-

тернет способен полностью заменить многие повседневные действия людей, 

которые уже постепенно переходят в виртуальное пространство. Именно поэто-

му в исследовании делается акцент на ту группу населения, которая уже имеет 

большой опыт использования Интернета в повседневной жизни для достижения 

более глубинных и детальных целей. Таким образом, в исследовании было изу-

чено, как изменились интернет-практики городской молодежи в возрасте 18– 

24 лет в условиях пандемии. В качестве примера рассмотрены жители Новоси-

бирска. 

Поскольку в исследовании сочетаются количественные и качественные мето-

ды, то для описания контекста ситуации изменения целей использования Интер-

нета 2020 г. был использован анализ данных ВЦИОМа, результаты которого 

сравнивались с 2018 г. Так, мы выяснили, что пандемия повлияла на изменение 

использования финансовых и учебных практик. Коммуникационные интернет-

практики претерпевают значительные изменения во время пандемии и в 2020 г. 

оказались более популярными, чем в 2018-м: «во время пандемии и как следст-

вие больше коммуникации стало, каких-то созвонов, переписок» (информант 3, 

ж, 24). Это вызвано вынужденным нахождением дома и необходимостью под-

держания связи с родственниками и коллегами. Поэтому в общении произошли 

изменения как в используемых интернет-ресурсах, так и в самих способах обще-

ния. В результате проведения интервью мы смогли выделить наиболее часто 
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используемые интернет-практики. До пандемии молодежь чаще всего использо-

вала Интернет для развлечения, общения и учебы. Это три основные цели, кото-

рые отмечают информанты. Поэтому не удивительно, что в ходе проведения 

интервью не были выявлены существенные изменения в использовании Интер-

нета в новых целях, лишь в единичных случаях: например, онлайн-тренировки,  

а также продвижение в социальных сетях. Однако уже на этапе анализа данных 

начинают проявляться значимые изменения. Например, изменение в использо-

вании интернет-ресурсов, которые существовали ранее, но не использовались 

лично информантами. Во время пандемии молодежь не только продолжает ак-

тивно использовать Интернет в тех же целях, что и до нее, но и осваивает новую 

практику – заказ доставки еды. Помимо этого время, проводимое в Интернете,  

в условиях пандемии увеличилось в несколько раз. Во-первых, это вызвано из-

менением уклада жизни – экономия времени в дороге, а потому возможность 

заниматься личным развитием и развлекаться. Во-вторых, предоставление проб-

ных периодов платных ресурсов также повлияло на изменении использования 

Интернета. В плане использования технических устройств было выявлено заме-

щение телефона на компьютер. Это связано с тем, что телефон используется 

преимущественно вне дома, а поскольку обучение перешло в дистанционный 

формат, и выйти из дома помимо магазина было некуда, то использование тех-

нических устройств было ограничено компьютером.  

В рамках данного исследования был поставлен вопрос об изучении транс-

формации интернет-практик: что вызвала пандемия: трансформацию или изме-

нение интернет-практик? Начнем с того, что в ходе исследования было показано, 

что интернет-практика состоит из структурных элементов: цель, степень вовле-

ченности молодежи в реализацию данной цели, способы ее осуществления (тех-

нические устройства и используемые ресурсы) и количество проведенного вре-

мени в Интернете. Для того чтобы определить критерии трансформации 

интернет-практики, эти структурные компоненты были рассмотрены и изучены 

по отдельности. Некоторые информанты отмечали, что они начали заменять по-

вседневные действия на интернет-альтернативы. К примеру, для онлайн-трени- 

ровок, которые реализуются через просмотр видео на YouTube или непосредст-

венно через общение онлайн с тренером. Также совершение различных опера- 

ций – «я билеты онлайн на поезд покупаю» (информант 16, ж, 20), и внедрение 

новых технологий для работы. Поскольку повседневная жизнь изменилась, то 

это была «такая вынужденная перспектива – перехождение на это не очень 

охотно, потому что ну понятно это как выход из зоны комфорта что-то при-

вычное какие-то там в реальном времени» (информант 9, м, 21). Но, несмотря 

на это, можно выявить и личные мотивы замены повседневных действий интер-

нет-практиками: например, «готовить допустим не хотелось ничего вот и то-

гда уже доставка выручала» (информант 5, ж, 24). Помимо этого климатические 

условия также сказывались на использовании услуг доставки еды и продуктов: 

«когда погода холодная, вообще было лень идти куда-либо, приходилось заказы-

вать» (информант 1, ж, 20). Также присутствовал страх заразиться и нежелание 

находиться в местах большого скопления людей. Однако замена повседневных 

действий хотя и «была вынужденной в тот момент, когда была пандемия,  

а потом ты понимаешь что это удобно, и поэтому начинаешь использовать 
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это в повседневной жизни, когда уже по сути ослабли вот эти вот меры при-

нятые во время пандемии» (информант 23, ж, 19). Таким образом, изучив изме-

нение структуры реализации целей интернет-практик, можно сказать, что аль-

тернативная замена повседневных практик с помощью предлагаемых интернет-

ресурсов не возникает спонтанно, как и сами практики. В России до пандемии 

уже существовал формат удаленной работы, в некоторых вузах применялись 

технологии для дистанционного обучения. Кроме того, онлайн-курсы, которые 

набирали популярность среди молодежи во время пандемии, существовали так-

же и до принятия ограничительных мер. Поэтому практики реализации учебного 

и рабочего процесса в условиях пандемии просто приобрели массовый характер 

из-за экстренных мер. Что уж говорить про другие интернет-практики, например 

развлечения или заказ доставки еды. До пандемии молодежь активно использо-

вала Интернет в развлекательных целях, однако в условиях пандемии увели- 

чилась частота совершения данной интернет-практики, а также изменились 

предпочтения в использовании различных ресурсов. По аналогии произошли  

и изменения, связанные с заказом доставки еды. Со слов информантов, основные 

структурные изменения произошли в сфере образования, развлечений и заказа 

доставки еды. О трансформации интернет-практик можно говорить, если прак-

тика перешла в привычное повседневное использование, например использова-

ние электронных ресурсов по работе, видеоконференции. В других же случаях 

стоит говорить о проявлении изменения форм и способов реализации практики. 

