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Заключила, что в Конкурсе 2023-2024 года приняли участие 45 работ, 

представляющих 2 государства, 7 городов, 18 образовательных учреждений (Приложение 2). 

Комиссия приняла следующее 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать победителями Конкурса, наградить сертификатами на оплату образовательных 

услуг Международного банковского института имени Анатолия Собчака номиналом 

15 000 руб. и дипломами I степени студентов согласно приложению 1. 

2. Наградить дипломами II степени и сертификатами на оплату образовательных услуг 

Международного банковского института имени Анатолия Собчака номиналом 10 000 

руб. студентов согласно приложению 1. 

3. Наградить дипломами III степени и сертификатами на оплату образовательных услуг 

Международного банковского института имени Анатолия Собчака номиналом 5 000 руб. 

студентов согласно приложению 1. 

4. Опубликовать решение Конкурсной комиссии на сайте Международного банковского 

института имени Анатолия Собчака, социальных сетях и других медиаресурсах. 

5. Просить ректоров вузов поощрить руководителей студенческих научных работ – 

победителей и призеров Конкурса. 

6. Рекомендовать победителям и призерам Конкурса принять участие с научными 

докладами в работе конгрессно-выставочного мероприятия «СМИРНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

– 2024, 20-22 марта 2024 г.; 

7. Опубликовать конкурсные работы победителей в очередных выпусках Межвузовского 

студенческого научного журнала «Вестник ЭНОС». 

8. Провести очередной XXIII Санкт-Петербургский открытый конкурс  

им. профессора В.Н. Вениаминова на лучшую студенческую научную работу (с 

международным участием) с 01.09.2024 г. по 08.02.2025 г. 

9. Комиссия особо отмечает высокий уровень организации Конкурса его Оргкомитетом и 

базовым вузом Конкурса – Международным банковским институтом имени Анатолия 

Собчака. 

 

Конкурсная комиссия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Итоги XXII Санкт-Петербургского открытого конкурса им. профессора  

В.Н. Вениаминова на лучшую студенческую научную работу  

(с международным участием) 

 

1. Технологические инновации и технологическое лидерство 

Место  ФИО Название работы ВУЗ 

1 место 

Трофимова 

Екатерина 

Витальевна 

Разработка методики оценки 

маркетинговых online 

коммуникаций в музейно-выставочной 

деятельности 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

2 место 

Гладченко 

Владимир 

Александрович 

Международный транспортный коридор 

«Север- 

Юг» в контексте развития транспортно- 

логистической инфраструктуры России: 

многовекторность и возможные 

перспективы 

Ростовский государственный 

университет 

путей сообщения 

3 место 

Строев Никита 

Сергеевич 

Подходы к раскрытию статуса 

искусственного 

интеллекта как разновидности 

технологических 

инноваций 

Санкт-Петербургский 

институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста 

России) 

     

2. Зеленая экономика, устойчивое развитие, ESG 

Место  ФИО Название работы ВУЗ 

1 место 
Поленок Ксения 

Сергеевна 

Совершенствование концептуальных 

подходов 

правового регулирования в сфере 

«зеленой» 

экономики и ее цифровизации 

Санкт-Петербургский 

институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста 

России) 

2 место 

Семененко 

Дмитрий 

Павлович, 

Тихомирова 

Мария Евгеньевна 

Стратегия развития эко-отелей в районах 

Ленинградской области на основе эколого- 

экономического анализа  

 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра Великого 

3 место 
Перемит Никита 

Вячеславович 

Перспективы развития ESG-повестки в 

корпоративном управлении европейских и 

российских компаний на базе реализации 

комплаенс-программ 

Санкт-Петербургский 

институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста 

России) 

     

3. Человек и экономика. Социально-экономическое развитие и управление 

Место  ФИО Название работы ВУЗ 

1 место 
Копусова Арина 

Валентиновна 

Информационная культура как важная 

характеристика социального развития 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

2 место 
Яншин Дмитрий 

Николаевич 

Безработица и механизм ее контроля 

государством 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный морской 

технический университет» 
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3 место 
Рубцов Феодор 

Сергеевич 

Социально-профессиональное 

самоопределение 

молодежи в условиях цифровизации 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный морской 

технический университет» 

 

4. Экономические исследования: точки противоречий и точки развития 

Место  ФИО Название работы ВУЗ 

1 место 

Куулар Алдын- 

Чечек 

Фармидовна 

Платежные технологии на рынке ценных 

бумаг в 

Российской Федерации: современное 

состояние и 

перспективы развития 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

2 место 

Векленко Полина 

Сергеевна, 

Казунина 

Александра 

Федоровна 

Исследование предпочтений молодых 

потребителей на рынке смартфонов после 

ухода 

иностранных брендов из России 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

3 место 

Гончаров 

Дмитрий 

Сергеевич, 

Чернова София 

Александровна 

Анализ S-компоненты устойчивого 

развития 

субъектов России 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

5. Общие вопросы экономики 

Место  ФИО Название работы ВУЗ 

1 место 
Шерман Дмитрий 

Юань как резервная валюта мира 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

2 место 
Куликова Анастасия 

Николаевна 

Организационно-правовые аспекты 

трансформации таможенной 

политики в сфере упорядочивания 

импортных операций 

«Всероссийский 

Государственный 

Университет Юстиции 

(РПА МИНЮСТА РОССИИ)» 

3 место 

Брусянин Илья Игоревич 

Алексеева Агата 

Алексеевна 

Приложение определенного 

интеграла в экономике 

АНО ВО «Международный 

банковский институт имени 

Анатолия Собчака» 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И 

БИЗНЕСА 
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СЕКЦИЯ 1. 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО  

 

УДК 630 

 

Трофимова Е. В. 

Россия, Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

Пенькова И. В., заведующий кафедрой экономики и управления, д.э.н., 

профессор – научный руководитель 

Аннотация 

Конкурсная работа показывает разработку методики оценки маркетинговых online-

коммуникаций в музейно-выставочной деятельности. Данная методика предназначена для 

более качественной и упрощенной оценки внедрения маркетинговых коммуникаций в 

Internet-среде в музейно-выставочную деятельность. 

Ключевые слова 

Маркетинговые коммуникации, музейно-выставочная деятельность, музеи, выставки, 

коммуникации. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МАРКЕТИНГОВЫХ ONLINE 

КОММУНИКАЦИЙ В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

UDC 630 

 

Trofimova E. V. 

Russia, Saint-Petersburg 

St. Petersburg University of Humanities and Social Sciences 

Penkova I. V., Head of the Department of Economics and Management, Doctor of 

Economics, Professor – Research Supervisor 

Abstract 
The competition work shows the development of the methodology for evaluating online 

marketing communications in museum and exhibition activities. This methodology is intended for 

the deeper and simplified assessment of the implementation of marketing communications in the 

Internet environment in museum and exhibition activities. 

Keywords 

Marketing communications, museum and exhibition activities, museums, exhibitions, 

communications 
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR EVALUATING ONLINE 

MARKETING COMMUNICATIONS IN MUSEUM AND EXHIBITION 

ACTIVITIES 

 

Музей – это многофункциональный институт памяти социума, благодаря 

которому реализуется общественная потребность в отборе, сохранении и 

репрезентации специфичных групп культурных (музейных предметов / 

экспонатов) и природных объектов, понимаемых обществом как ценность, 

которая подлежит изъятию из бытовой среды и передаче из поколения в 

поколение [9]. 