В условиях пандемии произошли изменения в основном в структурных едини-

цах практик, повлекшие за собой появление новых форм проявления практик  

в виртуальном пространстве. Но также мы заметили и трансформацию интернет-

практик, которые в большей степени проявились в личном опыте отдельных  

людей. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования маятниковых миграций жителей Новосибирской город-

ской агломерации. Информационная база исследования включает большие данные (о траектори-

ях перемещения населения с применением геоинформационных систем, о локализации активно-

сти в сетях мобильной связи, об автомобильном трафике) и данные массового опроса жителей 

Новосибирской области, проведенного в июле 2019 г. (метод сбора информации – формализо-

ванное телефонное интервью). С помощью агрегированных и визуализированных больших дан-

ных определены общие тенденции развития городской агломерации, границы и структура агло-

мерационного ареала в первом приближении. Анализ данных массового опроса позволил дать 

оценки маятниковых миграций по следующим параметрам: регулярность, частота, цели, дли-

тельность поездок, вид используемого транспорта, направленность. Описана дифференциация 

характеристик маятниковых миграций в зависимости от оценок социально-экономических усло-

вий. 
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Abstract 

The article presents the results of a study of commuting migrations of the Novosibirsk urban agglomera-

tion residents. The research information base includes big data (on the trajectories of population move-

ments using geoinformation systems, on the localization of activity in mobile networks, on car traffic) 

and data from a mass survey of Novosibirsk region residents, conducted in July 2019 (the method of 

collecting information is a structured telephone interview). The general trends in the development of ur-

ban agglomeration, the boundaries and structure of the agglomeration area in the first approximation 

have been determined, using aggregated and visualized big data. Mass survey data analysis allowed as-

sess the commuting migration according to the following parameters: regularity, frequency, goals, dura-

tion of trips, type of transport used, and direction. The article describes the characteristics differentiation 

of commuting movements taking assessments of socio-economic conditions into account. 
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Актуальность и теоретические основы  

исследования маятниковых миграций  

в городской агломерации 

 

Исследования городских агломераций как формы расселения, характеризую-

щейся высокой интенсивностью взаимодействий между населенными пунктами 

и, следовательно, единством социального пространства, как правило, затрагива-

ют проблему определения критериев включенности поселений в агломерацию, 

ее внешних границ и внутренней структуры. 

Являясь междисциплинарным объектом, городская агломерация определяет-

ся с позиций разных научных направлений. В рамках социологического подхода 

принято рассматривать городскую агломерацию в контексте социального про-

странства взаимодействий субъектов территориальных отношений, и в этой свя-
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зи городская агломерация есть «не просто производственная система или систе-

ма расселения, а естественным образом формирующийся особый социально-

территориальный объект» [1, с. 95]. При этом «городская агломерация возникает 

в результате интенсивных связей между близко расположенными населенными 

пунктами (причем как городскими, так и сельскими), границы между которыми 

становятся все более условными» [2, с. 168]. 

Большинство современных, в том числе междисциплинарных, исследований 

городских агломераций подчеркивают в качестве одного из ее ключевых свойств 

развитость ближних связей [3–7]. Фундаментальным свойством городской жиз-

ни, лежащим в основе появления городских агломераций и обусловливающим 

многие процессы, происходящие на ее территории, является пространственная 

мобильность населения.  

В современной отечественной и зарубежной литературе описаны методики 

выделения городских агломераций в соответствии с такими критериями, как 

плотность городского населения и непрерывность застройки, наличие крупного 

города-центра, интенсивность и дальность трудовых и культурно-бытовых поез-

док, доля работающих вне места жительства, количество городских поселений-

спутников и интенсивность их связи с центром, производственные связи  

и др. [6]. Следует отметить, что в одних случаях исследователи ориентируются 

на один из перечисленных критериев, в других же – принимают в качестве кри-

терия выделения городской агломерации их комбинацию [8].  

Наибольшее количество дискуссий среди современных исследователей вы-

зывает вопрос определения границ городских агломераций. На наш взгляд, важ-

но понимание территории агломерации как ареала наиболее интенсивных свя-

зей, ввиду чего границы агломерации нельзя рассматривать исключительно  

в административно-территориальном смысле, они должны определяться с уче-

том единства социального пространства [2]. 

В литературе (в основном экономико-географической) описаны различные 

подходы к определению внешних границ агломерации. Часть из них основыва-

ется на определении временной и транспортной доступности центра города [9], 

часть – на данных о численности населения и потоках трудовых миграций меж-

ду центральным городом и пригородными территориями (следует отметить, что 

при этом границы агломерации жестко привязаны к границам административно-

территориальных единиц, по которым доступны статистические данные). 

Внутренние границы агломерации, отражающие структуру агломерационно-

го ареала, как правило, очерчивают ядро, ближайшие спутники и замыкающие 

спутники, периферийную зону [9; 10]. При этом моноцентрической считается 

агломерация, сформировавшаяся вокруг одного крупного города-ядра, а поли-

центрической – агломерация, имеющая несколько сравнительно независимых 

городов-ядер. 

Большинство методик отсылает к понятию маятниковой (и, в частности, тру-

довой) миграции как к одному из основных определяющих агломерацию факто-

ров, в связи с чем необходимо более подробно рассмотреть данный феномен. 