Международное бюро выставок (BIE, Париж) определило выставку как 

показ, основная цель которого состоит в демонстрации публики средств, 

имеющихся у человечества, для удовлетворения потребностей в различных 

областях (одной или нескольких одновременно) [1, С. 10–11]. Выставка также 

определяется как временная экспозиция. 

Понятие экспозиции в настоящее время дополняется современными 

музееведами. В целом понятие «экспозиция» понимается как совокупность 

предметов, выставленных для обозрения. 

Из данных определений видно, что выставка является важной 

составляющей музейной деятельности. Однако выставка может создаваться 

отдельно от музея, но в то же время в полном объеме выполнять свое 

назначение. Выставочная деятельность направлена на объединение предметов в 

композицию, имеющую в своей основе единый замысел, благодаря которому 

человек, посещающий музей или отдельно взятую выставку, может более полно 

погрузиться в определенную тему, событие, проблему или внутренний мир 

определенной личности / группы людей.  

Музейно-выставочная деятельность представляет собой изменчивую 

форму экспозиционной работы, способствующую созданию, развитию и 

обогащению постоянной экспозиции музея. При определенных обстоятельствах 

выставка может временно заменять основную экспозицию, выполняя ее 

функции. В целом, музейно-выставочная деятельность направлена на 

повышение образованности и эрудиции посетителей, ознакомление с 

предметами истории и обеспечение качественных коммуникаций, 

направленных на привлечение большого числа людей. 

В России выделяют 3 вида музеев [6]: 
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- государственные, находящиеся в собственности государства 

(составляют большую часть музеев в стране); 

- общественные – это негосударственные музеи, образованные 

общественными организациями; 

- частные / коммерческие – это владения частных лиц, представляющие 

различные фонды и получающие с этой деятельности доход. 

Таким образом, музейно-выставочная деятельность помимо 

познавательной и информативной функций должна обеспечивать увеличение 

количества посетителей музея, для того чтобы повышать его популярность и 

обеспечивать доступ населения к истории, искусству и научно-познавательной 

деятельности прошлых поколений. Эта задача может быть решена за счет 

использования системы маркетинговых коммуникаций.  

Сущность и специфика маркетинговых коммуникаций в 

деятельности музеев 

Большинство музеев носят государственный характер, их деятельность не 

направлена на получение прибыли. Однако они занимаются привлечением 

посетителей для того, чтобы увеличить численность спонсоров в своей 

деятельности. На сегодняшний день поступления из внебюджетных фондов в 

государственную музейную деятельность составляют более 40 % [19]. Они 

включают спонсорство различных компаний и частных лиц. 

В связи с этим маркетинг в музеях имеет свои специфические черты. 

Музейный маркетинг – это процесс управления музеем, который направлен на 

достижение целей и сохранение его значимости для культуры и общества, 

благодаря изучению потребностей различных социальных групп и их 

удовлетворения с помощью работы музея [5].  

Маркетинговые коммуникации – это тип коммуникаций, направленный 

на формирование взаимосвязей между коммуникатором и его аудиторией с 

помощью передачи информации, оказания эмоционального и прагматического 

воздействия [2, С. 14]. 

Основными целями маркетинговых коммуникаций в музеях являются: 

- увеличение посещаемости; 

- сбор и анализ информации о предпочтениях потребителей; 

- формирование положительного образа музея; 

- донесение информации обществу о деятельности музея; 

- привлечение внимания к музею. 

Маркетинговые коммуникации напрямую воздействуют на аудиторию 

музея, которая является крайне разноплановой. В 2017 году Государственной 
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Третьяковской галереей была создана классификация посетителей музеев. Она 

включает в себя следующие сегменты аудитории музеев [10]: 

- познающие (16 %) – люди, воспринимающие музей как источник 

получения новой информации; 

- хранители традиций (12 %) – люди, стремящиеся к сохранению 

культурно-исторического наследия; 

- семейные (10 %) – люди, посещающие музеи ради повышения 

образованности своих детей и для проведения времени вместе с семьей; 

- модники (10 %) – люди, которые посещают музеи ради того, чтобы 

просто побывать там и сделать фотографии; 

- социализаторы (8 %) – люди, любящие общаться в музеях в кругу 

знакомых, воспринимающие их как культурно-просветительское мероприятие; 

- беглецы от реальности (8 %) – люди, которые приходят в музеи одни, 

для того чтобы насладиться атмосферой; 

- VIP (4 %) – люди, которые получают удовольствие от просмотра 

эксклюзивных предметов музея; 

- профессиональное сообщество (эксперты) (4 %) – люди, приходящие в 

музеи по вопросам работы и учебы; 

- туристы (28 %) – люди, посещающие музеи с индивидуальными или 

групповыми экскурсиями; решение о посещении конкретного музея обычно 

принимает туроператор. 

Данная классификация позволяет понять, насколько маркетинговые 

коммуникации в музеях должны быть разноплановыми, для того чтобы 

охватывать как можно большее число людей с совершенно разными 

предпочтениями. Однако в зависимости от музея целевая аудитория все же 

различается. Так, например, коммерческий музей современного искусства 

Эрарта в качестве своих основных посетителей рассматривает молодежь, 

которая предпочитает современное искусство. 

Также особенностью маркетинговых коммуникаций в современной 

музейно-выставочной деятельности является акцентуация внимания 

посетителей на предметах и услугах музея. Под предметами понимаются 

работы, несущие историческую и культурную ценность, предназначенные для 

просмотра и включенные в постоянную экспозицию, а услуги представляют 

собой выставочные экспозиции, культурно-просветительскую деятельность, 

типографические материалы и музейные предметы, предназначенные для 

продажи [4]. 
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С помощью маркетинговых коммуникаций музей может влиять на 

отношение потребителя (реального или потенциального) через различные 

коммуникационные каналы. К ним относятся: 

- стандартные / традиционные каналы (экспозиции; выставки; 

передвижные выставки; сувениры; экскурсии; брошюры с информацией о 

музее; приглашение специалистов на лекции, вебинары); 

- цифровые каналы (сайт; мобильное приложение; социальные сети; 

применение AR- и VR-технологий (активно применяются и в офлайн 

деятельности); подкастинг (довольно новый формат для музейной 

деятельности, однако в России уже существует более 150 подкастов)); 

- PR (участие в научных конференциях и форумах; фестивали; 

проведение «классных часов» в школах; дни открытых дверей; онлайн-

трансляции);  

- реклама (наружная реклама; реклама в СМИ; реклама в общественном 

транспорте; реклама в интернете; реклама у блогеров); 

- прямой маркетинг (рассылка электронных писем). 

 Таким образом, специфика маркетинговых коммуникаций в музейно-

выставочной деятельности заключается в охвате аудитории, которая преследует 

совершенно разные цели при посещении музея, и в продвижении двух 

составляющих в деятельности музея (его предметов и услуг).  

Динамика музейно-выставочной деятельности в России и факторы, 

влияющие на нее 

Количество музеев в России по данным разных интернет-источников 

различается. Но в целом в последние годы наблюдается рост количества 

коммерческих и некоммерческих музеев. В таблице 1 приведены данные «о 

музеях всех видов ведомственной принадлежности, в том числе находящихся в 

ведении различных федеральных органов исполнительной власти. Данные о 

числе музеев включают число филиалов (обособленных подразделений)» [18]. 

Под музеями ведомственной принадлежности понимаются все музеи, которые 

находятся в подчинении конкретного органа власти или государственного 

учреждения. 

К сожалению, данных за 2022 и 2023 гг. Министерство культуры РФ пока 

не предоставило. Однако, по данным государственного портала Истории.РФ 

(главный исторический портал страны), в нашей стране сейчас действует около 

3000 государственных музеев федерального, регионального и муниципального 

уровней [13]. 
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Таблица 1 – Количество музеев ведомственной принадлежности и их филиалов в России, шт. 

Год Количество музеев 

2016 2742 

2017 2742 

2018 2809 

2019 2861 

2020 2920 

2021 2981 

 

В 2022 году по данным СМК (Союз частных музеев и коллекционеров) 

насчитывалось 504 частных музея. На ноябрь 2023 года их количество 

составляло 549 шт. [21]. 

По данным Государственного каталога Музейного фонда РФ, в 2023 г. 

зарегистрировано порядка 3520 музеев. Список этих музеев включает в себя 

коммерческие, общественные и некоммерческие учреждения [17]. 

По данным портала Культура.РФ, в 2023 г. функционировало 5660 

музеев. Они делятся на: архитектурные; естественнонаучные; исторические; 

художественные; отраслевые; литературные; театральные; музыкальные; 

персональные, мемориальные; музеи-заповедники; краеведческие; музеи 

современного искусства [14]. 

В целом, на ноябрь 2023 г. в России насчитывалось 5896 музеев и 

галерей, из них 4747 находятся в европейской части страны [18]. 

За 2021 год было проведено 3380 выставок в музеях Министерства 

культуры федерального ведения. В 2023 году выставочная деятельность 

продолжала пользоваться популярностью: федеральные музеи представили 

более 2500 выставочных проектов [18].  

Стоит отметить и рост коммерческих выставок: в первый квартал 2023 

года спрос на выставки на сервисе по продаже билетов «Яндекс Афиша» вырос 

на 87 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря 

этому данный сегмент является самым быстрорастущим на этом сервисе: «рост 

спроса на выставки стал одним из главных трендов рынка в начале 2023 года. 

Экспозиции, как временные на популярных площадках городов, так и 

постоянные в некоторых музеях, переродились в новые форматы. 

Организаторы стали работать не только над тем, чтобы показать экспонаты в 

залах с белыми стенами и подписями возле них, они начали вкладываться в 
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опыт и погружение гостя выставки», — прокомментировал Энрико 

Мазавришвили, директор по контенту «Яндекс Афиши» [23]. 

Рост количества музеев и выставок связан с включением их в развитие 

культурного туризма1: они в полной мере представляют культурное наследие 

регионов и народов. Также музеи включены в национальные музейные 

маршруты по России. В 2023 г. такие маршруты стали «ведущим проектом 

министерства культуры в области музейного дела». Первым маршрутом стал 

«Серебряное ожерелье России», созданный в 2015 г. В 2023 году проект 

охватил 12 регионов страны, основная тема – «Музеи в современном 

информационном пространстве» [18].  

В число самых посещаемых музеев мира вошел Государственный 

Эрмитаж: по итогам 2022 г. он занял 10 место, а количество посетителей 

составило 2,81 млн человек.  Русский музей с посещаемостью 2,65 млн человек 

занял 12-е место, Третьяковскую галерею посетили 1,9 млн чел. [6].   

Главное издание о мировом искусстве России «The Art Newspaper Russia» 

составил список посещаемости музеев за 2022 г., в котором показано 

количество посетителей к 2021 и 2020 гг. (таблица 2) [6]. 

Из таблицы 2 видно, что посещаемость музеев в прошлом году сильно 

упала. Однако музеи продолжают совершенствовать свои маркетинговые 

коммуникации, что способствует приросту спроса в настоящее время. Так, 

«Петергоф» за первые 6 месяцев 2023 г. посетили 3 млн человек, «Казанский 

кремль» - 3,3 млн человек, «Царское село» - более 2,7 млн чел., «Эрмитаж» – 

более 1 млн чел., «Русский музей» – 1,5 млн чел. [6]. Этому во многом 

способствует введение «Пушкинской карты», которую в 2023 г. оформило 

более 8 млн россиян в возрасте от 14 до 22 лет, а количество купленных 

билетов в музеи составило 29 млн [14]. 

 

Таблица 2 – Посещаемость российских музеев, человек 

Место Музей Город 2022 г. 2021 г. 2020 г. 

1. Гос. музей-заповедник 

«Петергоф» 

Санкт-Петербург 4 871 644 + 47% - 23% 

2. Гос. историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник «Казанский 

Казань 3 729 313 +23 %  +20% 

                                                           
1 Культурный туризм – это разновидность туристической деятельности, в основу которой 

входит ознакомление с историей и культурой посещаемых стран и регионов. 
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Место Музей Город 2022 г. 2021 г. 2020 г. 

кремль» 

3. Гос. художественно-

архитектурный дворцово-

парковый музей-заповедник 

«Царское Село» 

Санкт-Петербург 2 912 400 + 57% - 30% 

4. Гос. Эрмитаж Санкт-Петербург 2 812 913 + 71% - 43 % 

5. Гос. Русский музей Санкт-Петербург 2 651 688 + 17% + 11 % 

6. Гос. Третьяковская галерея  Москва 1 908 284  + 21%  - 33% 

7. Гос. музей-заповедник  

«Царицыно» 

Москва 1447 444 + 

150% 

- 41% 

8. Музей Победы Москва 1 308 472 + 49% + 38%  

9. Ярославский гос. историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник 

Ярославль 1 244 138 + 12% + 2% 

10. Гос. музей 

изобразительных искусств 

имени  

А.С. Пушкина 

Москва 1 225 397 + 60% - 17% 

 

Стоит отметить, что из-за пандемии, трансформации социально-

политической обстановки в мире и общей смены настроения населения за 

последние годы сильно поменялся состав посетителей музеев. В связи с этим, 

стоит рассмотреть статистику иностранного и внутреннего туризма в России, 

для более корректного определения данных изменений. 

В 2021 г. поток иностранного туризма в Россию составил 288,3 тыс. 

посещений. Для сравнения, в 2019 г. Россию посетило 30,9 млн чел., в 2020 г. – 

9,7 млн чел. Однако в этот год было значительное увеличение посетителей 

музеев, что связано с увеличением посещений российскими гражданами и 

жителями: внутренний туризм составил 56 млн человек (в 2020 г. – 40 млн. 

чел.). 

В 2022 г. произошло еще большее снижение иностранного туризма – 

200,1 тыс. чел., что является рекордным минимумом за последние годы. 

Внутренний туризм вырос до 68,5 млн чел. Однако иностранные туристы в 

рассматриваемом году совершали больше деловых поездок, чем 

экскурсионных, что, соответственно, отразилось и на посещаемости музеев, 

которая в этот год значительно упала.  
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В 2023 г. туристический поток начал восстанавливаться – за первые два 

квартала количество иностранных туристов составило 187,8 тыс. чел., что на 

100 тыс. больше аналогичного периода прошлого года, внутренний туризм за 

это время составил 66,7 млн чел. [8]. Это отразилось и на посещаемости музеев, 

которая за этот период находится практически на уровне всего 2022 г. Из 

иностранных туристов активнее всего нашу страну посещают жители Китая, 

Турции, Германии, Туркмении и Ирана. Их количество в 2023 г. превышало 

числа аналогичных периодов прошлого года [8], что означает, что и в будущем, 

при прочих равных условиях, они станут основными гостями России. 

Таким образом, за последние годы происходило увеличение числа музеев 

и выставок, перерождение выставочной деятельности в новые форматы, 

изменение посещаемости музеев, которая начала восстанавливаться после 

произошедших кризисов и обновление состава иностранных посетителей 

музейно-выставочной деятельности. 