Маятниковые миграции населения играют особую роль в формировании и раз-

витии городских агломераций и представляют собой такой вид пространствен-

ной мобильности, при котором индивид не меняет своего постоянного места 
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жительства, однако значительную часть времени проводит в другом месте с це-

лью работы, отдыха, смены деятельности. Другими словами, маятниковые ми-

грации являются регулярными возвратными миграциями. 

Исследователи определяют их как «ежедневные челночные перемещения 

части населения <…> между местами работы (учебы) и проживания, находящи-

мися друг от друга на значительном расстоянии и в разных экономических субъ-

ектах (районах, городах, регионах и т. п.)» [11, с. 1]. Следует также отметить 

распространенность отождествления понятия маятниковых миграций с понятием 

трудовых миграций, определяемых как «регулярные перемещения граждан меж-

ду населенными пунктами, связанные с трудовой деятельностью» [12, с. 87].  

В нашем исследовании мы понимали маятниковые миграции в более широком 

смысле: в рассмотрение включались разные типы поездок с точки зрения целей 

(не только трудовые, но также и культурно-бытовые, социальные, рекреацион-

ные и др.), т. е. маятниковые поездки с трудовыми целями составляют только 

часть всех маятниковых миграций, хотя и весьма существенную. 

Основные характеристики маятниковых миграций, которые могут служить 

параметрами для оценки агломерационных процессов, – это интенсивность (час-

тота), регулярность, направленность, длительность, цели поездок и средства мо-

бильности. 

В литературе описаны основные факторы появления и распространения ма-

ятниковых миграций. Маятниковые миграции находятся в прямой зависимости 

от существующих в рамках городской агломерации, внешних по отношению  

к индивиду социально-экономических условий: «факторы пространственной 

мобильности и ее потоки помимо личных целей и обстоятельств зависят от <…> 

географически дифференцированных экономических, политических, институ-

циональных условий» [13, с. 8]. При этом следует учитывать, во-первых, соци-

ально-экономические условия как населенных пунктов, в которых проживает 

население, так и тех, в которые направлены потоки маятниковых миграций; как 

объективные показатели, отраженные в актуальной статистике, так и субъектив-

ные, включающие в себя оценки существующих условий. 

Исследование мобильности с социологической точки зрения отсылает к та-

кому понятию, как система мобильности, под которой подразумевается «ком-

плекс социальных отношений и материальной инфраструктуры, который делает 

определенный вид перемещения возможным» [14, с. 24]. Включенность жителей 

агломерации в ежедневные перемещения делает особенно значимой развитость 

дорожно-транспортной инфраструктуры, способной к удовлетворению потреб-

ностей населения в данных перемещениях. 

В этой связи исследователи отмечают, что «экономически сильные, социаль-

но здоровые и удобные для жизни агломерации не полагаются на автомобили,  

в них созданы интермодальные транспортные системы, включающие разветв-

ленные и эффективные системы общественного транспорта» [15, с. 98]. Общест-

венный транспорт более приспособлен для перевозки значительных объемов 

пассажиров в агломерациях, в то время как концентрированное использование 

автомобилей приводит к проблемам, часто сводящим на нет преимущества дан-

ного средства мобильности. 
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Высокая интенсивность маятниковых миграций имеет как позитивные, так  

и негативные последствия. С одной стороны, «маятниковая миграция является 

одним из способов перераспределения доходов из более богатых районов, при-

влекающих мигрантов, в более бедные районы – места их проживания» [16,  

с. 316], с другой же стороны, очевидны и негативные процессы в экономике пе-

риферии агломерации, все более приобретающей статус «придатка» центра: 

«часто возникают серьезные разрывы в уровне жизни центральных и перифе-

рийных районов, которые ведут к территориальному дисбалансу экономики ре-

гиона» [11, с. 2]. 

В настоящее время среди основных источников информации о маятниковых 

миграциях в городской агломерации выделяются условно прямые (данные офи-

циальной статистики, результаты социологических опросов) и косвенные  

(например, данные о локализации активности в сетях мобильной связи, данные 

об объемах пассажиропотоков по числу проданных билетов, данные о путях  

перемещения коммьютеров с применением геоинформационных систем) [13,  

с. 209]. 

Необходимо отметить основные проблемы, с этим связанные. Прежде всего, 

это отсутствие качественной статистики: «несмотря на масштабы и значимость 

явления, исследования поездок коммьютеров не проводятся на постоянной осно-

ве» [17, с. 1]. Кроме того, существенны ограничения, налагаемые использовани-

ем статистической информации, «привязанной» к административным границам 

муниципальных образований. В этом смысле социологические методы свободны 

от этих ограничений и дают информацию о реальных территориальных переме-

щениях людей, которая не фиксируется статистикой. 

Современные исследования маятниковых миграций отсылают к такому каче-

ственно новому источнику информации, как большие данные, под которыми 

понимаются автоматически генерируемые машиной без участия человека, ма-

шиночитаемые наборы данных [18, с. 46]. Большие данные, в том числе агреги-

рованные и визуализированные, позволяют провести достаточно детальный  

и достоверный анализ интересующих явлений и процессов, однако также имеют 

и некоторые ограничения, такие как отсутствие социально-демографической 

привязки, превалирующая «наблюдательность», а также неприемлемость для 

установления причинно-следственных связей. Применительно к описанным за-

дачам большие данные «являются новым источником данных, которые, несмот-

ря на все свои недостатки, зарекомендовали себя как достаточно достоверный 

источник разной информации, позволяя провести гораздо более детальный  

и достоверный анализ трудовых маятниковых миграций» [17, с. 4]. 

Каждый из источников данных о пространственной мобильности населения 

имеет как свои преимущества, так и ограничения, что обусловливает необходи-

мость их сопоставления для получения объективной картины. 