Маркетинговые коммуникации в современной                                

музейно-выставочной деятельности в России 

В течение последнего десятилетия наблюдает активная интеграция 

музейной деятельности в экономику: сейчас она становится одним из 

показателей социально-экономического развития регионов и областей [4]. Это 

связано с активным использованием музеями информационных технологий, 

различных инноваций, которые охватывают как непосредственно деятельность 

музеев, так и их продвижение и популяризацию. Также важным фактором 

такого изменения стало снижение объема спонсорской поддержки музеев и 

выставок. Это способствовало увеличению маркетинговой активности в 

культурно-исторических учреждениях. 

Государственные музеи для поддержания коммуникаций с посетителями 

активно пользуются стандартными каналами маркетинговых коммуникаций на 

протяжении долгого времени. В последние годы Министерство культуры 

увеличило количество программ, направленных на совершенствование 

коммуникаций в таких музеях. Большинство из них входят в национальный 

проект «Культура», который состоит из трех федеральных проектов: 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Он направлен 

на повышение качества инфраструктуры культуры, реализацию творческого 

потенциала и цифровизацию услуг. В рамках проекта введено большое 

количество программ, к которым относятся «Пушкинская карта» – бесплатное 

посещение культурных мест лицам от 14 до 22 лет на средства, автоматически 

пополняющиеся на карте (введена совместно с Министерством цифрового 
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развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Почта Банком); мультимедиа-

гиды с применением AR-технологий на платформе «Артефакт» (на данной 

платформе размещены информация о музеях, проводимых ими выставках, а 

также викторины о деятелях искусства) и др. [18]. 

Данный проект нашел свое отражение в цифровых коммуникационных 

каналах в музеях: добавление VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная 

реальность). VR- и AR-технологии в музейной деятельности позволяют 

увеличить доступность музея – пользователи могут просматривать музей в 

любое время, в любом регионе. Такое преимущество особенно большим 

спросом пользовалось в период пандемии, но продолжает быть интересным и в 

настоящее время. Например, сейчас в «Эрмитаже» в онлайн-туре можно 

полностью просмотреть выставочные залы, а также ознакомиться с предметами 

музея (рисунки 1 и 2) [11]. 

 
Рисунок 1 – Онлайн-тур по Государственному Эрмитажу 2023 г. 

 
Рисунок 2 – Информация о музейном предмете в онлайн-туре по Государственному 

Эрмитажу 2023 г. 

Коммерческие музеи также получили поддержку Министерства 

культуры: введение «Программы развития частных музеев». Данный проект 

направлен на объединение в единое пространство коммерческих музеев и 
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включение их в государственные программы наряду с федеральными, 

региональными и музеями ведомственной принадлежности [18]. 

Помимо этого, музеи начали сотрудничать с другими коммерческими 

организациями для привлечения посетителей. Так, например, по многим музеям 

в России можно проходить квесты, которые размещены на сайте «Мир 

квестов»: отдельно оплачивается квест и входной билет в музеи. Самым 

популярным квестом является «Проклятие Эрмитажа» (рисунок 3) [16]. 

 
Рисунок 3 – Квест в Государственном Эрмитаже, «Проклятие Эрмитажа» 

Для связи с аудиторией музеи проводят активную работу в социальных 

сетях. С количеством подписчиков музеев на разных платформах можно 

ознакомить в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Количество подписчиков в музеях России, на 28.11.2023 

Место 

в 

рейтин

ге 

Музей Общее 

число 

подписчи

ков 

ВКонтакте YouTube Telegram Instagram* 

*Признана 

экстремистской 

организацией и 

запрещена на 

территории РФ. 

1. Гос. Эрмитаж 1 251 100 395 300 116 000 19 800 720 000 

2. Гос.Третьяковс

кая галерея 

1 186 000 333 600 250 000 26 400 576 000 

3. Гос. Русский 

музей 

678 500 305 100 19 500 15 900 338 000 

4. Музей 

современного 

искусства 

«Эрарта» 

413 800 246 100 17 100 4 600 146 000 

5. Музей Победы 281 500 39 800 94 600 15 100 132 000 

6. Гос. исторический 

музей (включая 

Покровский  

246 400 121 300 9 500 11 600 104 000 



19 

 

Место 

в 

рейтин

ге 

Музей Общее 

число 

подписчи

ков 

ВКонтакте YouTube Telegram Instagram* 

*Признана 

экстремистской 

организацией и 

запрещена на 

территории РФ. 

собор) 

7. Гос. музей 

изобразительных 

искусств имени 

А.С. Пушкина 

224 900 98 700 75 300 21 500 29 400 

8. Гос. музей-

заповедник 

«Петергоф» 

144 700 47 800 22 800 6 400 67 700 

9. Гос. 

историко-

архитектурный 

художественный 

и ландшафтный 

музей-заповедник 

«Царицыно» 

127 800 26 700 9 300 4 600 87 200 

10. Гос. историко-

архетиктурный и 

художественный 

музей-заповедник  

«Казанский 

кремль» 

23 227 15 400 227 1 600 6 000 

Из данной таблицы видно, что многие музеи занимаются продвижением 

своих социальных сетей. Это связано с тем, что это один из самых простых и 

доступных способов для привлечения аудитории. К тому же, в них можно 

размещать актуальную информацию, которые пользователи сразу увидят. 

Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций в музейно-

выставочной деятельности 

Эффективность маркетинговых коммуникаций в музейно-выставочной 

деятельности оценивается по различным критериям. В целом, она понимается 

как отношение результатов от использования средств маркетинга с расходами 

на них: если произошло увеличение объемов продаж билетов, то расходы 

являются окупаемыми и, соответственно, отмечается высокая эффективность. 

Различают коммуникативную, экономическую, социальную и комплексную 

эффективность маркетинговых коммуникаций [3]. Стоит отметить, что 
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эффективность маркетинговых коммуникаций в музейной деятельности в 

основном рассматривается для привлечения спонсорства. 

Коммуникативная эффективность позволяет оценить, сколько 

посетителей получили информацию о музейной деятельности и какое мнение у 

них сформировалось о ней. Подход включает в себя такие методы, как 

наблюдение, опрос и эксперимент. К показателям метода относятся: 

- количество посещений музея и их частота; 

- посещаемость сайта и мобильного приложения (количество новых 

пользователей; время, проведенное на странице и в приложении; 

географическое нахождение пользователя); 

- упоминания о музеях (в различных интернет-группах; на страницах 

пользователей; в СМИ). 

В целом, коммуникационная эффективность оценивается по формуле: 

                                                 Кэт =
(Ст∗П∗Д)

100
, где                                             (1) 

Кэт – коммуникативная эффективность маркетинговых коммуникаций; 

Ст – средний объем продаваемой продукции до использования 

маркетинговой коммуникации (в данном случае, билеты на экскурсии, входные 

билеты в музей, билеты на выставки и др.); 

П – повышение объема продаж после внедрения маркетинговой 

коммуникации, %; 

Д – дни, которые учитываются до и после использования маркетинговой 

коммуникации (количество). 

Помимо этого, представляется возможным определить рентабельность 

инвестиций, вложенных в коммуникационную маркетинговую кампанию: 

                                            Ри =
Дкк

Ркк
, где                                                    (2) 

Ри – рентабельность инвестиций, используемых в маркетинговой 

компании коммуникаций; 

Дкк – доход от применения маркетинговой коммуникации; 

Ркк – расход на использование маркетинговой коммуникации. 