Информационная база и методика исследования 

Цель данного исследования заключалась в том, чтобы описать выраженность 

агломерационных процессов, границы и структуру агломерации, а также вы-

явить дифференциацию характеристик маятниковых миграций в пространстве 

городской агломерации в зависимости от оценок социально-экономических  
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условий и индивидуальных характеристик маятниковых мигрантов (на примере 

Новосибирской городской агломерации). 

Информационную базу исследования составили данные массового опроса 

жителей Новосибирской области, данные о локализации активности в сетях мо-

бильной связи и данные о траекториях перемещения населения с применением 

геоинформационных систем. Дополнительно использовались также статистиче-

ские данные. 

Массовый опрос населения Новосибирской области был проведен сотрудни-

ками кафедры общей социологии экономического факультета НГУ и ИЭОПП 

СО РАН совместно с Центром маркетинговых исследований «ИнфоСкан»  

в июле 2019 г. Метод сбора информации – формализованное телефонное интер-

вью (использована комбинация стационарных и мобильных номеров телефонов). 

Выборка квотная, репрезентирует взрослое население области по полу, возрасту, 

территориальной зоне проживания; объем выборки – 1 832 человека. Подвыбор-

ка проживающих в административных районах, входящих в потенциальную тер-

риторию Новосибирской агломерации 1, составила 1 397 человек. 

Вопросник для интервью содержал следующие блоки: социально-демографи- 

ческие характеристики респондента, место жительства, регулярная повседневная 

пространственная мобильность (наличие, направления, частота, длительность, 

цели поездок, используемые виды транспорта, сложности поездок, цифровые 

технологии при планировании поездок), удовлетворенность условиями жизни по 

месту жительства и др. 

Анализ данных опроса позволил выявить дифференциацию характеристик 

маятниковых миграций в пространстве городской агломерации в зависимости  

от оценок социально-экономических условий и индивидуальных характеристик 

населения. 

В исследовании также использованы большие данные: информация о GPS-

треках пользователей мобильного приложения «Яндекс.Карты», данные о лока-

лизации активности в сетях мобильной связи и данные об автомобильном тра-

фике за июнь 2018 г., предоставленные компанией «Habidatum», специализи-

рующейся на обработке и визуализации городских данных. Их анализ позволил 

описать общие тенденции развития городской агломерации, ее границы и внут-

реннюю структуру, дать оценку интенсивности и направленности существую-

щих внутри агломерации маятниковых миграций. 

Дополнительно с целью описания выраженности агломерационных процес-

сов также использовались официальные статистические данные. 

Выраженность агломерационных процессов  

на потенциальной территории городской агломерации 

Новосибирская агломерация расположена на территории Новосибирской об-

ласти. Данный регион высоко урбанизирован: 79 % населения (более 2 200 тыс. 

человек) проживает в городах, причем более половины всего областного населе-

                                                      
1 В соответствии с Соглашением о намерении создания Новосибирской агломерации от 

29.03.2012 (URL: https://clck.ru/FRgP4) и Схемой территориального планирования Новосибирской 

агломерации Новосибирской области (URL: http://www.minstroy.nso.ru/page/1293). 
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ния – в Новосибирске 2. Рост численности населения региона обеспечивается  

в основном за счет компоненты миграционного прироста населения, в миграци-

онные потоки наиболее вовлечены лица трудоспособного возраста.  

Лидирующее положение Новосибирска как крупнейшего торгового, делово-

го, культурного, промышленного, транспортного и научного центра Сибири 

подтверждается на уровне основных социально-экономических показателей. 

Помимо сосредоточения основной части населения в пределах административ-

ного центра Новосибирск характеризуется и концентрацией на своей территории 

основных ресурсов. Привлекательность проживания в Новосибирске для населе-

ния региона обусловлена более развитыми социально-экономическими условия-

ми, широкими возможностями выбора мест приложения достойно оплачиваемо-

го труда, получения различного рода услуг, образования, здравоохранения, 

комфортного проживания и др. Новосибирск отличается более высокими значе-

ниями социально-экономических показателей в сравнении с поселениями облас-

ти: для него характерен более высокий уровень среднемесячной заработной  

платы, среднего размера начисленных пенсий и др., на его территории функцио-

нирует обширная сеть образовательных и медицинских учреждений, учрежде-

ний культуры и спорта, предприятий торговли [19]. 

Территория Новосибирска и близлежащих населенных пунктов характеризу-

ется достаточно развитой дорожной сетью; центральная часть региона обеспече-

на различными видами транспорта и обладает транспортной доступностью,  

позволяющей населению совершать регулярные возвратные поездки. Как след-

ствие, практически для всех муниципальных районов Новосибирской области 

сальдо маятниковой трудовой миграции имеет отрицательное значение: мигра-

ционные трудовые потоки регулярно выезжающих за пределы каждого района 

преобладают над приезжающими; по данным обследования маятниковой мигра-

ции населения, положительное сальдо трудовой маятниковой миграции в Ново-

сибирске компенсирует данные показатели 3. 

Таким образом, Новосибирск является функциональным центром окружаю-

щей его территории, что позволяет говорить о действительном формировании  

и развитии Новосибирской городской агломерации, а также о наличии потен-

циала Новосибирска как центра западносибирской конурбации. 

Законодательное регулирование Новосибирской агломерации осуществляет-

ся в первую очередь на основе межмуниципальных соглашений и документов 

территориального планирования. В соответствии с Соглашением о намерении 

создания Новосибирской агломерации 4, а также Соглашением о создании и со-

вместном развитии Новосибирской агломерации Новосибирской области 5,  

                                                      
2 Распределение численности населения Новосибирской области по полу и возрастным группам 

на 1 января 2018 года / Федеральная служба государственной статистики, 2018. URL: https://clck.ru/ 

FEP9m. 
3 Трудовые ресурсы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области  

в 2017 году: аналитический доклад / Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новоси-

бирской области. Новосибирск, 2018. 41 с. 
4 Соглашение о намерении создания Новосибирской агломерации от 29.03.2012 / Официальные 

документы Новосибирской области, 2012. URL: https://clck.ru/FRgP4. 
5 Соглашение о создании и совместном развитии Новосибирской агломерации Новосибирской 

области. Новосибирск, 2015. URL: https://clck.ru/FRgPX.  
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в состав агломерации входят города Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, посе-

лок Кольцово, а также Искитимский, Колыванский, Коченевский, Мошковский, 

Новосибирский, Ордынский и Тогучинский районы (рис. 1). 

В Схеме территориального планирования Новосибирской агломерации Ново-

сибирской области, утвержденной в 2014 г. 6, при определении границ учитыва-

лись также такие факторы, как система и плотность расселения, двухчасовая 

доступность на общественном транспорте, интенсивность трудовых и рекреаци-

онных связей.  

Границы Новосибирской городской агломерации, описанные на основе меж-

муниципальных соглашений и схемы территориального планирования, позволя-

ют оценить потенциальную территорию, входящую в агломерационный ареал,  

и представляют собой отправную точку данного исследования. 

Тем не менее, как уже было отмечено, границы городской агломерации нель-

зя рассматривать исключительно в административно-территориальном смысле, 

они должны очерчивать городскую агломерацию как единое, естественным  

образом связанное социальное пространство взаимодействий, что требует ис-

пользования источников информации, не «привязанных» к административному 

делению. Проиллюстрируем далее возможности использования для этих целей 

больших данных. 

Так, один из способов выявления внешней границы агломерации основыва-

ется на данных о маршрутах перемещения населения с применением геоинфор-

мационных систем. GPS-треки отражают интенсивность и траектории переме-

щения населения, имеющего мобильный телефон с GPS-приемником. 

В рамках данного исследования была использована информация о GPS-тре- 

ках пользователей мобильного приложения «Яндекс.Карты», представленная  

на портале «Народная карта» компании «Яндекс» 7. Согласно представленным 

на карте данным, наиболее интенсивные маршруты наблюдаются в границах 

населенных пунктов, а также по основным связующим их автомобильным до- 

рогам. 

Что касается Новосибирска, наиболее интенсивное движение в городе отме-

чается на центральных и узловых улицах, а также на автомобильных мостах, 

связывающих правобережную и левобережную части города. 

Наблюдаются также достаточно интенсивные транспортные связи города-

центра с рядом населенных пунктов: с городами Бердск и Искитим, поселками 

Краснообск, Кольцово, Барышево и Новолуговое с юго-западной стороны, с по-

селками Озерный, Садовый, Каменка, Восход и Раздольное с северо-западной 

стороны, а также с городом Обь и поселками Верх-Тула, Томачево, Прокудское, 

Криводановка, Кудряшовский, Приобский и Марусино с восточной стороны. 

Менее интенсивные транспортные потоки связывают Новосибирск практически 

со всеми селами Новосибирского района, а также с некоторыми населенными  

 

                                                      
6 Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новоси-

бирской области: Постановление Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п. 

Министерство строительства Новосибирской области, 2014. URL: http://www.minstroy.nso.ru/page/ 

1293. 
7 Яндекс.Народная карта: редактор Яндекс.Карт / Яндекс. URL: https://n.maps.yandex.ru/. 
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пунктами Колыванского, Мошковского, Искитимского районов, что позволяет 

предположить включенность перечисленных поселений в границы Новосибир-

ской городской агломерации. Также можно говорить о существовании в южной 

части агломерации субцентров, таких как Академгородок. Более того, устройст-

во Новосибирской агломерации отличается «цепочной» связью поселений, как 

бы следующих друг за другом, что особенно ярко выражено в южной части аг-

ломерационного ареала. 

Подобные тенденции прослеживаются и при анализе карты, полученной  

в ходе исследования компании «Яндекс», «Куда ездят на такси в Новосибирске», 

отражающей 50 тысяч случайных поездок жителей города-центра на такси за 

2017 г. (рис. 2). 

Согласно данным, представленным на карте, наибольшей интенсивностью 

отличаются поездки в Центральный район города. При этом наиболее популяр-

ными пунктами назначения являются торговые центры, транспортные узлы,  

а также места, в которых сосредоточено большое количество различных заведе-

ний досугового характера. 

Заметна «гипертрофированность» центра агломерации, притягивающего  

к себе население. Очевидны также и интенсивные связи города-центра с такими 

отмеченными ранее населенными пунктами, как города Бердск, Искитим, Обь,  

а также поселки Краснообск и Кольцово, частота поездок на такси в которые  

в некоторых случаях превышает частоту поездок в административные районы 

самого Новосибирска. Данная тенденция также позволяет судить о включенно-

сти рассматриваемых поселений в агломерационный ареал. 

Наблюдается также неравномерность формирования отдельных направлений 

агломерации: несмотря на то, что в северной, западной и восточной частях Но-

восибирской области сосредоточено большое количество поселений, ведущим 

«миграционным» направлением все же является южная часть региона. 

Также были использованы данные об автомобильном трафике в будние и вы-

ходные дни за июнь 2018 г., предоставленные компанией «Habidatum», специа-

лизирующейся на обработке и визуализации городских данных 8 (рис. 3). 

Согласно данным об автомобильном трафике, наиболее интенсивное автомо-

бильное движение в Новосибирске наблюдается в будние дни, причем потоки 

маятниковых миграций следуют из различных частей периферии агломерации.  

В выходные дни наблюдается более низкий автомобильный трафик, а основны-

ми направлениями маршрутов горожан являются центр города, а также дачные 

поселки. 