Экономическая эффективность напрямую связана с коммуникативной, 

так как число проданных билетов напрямую связано с распространением 

информации о музее. Данный подход основан на соотношении доходности и 

затрачиваемых средств на повышение числа и качества коммуникаций. К 

показателям, которые могут быть рассмотрены в данном подходе, относятся: 

- стоимость рекламы; 

- стоимость улучшение AR- и VR-технологий; 
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- число проданных билетов на экскурсии (можно определить, что 

является более востребованным для аудитории); 

- стоимость совершенствования коммуникационных каналов. 

Оценка экономической эффективности использования маркетинговых 

коммуникаций в музейно-выставочной деятельности может быть рассчитана по 

следующей формуле: 

                                           Езк =
(Стк∗Ктк)

Скм
, где                                           (3) 

Езк – эффективность затрачиваемых денежных средств на проведение 

маркетинговой коммуникации; 

Стк – стоимость продукции после внедрения маркетинговой 

коммуникации в деятельность музея, руб.; 

Ктк – изменение объема продукции (билетов) после внедрения 

маркетинговой коммуникации в деятельность музея, %; 

Скм – совокупные затраты на подготовку и внедрение маркетинговой 

коммуникации, руб. 

Социальная эффективность показывает, как деятельность музеев влияет 

на развитие посетителей и общества. В этом случае применяются методы 

коммуникативного подхода. Показатели включают в себя: 

- повышение информированности сегментов аудитории о музейной 

деятельности; 

- формирование новых сегментов; 

- уровень образованности посетителей (можно отследить с помощью 

применения тестов и опросов). 

Оценка социальной эффективности может быть определена по формуле: 

                                                   Исэ =
100∗Эс

К
, где                                              (4) 

Исэ – индекс социальной эффективности; 

Эс – количество людей, которые взаимодействовали с маркетинговой 

коммуникацией; 

К – денежные средства, затраченные на подготовку и проведение 

маркетинговой коммуникации. 

Социальная эффективность будет положительной, если индекс будет 

равен или превышать единицу, в противном случае маркетинговая 

коммуникация будет давать малое количество эффекта. 

Комплексная эффективность предполагает совместную оценку 

коммуникационных, социальных и экономических методов. Данный подход 

позволяет в более полном объеме проанализировать музейно-выставочную 
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деятельность. В этом случае представленные методы должны быть 

рассмотрены в совокупности, так как кроме влияния маркетинговых 

коммуникаций на посещаемость музея могут влиять и другие факторы, такие 

как сезонность, повышение цен в других музеях, поток иностранного и 

внутреннего туризма, здравоохранительные ограничения, развитие интернет-

ресурсов (получение доступа населения к историко-культурной информации), 

модные тенденции и др. 

Помимо данных методов оценки маркетинговые коммуникации в музеи 

могут быть рассмотрены по соотношению преимуществ и недостатков каждого 

конкретного вида коммуникации. Так, можно отдельного рассмотреть 

эффективность печатных рекламных буклетов, сувениров, PR, применение AR- 

и VR-технологий и др.  

Интегральный показатель оценки эффективности онлайн-

маркетинговых коммуникаций в музейно-выставочной деятельности 

Интегральный показатель оценки эффективности представляет собой 

обобщенную оценку эффективности, включающую множество различных 

факторов. В этом заключается основная сложность оценки эффективности 

маркетинговых коммуникаций в деятельности музеев: они предполагают 

различную направленность, даже в онлайн-среде. Классические методы оценки 

предполагают изучение экономической, коммуникативной и социальной 

эффективности, или же их комплекса. Однако комплексная оценка онлайн-

маркетинговых коммуникаций должна учитывать также и показатели 

эффективности работы сайта, рекламных кампаний в интернете, размещение 

информации о музее или выставки на различных платформах, коммерческую 

деятельность музеев в онлайн-среде, участие в государственных программах, 

участие в конкурсных мероприятиях, внедрение и совершенствование новых 

технологий в контексте маркетинговых коммуникаций, сотрудничество с 

коммерческими организациями. Данные направления могут быть 

проанализированы по отдельным показателям, в этом случае будет 

производиться более глубокая и всесторонняя оценка эффективности онлайн-

маркетинговых коммуникаций. 

Перечень показателей эффективности, которые автор предлагает 

учитывать при комплексной оценке, приведен ниже. Отметим, что показатели 

эффективности работы сайта можно отслеживать с помощью специальных 

программ, таких как «Яндекс Метрика», «Google Analytics» и др. 
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В общем виде интегральный показатель оценки эффективности онлайн-

маркетинговых коммуникаций, который будет всесторонне затрагивать их 

элементы с данной точки зрения, можно представить в следующем виде: 

Ипэмк =   k𝑖 ∗ Reach + k𝑖 ∗ Доб + k𝑖 ∗ П + k𝑖 ∗ Пгос + k𝑖 ∗ Пр + 

                                        k𝑖 ∗ Пко + k𝑖 ∗ С𝑟, где                                              (5) 

Ипэмк – интегральный показатель оценки эффективности маркетинговых 

коммуникаций музейно-выставочной деятельности в онлайн среде; 

k𝑖 – вес показателя; 

Reach – охват аудитории в онлайн-среде; 

Доб – доля купленных билетов онлайн; 

П – доход от онлайн-коммерческой деятельности; 

Пгос – доход от участия в государственных программах; 

Пр – доход от онлайн рекламы; 

Пко – доход от сотрудничества с коммерческими организациями; 

С𝑟 – коэффициент конверсии. 

Отдельно приведем методику расчёта показателей, включенных в 

предлагаемый интегральный показатель оценки эффективности онлайн-

маркетинговых коммуникаций: 

                                              Reach =
UI 

I
, где                                                (6)  

Reach – охват аудитории в онлайн-среде; 

UI – число уникальных (новых) показов; 

I – общее число показов. 

                                              Доб =  ∑ 𝑞 * �̅�, где                                              (7)  

Доб – доля купленных билетов онлайн; 

∑ 𝑞 – общее количество проданных билетов онлайн; 

�̅� −  средняя цена проданного билета. 

                                              П = ∑ 𝑞 * �̅� – ∑ Р, где                                         (8)  

П – доход от коммерческой онлайн-деятельности; 

∑ 𝑞 – количество проданных билетов на вид деятельности; 

�̅� – средняя цена билета; 

∑ Р – совокупные расходы по виду деятельности. 

                                               Пгос = q
п

∗ �̅�п, где                                            (9) 

Пгос – доход от участия в государственных программах; 

qп - количество проданных билетов после участия в программах; 

�̅�п – средняя цена билета в рамках программы. 
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                                               Пр = q
р

∗ 𝑝
р̅

− ∑ С, где                                    (10) 

Пр – доход от онлайн рекламы; 

qр – количество проданных билетов после запуска рекламы; 

�̅�р – средняя цена билета; 

∑ С – совокупные расходы на рекламу. 

                                        Пко = q
ко

∗ 𝑝
ко

̅̅̅̅ − ∑ Рко, где                                    (11) 

Пко – доход от сотрудничества с коммерческими организациями; 

qко – количество проданных билетов после начала сотрудничества; 

𝑝ко̅̅ ̅̅ – средняя цена билета; 

∑ Рко – совокупные расходы на сотрудничество. 

                                              С𝑟  = =
О 

I
, где                                                  (12) 

С𝑟  – коэффициент конверсии; 

О – число сделанных покупок;  

I – общее число показов. 

Вес в расчете показателя должен быть определен индивидуально 

отдельным музеем или выставочным центром с учетом стратегических целей и 

долгосрочных планов.  

Комплексная эффективность маркетинговых коммуникаций также может 

быть представлена интегральным показателем. Однако данный показатель 

будет включать экономическую, коммуникативную и социальную 

эффективность с учетом их веса для музея или выставочного центра, а не 

отдельные направления онлайн-маркетинговых коммуникаций: 

                              Кэмк =  k𝑖 ∗ Кэт + k𝑖 ∗ Езк + k𝑖 ∗ Исэ, где                   (13) 

Кэмк – комплексная оценка эффективности маркетинговых коммуникаций; 

k𝑖  – вес показателя; 

Кэт – коммуникативная эффективность маркетинговых коммуникаций; 

Езк – эффективность затрачиваемых денежных средств на проведение 

маркетинговой коммуникации; 

Исэ – индекс социальной эффективности. 

Таким образом, с применением предлагаемой методики представляется 

возможным произвести оценку эффективности онлайн-маркетинговых 

коммуникаций в музейно-выставочной деятельности по различным критериям. 

Интегральный показатель разработан с учетом комплексной оценки 

эффективности онлайн-маркетинговых коммуникаций. 
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Разработанная методика отличается универсальностью и может быть 

применена на любом предприятии или в организации в сфере музейно-

выставочной деятельности. 
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Abstract  

This study is aimed at determining the sphere of the international transport corridors 

application within the framework of existing and planned patterns of their development. Structural 
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relations in developing integration associations are reflected which implies an expansion of the 

sphere of responsibility for decisions taken in the international arena. The history of the 

International North-South Transport Corridor formation, development and implementation is 

considered. The interrelated factors and national interests of the states participating in the North-

South project implementation are analyzed. The place of Russia in the process of adaptation to the 

already established, as well as new conditions for the development of its own statehood is noted 

which explains the expansion of transport and logistics trajectories and economic linkages of the 

administrative-territorial units of the country. 

 

Keywords: international relations, transport corridor, logistical cluster, infrastructure, tariff 

preferences, North-South corridor, container conveyance, rail transport, transport route, railway 

lines. 

INTERNATIONAL NORTH-SOUTH TRANSPORT CORRIDOR IN 

THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND 

LOGISTICS INFRASTRUCTURE OF RUSSIA: MULTI-VECTOR 

NATURE AND POTENTIAL PROSPECTS 

В настоящее время в современном мире доминирует многополярная 

система международных отношений, в которую входят дипломатические, 

политические, торгово-экономические и транспортно-логистические связи как 

между государствами, так и между организациями в рамках взаимодействия по 

принципам международного права и достигнутым на их основе соглашениям. В 

силу данной тенденции на международную повестку был выдвинут тезис о 

формировании новой архитектуры глобальной безопасности, где ее 

незаменимым составляющим выступит система международных транспортных 

коридоров. 

Цель исследования данной работы состоит в рассмотрении условий, 

причин и результатов привлечения государств к участию в международном 

транспортном коридоре «Север-Юг», а также роль и значение России как 

крупнейшего и наиболее заинтересованного учредителя и подрядчика в 

выполнении мероприятий по организации движения товаров по территории 

дружественных стран. 

Международная торговля в русле текущих политических и 

интеграционных процессов 

Развитие международной торговли напрямую зависит от происходящих в 

мире политических процессов. В сложившихся геополитических условиях 

крупные страны мира подвергаются беспрецедентному давлению в виде 

принятия односторонних ограничительных мер, затрагивающих не только 

фактический запрет на перемещение отдельных категорий продукции, но и 
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непосредственно организацию процесса их доставки (транспортировки) в 

подсанкционные государства. Иными словами, сеть санкционной политики 

распространяется как на объект – государство либо союз (объединение) 

государств, так и на способы его достижения – страны, сопредельные с 

санкционными державами либо располагающиеся на ключевых торговых путях 

к границам их территорий. В санкционном положении в настоящее время 

находятся Россия и Беларусь (Союзное государство), Иран, Сирия, Северная 

Корея, Венесуэла, Куба и др. Все государства без исключения сталкиваются с 

применением инструментов воздействия в отношении направляемых на их 

внутренний рынок торговые потоки, кроме того, наносится невосполнимый 

ущерб транзитному потенциалу ближайших соседей санкционных стран. В 

стремлении преодолеть введенные Соединенными Штатами Америки и 

примкнувшими к ним иностранными государствами и международными 

организациями ограничения страны «под санкциями» и их транзитные 

партнеры осуществляют мероприятия по созданию и (или) активизации 

деятельности региональных интеграционных групп. 

Пересечение интересов (политических, экономических, транспортно-

логистических) России со странами евразийского континента в рамках 

международных интеграционных структур представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Интеграционные объединения на евразийском пространстве 

Союзнические отношения обусловлены, в первую очередь, 

экономическими привилегиями и льготами, предоставляемыми в рамках 

предусмотренных объединениями соглашений. В частности, Евразийский 

экономический союз как международная организация региональной 

экономической интеграции объединяет пять постсоветских стран и формирует 

единую для этих участниц территорию, свободную к передвижению товаров, 

услуг, рабочей силы и результатов интеллектуальной деятельности. Российская 
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Федерация в составе Евразийского экономического союза и Содружества 

Независимых Государств реализует экономические выгоды через реализацию 

соглашений о свободной торговле. В рамках действующих зон свободной 

торговли действует система тарифных преференций в отношении отдельных 

групп товаров, в подтверждение применения которых разработаны 

оригинальные документы – сертификаты происхождения определенной формы, 

например, сертификат СТ-1 (для СНГ) и сертификат СТ-3 (для Ирана). Таким 

образом, достижение преференциальных условий для расширения экспортных 

возможностей наиболее доходных категорий товаров, обладающих наиболее 

конкурентными преимуществами во внешней торговле. 

Парадигма международных транспортных коридоров 

Инструментарием для практической реализации внешнеторговых 

товарных потоков по сниженным либо обнуленным ставкам таможенных 

пошлин, требуемых к уплате при перемещении таможенной границы 

различных государств, входящих в интеграционные объединения, служат 

следующие звенья одной транспортной сети: 

− вид транспорта; 

− транспортный коридор; 

− логистическая инфраструктура. 

Выбор транспортного средств как способ транспортировки предполагает 

использование различных вариантов перевозки грузов и пассажиров из одной 

точки в другую по воздуху, морю либо суше. Существуют также иные способы 

доставки товаров, включающие трубопровод (транспортировки нефти и газа), 

кабельные линии (передача электроэнергии) и спутниковые системы связи 

(радиовещание, Интернет-соединение, навигационное отслеживание). Плюсы и 

минусы, присущие различным видам транспорта, приведены на рисунке 2. 

Каждый вид транспорта имеет дифференцированное технологическое 

решение. Для обеспечения функционирования отдельных видов транспорта в 

странах отведены роли операторов, инфраструктуры, транспортных средств и 

операций [1]. 

Транспортные коридоры рассматриваются в качестве магистральной сети 

шлюзов и узлов, связанных в единую систему для конвергенции грузовых и 

пассажирских перевозок. Чаще всего они расположены на пересечении 

экономических, демографических и географических процессов объединения 

народов государств, выполняя функции по обслуживанию рынков и их 

соединению вокруг клиентских групп. Таким образом, коридор как понятие не 

является ни временной, ни пространственно-неизменной, а скорее динамичной 
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категорией, зависящей от таких ключевых факторов, как экономический 

(либерализация торговли), инвестиционный (вложения в инфраструктуру), 

технологический (способы информатизации коридоров) и политический 

(взаимоотношения соседних государств). 