В целом центральная часть агломерации является «популярной» среди авто-

мобилистов как в будние, так и в выходные дни, что также подтверждает высо-

кий потенциал данной территории как центра притяжения. 

Косвенно судить о структуре городской агломерации дополнительно позво-

ляют также данные о локализации активности в сетях мобильной связи за июнь 

2018 г., предоставленные вышеупомянутой компанией «Habidatum» 9 (рис. 4). 

                                                      
8 Habidatum Chronotope: исследовательский проект / Habidatum, 2019. URL: https://app.chrono 

tope.io/projects. 
9 Там же. 
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Источник: Куда ездят на такси в Новосибирске. Яндекс.Исследования, 2017.  

URL: https://yandex.ru/company/researches/2018/novosibirsk/taxi-places 

 

 

Рис. 2. Конечные точки поездок на такси из г. Новосибирска, 50 тыс. случайных поездок, 2017 г. 

Fig. 2. The endpoints of taxi rides from Novosibirsk, 50.000 random rides, 2017 
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На основе представленных на карте данных можно сделать предположение  

о ядре агломерации. Так, наиболее интенсивные взаимодействия характерны для 

Центрального, Железнодорожного, а также частично для Октябрьского, Заель-

цовского, Калининского и Ленинского районов города. При этом в будние дни 

локализация активности в сетях мобильной связи более равномерно распределе-

на по территории города-центра, в то время как в выходные дни наиболее интен-

сивные взаимодействия характерны для центральной части города и агломера-

ции соответственно. 

Таким образом, на основе сопоставления сведений из различных источников 

можно сделать следующие выводы. В первую очередь, очевидна проблема не-

совпадения административных и реальных границ агломерации. Новосибирская 

городская агломерация отличается выраженной моноцентричностью и «ги- 

пертрофированностью» ядра агломерационного ареала. Центростремительные  

потоки маятниковой миграции, как правило, направлены к местам учебы и при-

ложения труда, к основным транспортным узлам, торговым и досуговым органи-

зациям. При этом «привлекательность» ядра для населения отмечается как  

в будние, так и в выходные дни. Ближайшие спутники, такие как города Бердск, 

Искитим, Обь, а также поселки Краснообск и Кольцово, также характеризуются 

интенсивными связями с ядром агломерации и являются, по сути, продолжением 

города-центра. Территория агломерации имеет «цепочную» форму, при этом 

южная часть Новосибирской агломерации представляется ведущим миграцион-

ным направлением.  

Следует отметить, что использование агрегированных больших данных име-

етнекоторые очевидные ограничения, такие как фрагментарность, отсутствие 

социально-демографической привязки, невозможность установления причинно-

следственных связей, покрытие только части генеральной совокупности (напри-

мер, пользователей мобильных телефонов и сервисов и др.). Тем не менее, эти 

данные явно имеют прямое отношение к показателям городской мобильности,  

а следовательно, могут в совокупности с другими источниками использоваться 

для соответствующих целей. Так, они позволяют оценить «в первом приближе-

нии» общие тенденции развития городской агломерации и ее структуру, «плот-

ность» взаимодействий на интересующей территории, интенсивность и направ-

ленность потоков мобильности и пр. В то же время возможна некоторая 

неконсистентность результатов анализа, что отсылает к необходимости триангу-

ляции данных как способа повышения валидности полученных выводов. 

Получение более детального представления о маятниковых миграциях в го-

родской агломерации возможно на основе данных социологических опросов, 

позволяющих выявить дифференциацию характеристик маятниковых миграций 

в зависимости от индивидуальных характеристик населения и оценок социально-

экономических условий. 

 

Дифференциация характеристик маятниковых миграций  

в пространстве городской агломерации 

 

Согласно данным, полученным в ходе массового опроса жителей Новосибир-

ской области, регулярные поездки с различными целями в режиме недельного 
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цикла совершают 53,0 % населения, проживающего на потенциальной террито-

рии Новосибирской агломерации, нерегулярные, редкие поездки совершают 

27,9 % опрошенных, а не совершают поездки вообще 9,7 % населения. 

При этом наиболее интенсивные маятниковой миграции наблюдаются  

в большинстве районов Новосибирска, а также в расположенных близко к горо-

ду-центру населенных пунктах, таких как г. Бердск и пос. Кольцово, доля со-

вершающих регулярные поездки в которых достигает 52,9 и 50,0 % соответст-

венно. Выделяется также Новосибирский район, 54,0 % населения которого 

являются маятниковыми мигрантами. 

Несмотря на характерную для большинства близких к Новосибирску районов 

высокую интенсивность поездок, наибольшую долю (74,5 %) среди маятниковых 

мигрантов составляет население города-центра. 

Среди характеристик маятниковых миграций фиксировались интенсивность 

(частота), цели поездок, длительность (продолжительность), средства соверше-

ния поездок (вид транспорта) и направленность (табл. 1). 

Наиболее распространенными по частоте поездками среди населения, про-

живающего на потенциальной территории Новосибирской городской агломера-

ции, являются ежедневные или почти ежедневные регулярные поездки (62,3 %), 

а также поездки, совершаемые 1–2 раза в неделю (40,9 %), менее распростране-

ны маятниковые миграции с частотой 3–4 раза в неделю. 

При этом ежедневные поездки чаще всего совершаются с такими целями, как 

на работу, по работе и на учебу, а поездки, совершаемые 1–2 раза в неделю, –  

в места досуга, в гости к родственникам, друзьям, а также на дачу. 

Что касается целей поездок, наиболее распространены поездки на работу 

(51,7 %), в гости к родственникам, друзьям (42,4 %), в магазины, на рынок 

(32,3 %), а также по работе, служебным делам (26,3 %). При этом какие-либо 

поездки с рабочими целями совершают 68,8 % маятниковых мигрантов, т. е. зна-

чительная часть трудоспособного населения Новосибирской области выезжает 

за пределы района своего проживания для совершения трудовой деятельности. 