 
Рисунок 2 – Положительные и отрицательные стороны использования каждого вида транспорта 

 

Транспортные коридоры бывают двух видов: 

1) формальные: являются конструкцией, направленной на расширение 

сферы планирования и инвестирования вовлекаемых в процесс участников на 

основе государственно-частного партнерства. На практике создается особая 

форма управления либо руководящий совет для решения вопросов по 

привлечению инвестиций и внедрению инновационных проектов; 

2) функциональные: представляют собой существующую структуру 

товародвижения вдоль дорожно-транспортной инфраструктуры. Так, коридор с 

функциональной точки зрения – это операционная реальность. 

Обоснованность, подчеркивающая экономическую эффективность 

транспортных коридоров, основана на следующем: 

1. Большая пропускная способность транспортных маршрутов для 

поддержания объемов торговли состоит в принципе экономии за счет масштаба 

транспортировки. 

2. Оптимальный вариант интеграции между сферой производства и 

сферой распределения посредством сбережения затрат и времени движения по 

транспортным маршрутам. Таким образом, коридор превращается в 
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интермодальную цепочку поставок товаров, состоящую из внешних и 

внутренних хабов. 

3. Повышение надежности распределения товарных партий через 

эффективность перевозок, а также более скоординированное управление  

(к примеру, определение критически важной инфраструктуры) и более 

задействованные трансграничные потоки (для транснациональных маршрутов). 

Международные транспортно-логистические связи России 

Проанализируем транспортные пути в рамках международных коридоров 

как со стороны России, так и со стороны крупнейших государств, участвующих 

в распределении благ по всему миру (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Действующие в Евразии международные транспортные коридоры 

 

Центральное место в организации транспортных маршрутов, актуальных 

для России с 2022 года в условиях «наложенных» логистических ограничений 

на транспортировку продукции на отечественный рынок и в обратном 

направлении, является коридор «Север-Юг». 

История становления и развития коридора «Север-Юг» в 

хронологическом порядке показана в таблице 1. 

Проект, изначально соединяющий Россию (север) и Индию (юг) через 

территорию Ирана, впоследствии пополнился новыми странами-участниками, 

имеющими как территориально-географические интересы в развитии данного 

транспортно-логистического маршрута, так и инвестиционные перспективы в 

инфраструктурном обустройстве коридора «Север-Юг». 
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Таблица 1 – Хронологический порядок организации проекта международного транспортного 

коридора «Север-Юг» 

12.01.2000 Решение о создании Международного транспортного коридора 

«Север-Юг», принятое совместно Индией, Ираном и Россией на 

Евро-Азиатской конференции по транспорту, которая состоялась в г. 

Санкт-Петербург.  

Государства договорились развивать «транспортное сотрудничество 

между государствами-членами». Три страны планировали соединить 

«Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем через 

Исламскую Республику Иран… с Санкт-Петербургом и Северной 

Европой через территорию Российской Федерации». 

16.05.2002 Соглашение о коридоре «Север-Юг» вступило в силу после 

ратификации Индией, Ираном и Россией. 

06.09.2003 Казахстан присоединился к проекту «Север-Юг». 

10.01.2004 Беларусь присоединилась к проекту «Север-Юг». 

08.12.2004 Оман присоединился к проекту «Север-Юг». 

08.12.2005 Таджикистан присоединился к проекту «Север-Юг». 

12.01.2006 Азербайджан присоединился к проекту «Север-Юг». 

22.02.2006 Сирия присоединилась к проекту «Север-Юг». 

11.04.2006 Болгария присоединилась к проекту «Север-Юг» в качестве 

наблюдателя. 

13.04.2006 Армения присоединилась к проекту «Север-Юг». 

март 2014 г. Индия впервые протестировала сухопутный маршрут по коридору 

«Север-Юг». Страна перевезла небольшой груз из портового центра 

г. Нава-Шева (Индия) близ г. Мумбаи (Индия) в г. Астрахань 

(Россия) 

03.12.2014 Иран, Казахстан и Туркменистан объявили об открытии 

железнодорожной линии протяженностью 930,2 км, соединяющая г. 

Горган (Иран), г. Жанаозен (Казахстан) и Берекет (Туркменистан). 

Этот участок, являющийся частью коридора «Север-Юг», обеспечил 

казахскую сторону железнодорожным сообщением со странами 

Персидского залива. 

08.08.2016 Президенты Азербайджана, Ирана и России заявили о планах 

активизировать экономическое сотрудничество, включая завершение 

строительства коридора «Север-Юг». 

декабрь 2017 г. Руководство Азербайджана объявило о пробном запуске 

железнодорожной линии Астара-Астара – короткого участка 

маршрута, соединяющего азербайджанскую провинцию Астара с 

иранским портовым центром г. Астара. Около 8 км железной дороги 

проходило по территории Азербайджана, и чуть менее 1,5 км 

железнодорожного полотна  - по территории Ирана. 

13.04.2017 Индия провела очередной испытательный запуск коридора «Север-

Юг». Товары перемещались из г. Нава-Шева (Индия) через 

Аравийское море в г. Бандар-Аббас (Иран), автомобильным 
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транспортом в порт Бендер-Энзели (Иран) и доставлялись в порт г. 

Астрахань (Россия). 

2018 г. Иранские СМИ сообщали, что по коридору «Север-Юг» за год 

отправлено в общей сложности 11 млн тонн товаров. 

06.03.2019 Иран открыл железнодорожную линию Казвин-Решт 

протяженностью 175,4 км, соединяющую г. Казвин и г. Решт на 

севере Ирана, выступая важной частью коридора «Север-Юг». 

18.01.2021 Иран и Азербайджан подписали соглашение о расширении 

железнодорожного сотрудничества, целью которого являлось 

увеличение объема грузовых перевозок между двумя странами 

объемом 480 тысяч тонн в 2020 г. до 2 млн тонн в год в будущем. 

октябрь 2021 г. Предложение от индийской стороны соединить порт г. Чабахар на 

юго-востоке Ирана в Оманском заливе с коридором «Север-Юг». В 

2018 г. Индия обязалась инвестировать 85 млн долларов в иранский 

порт, который мог бы соединить Индию с Афганистаном и со 

странами Центральной Азии через Иран в обход регионального 

конкурента – Пакистана. 

январь 2022 г. Президент Ирана во время поездки в г. Москву для встречи с 

Президентом России достиг соглашения об открытии (для иранской 

стороны) кредитного счета в размере 5 млрд долларов для 

финансирования отдельных инфраструктурных проектов в Иране, в 

том числе строительство линии Решт-Астара, соединяющей 

Азербайджан и Иран. 

11.06.2022 С российской стороны перевезена первая партия груза объемом 41 

тонна ламината из натурального дерева по коридору «Север-Юг» 

через Каспийское море через территорию Ирана, а затем морем в 

Индию. Период всей транспортировки занял 24 дня. 

22.08.2022 Таможенные службы Азербайджана, Ирана и России подписали 

меморандум об облегчении судоходства между тремя странами: 

«Этот документ призван способствовать упрощению и ускорению 

прохождения таможенных процедур» (по заявлению торгового 

представителя РФ). 

сентябрь 2022 г. Туркменистан присоединился к проекту «Север-Юг». 

ноябрь 2022 г. От Иранских Судоходных Линий (IRISL) поступило сообщение об 

инвестировании 10 млн долларов в порт г. Астрахань. Россия 

использовала данные средства в целях совершенствования портовой 

инфраструктуры и приобретения судов, способных перевозить 270 

контейнеров. 