Так, среди населения, проживающего на потенциальной территории агломера-

ции, 36,3 % мигрантов работают вне района своего проживания, а 40,5 % выез-

жают за пределы своего района на учебу. 

Продолжительность регулярных поездок, связанных с работой или учебой, 

чаще всего составляет до 30 минут (42,0 %) или же от 31 до 60 минут (28,9 %). 

Наиболее частым средством мобильности среди маятниковых мигрантов яв-

ляется личный автомобиль (респондент в качестве водителя) (47,8 %), что явля-

ется индикатором высокого уровня автомобилизации. Система общественного 

транспорта в основном представлена такими средствами, как автобус (38,2 %), 

маршрутное такси (23,2 %) и метро (23,2 %). 

Доля населения, использующего в своих поездках только общественный 

транспорт, составляет 38,2 %, в то время как доля населения, использующего 

исключительно личный автомобиль как в качестве водителя, так и в качестве 

пассажира, – 36,3 %. При этом личный автомобиль чаще всего используется жи-

телями, которые ездят по работе, а также возят детей на учебу, на различные 

мероприятия, а общественный транспорт – в поездках на учебу. Тем не менее, 
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Таблица 1 

Характеристики маятниковых миграций населения,  

проживающего на потенциальной территории Новосибирской агломерации 

Table 1 

Characteristics of commuting migration of population  

residing in the potential territory of the Novosibirsk agglomeration 

 

Показатель 

Шкала Доля среди  

совершающих 

регулярные  

поездки, % 

Частота поездок 

Ежедневно или почти ежедневно 62,3 

3–4 раза в неделю 25,2 

1–2 раза в неделю 40,9 

Затрудняюсь ответить 1,1 

Другое 19,8 

Цели поездок 

На работу или по работе, служебным делам 68,8 

В гости к родственникам, друзьям 42,4 

В магазины, на рынок 32,3 

В театр, кино, другие места досуга 23,3 

На дачу, загородный участок 14,8 

В медицинские учреждения 13,9 

На учебу (учится сам респондент) 8,6 

Возят детей на учебу, на различные занятия 8,1 

В административные учреждения 7,0 

Другое 15,2 

Продолжительность 

регулярных поездок 

по работе и учебе 

До 30 минут 42,0 

31–60 минут 28,9 

61–90 минут 7,3 

91–120 минут 2,7 

Более 121 минуты 0,9 

Вид транспорта, 

используемого при 

совершении регу-

лярных поездок 

Личный автомобиль (в качестве водителя) 47,8 

Автобус 38,2 

Личный автомобиль (в качестве пассажира) 23,3 

Маршрутное такси 23,2 

Метро 23,2 

Такси 19,8 

Троллейбус 17,7 

Электричка 15,9 

Трамвай 8,9 

Служебный транспорт 5,5 

Другое 4,6 
 

 

Примечание: сумма значений по показателям «частота поездок», «цели поездок», «вид транспор-

та», может быть больше 100 %, так как респонденты могли назвать несколько регулярных маршру-

тов, а также несколько целей и видов транспорта для каждого из них. 
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ярко выраженной дифференциации в предпочтении выбора средств мобильности 

в зависимости от цели поездок не наблюдается. Следует отметить, что маятни-

ковые мигранты в поездках зачастую комбинируют различные транспортные 

средства между собой, при этом существует отрицательная связь между исполь-

зованием общественного транспорта и автомобиля в качестве водителя – води-

тели личного автомобиля чаще всего не используют общественный транспорт 

вовсе, даже в сочетании с личным автомобилем. 

Далее рассмотрим направленность возвратных поездок населения для оценки 

границ и структуры городской агломерации. 

 

Границы и структура агломерации на основе направленности  

и интенсивности маятниковых миграций 

 

Направленность маятниковых миграций в пространстве Новосибирской аг-

ломерации имеет смысл рассматривать в контексте ее структуры: Центральный 

и Железнодорожный районы Новосибирска – как центр агломерации; остальные 

районы города – как составляющие ядро; близлежащие населенные пункты – как 

входящие в ближнюю периферию; Новосибирский и Искитимский районы об-

ласти – как дальнюю периферию; остальные районы – как потенциальную даль-

нюю периферию. 

Наиболее интенсивные потоки регулярных поездок населения направлены  

в Новосибирск: 35,6 % мигрантов совершают поездки в центральные районы 

города, 70,4 % – в ядро агломерации. Менее «популярными» среди маятниковых 

мигрантов являются ближняя (7,8 %) и дальняя (10,9 %) периферия. 

Регулярные поездки жителей Новосибирска чаще всего совершаются внутри 

его территории, при этом поездки населения прочих поселений в основном на-

правлены в город-центр. Тем не менее, «не-новосибирцы» также довольно часто 

совершают миграции и в населенные пункты ближней периферии. Так, в южной 

части агломерации наблюдается как бы «выталкивание» в сторону центра агло-

мерации: распространены поездки жителей г. Искитима в г. Бердск, жителей  

г. Бердска в Советский район Новосибирска, жителей Советского района в центр 

города. 

Для визуализации направленности и интенсивности регулярных поездок на-

селения, проживающего на потенциальной территории Новосибирской агломе-

рации, путем соединения точек условных центров населенных пунктов была 

составлена схема, отражающая направленность 886 поездок маятниковых ми-

грантов вне административного района своего проживания (рис. 5). 

Наибольшее количество маятниковых миграций направлено в Центральный 

район Новосибирска, тесно связанный со всеми близлежащими населенными 

пунктами и районами Новосибирской области. Интенсивны поездки как из, так  

и в Заельцовский, Калининский, Железнодорожный, Дзержинский, Октябрьский, 

Ленинский и Кировский районы города. 
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Рис. 5. Направленность маятниковых миграций вне района проживания  

на потенциальной территории Новосибирской агломерации 

Fig. 5. The directions of commuting migrations outside the area of residence  

in the potential territory of the Novosibirsk agglomeration 

 

Чуть менее интенсивные маятниковые миграции характерны для Первомай-

ского и Советского районов, тем не менее «активно» взаимодействующих  

с такими поселениями, как г. Бердск, г. Искитим, пос. Кольцово и др. Заметен 

феномен последовательного «выталкивания» населения и развитость южного 

направления агломерационного ареала. 

Маятниковые миграции также тесно связывают Новосибирск и ближайшие 

поселения с Искитимским и Новосибирским районами, не уступающим по коли-

честву поездок некоторым городам-спутникам. Меньшей интенсивностью отли-

чаются поездки, направленные из Мошковского, Колыванского, Коченевского  

и Ордынского районов, при этом из всей потенциальной территории наименее 

связаны с городом-центром Черепановский и Тогучинский районы. 
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Направленность регулярных поездок связана с их целями: поездки в Новоси-

бирск, в частности в центр города, особенно характерны для коммьютеров, ез-

дящих на работу (79,0 %), по работе, служебным делам (75,2 %) и с целью отвез-

ти детей на учебу, на различные занятия (80,1 %). Более того, поездки на учебу 

(91,2 %) и досуговые поездки (83,2 %), за редким исключением, также направле-

ны в город-центр. Распространены также поездки в близлежащие населенные 

пункты и районы Новосибирской области на дачу, загородный участок (28,0 %). 

 

Дифференциация маятниковых миграций  

в зависимости от индивидуальных характеристик  

и субъективных оценок социально-экономических условий 

 

Характеристики маятниковых миграций являются также индикатором воз-

можности / невозможности удовлетворения потребностей населением внутри 

административного района своего проживания и, как следствие, зависимости 

жителей агломерации от регулярных перемещений.  

По данным опроса, маятниковые миграции наиболее характерны для город-

ского населения – лиц, работающих, в возрасте 25–39 и 40–59 лет, как правило, 

имеющих высшее, среднее профессиональное или среднее специальное образо-

вание. 

Маятниковые миграции, помимо прочего, представляют собой своего рода 

компенсаторный механизм выравнивания неравномерности социально-экономи- 

ческих условий в агломерационном ареале, в связи с чем была рассмотрена 

дифференциация маятниковых миграций в зависимости от субъективных оценок 

данных условий.  

Описывая удовлетворенность условиями жизни маятниковых мигрантов, 

проживающих на потенциальной территории Новосибирской агломерации, сле-

дует отметить явные различия в удовлетворенности условиями жизни в разных 

частях ареала. Так, наиболее удовлетворены условиями жизни в своем населен-

ном пункте (как в целом, так и по отдельным аспектам) жители центра и ядра 

агломерации, в то время как жители дальней периферии наименее удовлетворе-

ны (табл. 2). 

Таким образом, центр и ядро агломерации действительно обладают наи-

большим потенциалом не только согласно объективным статистическим показа-

телям, но и согласно субъективным оценкам социально-экономических условий 

жителями агломерационного ареала. 

Как следствие, существенная доля населения агломерации испытывает по-

требность в регулярных перемещениях, маятниковых миграциях, что требует 

развитой дорожно-транспортной инфраструктуры. При этом абсолютное боль-

шинство маятниковых мигрантов отмечают те или иные сложности осуществле-

ния поездок. Наиболее значимыми при этом являются проблемы, связанные  

с пробками, загруженностью дорог и состоянием дорог, доля отмечающих кото-

рые составляет 48,9 и 26,3 % соответственно. 

На основе ответов респондентов с помощью факторного анализа были выяв-

лены основные группы проблем, возникающих в поездках, а именно: качество  
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транспортного обслуживания, «пропускная способность» транспорта, нераз- 

витость дорожно-транспортной сети, организация транспортного движения,  

размещение транспортных средств и др. При этом наблюдается выраженная 

связь средств мобильности, используемых в поездках, и субъективной оценки 

транспортных проблем. Неудовлетворенность системой общественного транс-

порта в большей степени беспокоит его пользователей, в частности жителей от-

даленных микрорайонов, в то время как для водителей личных автомобилей 

больше актуальны проблемы неразвитости дорожно-транспортной сети, сложно-

сти размещения транспортных средств. 

Можно заключить, что в настоящее время дорожно-транспортная система 

Новосибирской агломерации зачастую не способна к удовлетворению в полной 

мере потребностей населения в пространственной мобильности. 

 

Заключение 

 

Маятниковые миграции населения играют особую роль в формировании  

и развитии агломерационного ареала. При этом многоаспектность и изменчивость 

городской агломерации и маятниковых миграций влекут за собой сложности дос-

товерной оценки рассматриваемых феноменов. Тем не менее, триангуляция  

источников данных, использование социологической информации позволяют по-

лучить полноценные результаты и дать качественную оценку не только сущест-

вующим агломерационным процессам, но и «самочувствию» населения агломе-

рации, ежедневно совершающего множество перемещений в пространстве. 

В данном исследовании была использована обширная информационная база, 

позволившая провести анализ основных характеристик маятниковых миграций  

в пространстве Новосибирской городской агломерации: была описана степень 

выраженности агломерационных процессов и выявлена дифференциация харак-

теристик маятниковых миграций в пространстве городской агломерации в зави-

симости от социально-экономических условий и индивидуальных характеристик 

маятниковых мигрантов. 

На наш взгляд, подобного рода исследования могут служить базой для опти-

мизации агломерационных процессов в городских агломерациях, планирования 

транспортной инфраструктуры и решения территориальных и транспортных 

проблем. 
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