март 2023 г. Армения предложила реализовать в рамках коридора «Север-Юг» 

пути «Персидский залив – Черное море», который соединит Индию с 

Россией и Европой, исключив из процесса Азербайджан. 

20.04.2023 Главы МИД Армении, Индии и Ирана встретились в г. Ереван 

(Армения), чтобы обсудить углубление торгово-экономических 

отношений между государствами. 
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17.05.2023 Президенты Ирана и России подписали соглашение о 

финансировании железнодорожного пути Решт-Астара – ключевого 

недостающего звена в составе коридора «Север-Юг». Железная 

дорога протяженностью 161 км соединит Азербайджан и Иран. 

Россия обязалась инвестировать в счет строительства 1,7 млрд 

долларов, в то время как Иран осуществлял поиск средств для 

покрытия части проекта со своей стороны, стоимость которого, по 

оценкам специалистов, составила 5 млрд долларов. Строительство 

маршрутного объекта подлежит завершению через 4 года.   

 

Примечательным является факт «интермодальности» коридора «Север-

Юг» – возможности транспортировать груз различными видами транспорта 

(водным, автомобильным и железнодорожным). Иными словами, перегрузка 

(перевалка) товаров в рамках смены способа их доставки предусматривается 

участниками внешней торговли для сокращения сроков грузоперевозки, 

оптимизации транспортных расходов при калькуляции издержек применения 

только одного вида транспорта, повышения уровня безопасной 

транспортировки товарных партий (минимизации случаев наступления форс-

мажорных обстоятельств) и т. п. 

Мультимодальные перевозки предусматривают, помимо перехода от 

одного вида транспорта к другому, применение специализированных 

товаросопроводительных документов (мультимодального сертификата, 

экспедиторской расписки и др.), оформлением которых занимаются различные 

международные организации: Международная торгово-промышленная палата, 

Международная федерация экспедиторских ассоциаций (ФИАТА). 

Дифференцированные требования законодательств государств, участвующих в 

реализации движения товаров по международным транспортным коридорам, 

при представлении на границе соответствующей документации 

подтверждаются обоюдно, что трансформирует многие операции (таможенное 

оформление) в менее трудоемкий (трудновыполнимый) и сложный процесс. 

Первый этап перевозки предусматривает морской путь из г. Мумбаи 

(Индия) в иранские порты Бендер-Аббас либо Чабахар. Удобство расположения 

двух государств на побережье Аравийского моря позволяет включиться в 

международную торговлю участникам торговли Персидского залива. 

Дальнейшее движение грузопотоков полностью сосредоточено на 

территории Исламской Республики Иран, где способы доставки товаров могут 

разнообразно меняться и сочетаться между собой (автотранспортом и (или) 

железной дорогой) [2]. Традиционный маршрут через Иран грузовых 

отправлений приведен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Направление товаропотоков в рамках движения по коридору «Север-Юг» 

через Иран 

 

На территории Ирана функционирует железнодорожная ветка по 

следующему маршруту: Бендер-Аббас−Сирджан−Бафк−Йезд−Исфахан− 

Кум−Тегеран−Ноушехр. Специально в направлении пути «Север-Юг» 

продолжено следующее ответвление: Ноушехр−Решт−Бендер-Энзели. 

Иранские железнодорожные маршруты можно рассмотреть на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Железнодорожная инфраструктура в Переднеазиатском регионе  

 

Стратегически удобное расположение Ирана на стыке Ближней и 

Средней Азии, граница с государствами постсоветского пространства, 

исламского мира и тюркоязычного сообщества вкупе с выходом к Каспийскому 
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(на севере) и Аравийскому (на юге) морям, Персидскому и Оманскому заливам 

и обширному водному пространству Индийского океана располагает к 

взаимовыгодному сотрудничеству для преодоления торгово-тарифных 

барьеров, связанных с пересечением таможенной границы сопредельных стран. 

Кроме того, от фактической платы за обслуживание железнодорожной 

перевозки зависят затраты перевозчиков и участников внешней торговли, 

конвейерным способом отправляющих грузы для конечного потребителя по 

коридору «Север-Юг», поскольку повышение тарифов обуславливает расходы 

на капремонт инфраструктуры и транспортную безопасность. С этой стороны 

важна поддержка от государства, в интересах которого субсидирование 

транспортировки товаров по железной дороге и осуществление гибкой 

политики применения понижающих коэффициентов при определении платы за 

экспортно-импортные поставки носит первостепенное значение. 

На рисунке 5 видны железнодорожные линии, эксплуатируемые в 

Исламской Республике Иран, Турецкой Республике, Республике Азербайджан, 

Республике Армения, Республике Туркменистан, Республике Узбекистан, 

Республике Казахстан и Республике Пакистан. Колея ирано-турецких железных 

дорог (черным цветом на рисунке 5) составляет 1 435 мм; постсоветское 

пространство (красным цветом на рисунке 5), охватывающее в целом 15 

государств, располагает железнодорожной колеей в 1 520 мм. Индийско-

пакистанские железные дороги (желтым цветом на Рисунке 5) обладают 

наиболее широкой колеей в 1 676 мм. Несоответствие расстояния между 

крайними кромками колес железнодорожного состава в транспортных системах 

государств, принимающих участие в проекте «Север-Юг», не позволяет 

обустроить единую железнодорожную сеть и реализовать соответствующую 

перевозку грузов между странами-учредителями северо-южного коридора. 

Общий маршрут по коридору «Север-Юг» представлен на рисунке 6. Не 

исключено расширение направлений движения товаров, в частности, через 

территорию Азербайджана, где крупнейшим логистическим узлом выступает 

республиканская столица – г. Баку. Из бакинского порта грузы в дальнейшем 

могут доставляться в г. Актау (Казахстан), г. Туркменбашы (Туркменистан). 

Железнодорожным транспортом из г. Баку грузопотоки могут 

транспортироваться в Россию – через Махачкалу в морской порт Оля, где 

конечный перевалочный пункт на южном участке коридора «Север-Юг» 

находится в г. Астрахань. 
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Рисунок 6 – Международные транспортный коридор «Север-Юг» 

 

Ключевая роль в организации и осуществлении грузовых и иных 

операций с иностранной продукцией на территории Российской Федерации 

принадлежит г. Астрахань. В настоящее время динамичному развитию 

подлежит Астраханский железнодорожный логистический «хаб». Он является 

приоритетной платформой для количественного и качественного роста 

внешнеторговых объемов перевозки товаров и грузов, категории которых 

включают в себя не только продовольственные, но и непродовольственные 

товары, в частности, металлы и изделия из них, лесоматериалы и целлюлозно-

бумажные изделия, продукцию химической промышленности, минеральные 

продукты [3]. 

При этом морской грузовой перевозке отдается предпочтение, поскольку 

ее неоспоримым преимуществом является неограниченный объем 

транспортировки как по количеству, так и по габаритам перемещаемым 

товарам. Именно за счет перевозки грузов морем участники внешней торговли 

достигают экономии масштаба, что увеличивает эффективность операций, 

сопровождающих экспорт и (или) импорт готовой продукции. 

В России в разрезе коридора «Север-Юг» функционируют крупнейшие 

инфраструктурные объекты водного значения – Морской порт Оля в 
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Астраханской области и Морской порт Санкт-Петербург. 

Международные транспортные коридоры выступают как связующие 

звенья одной цепи не только для заинтересованных государств с крупнейшей 

экономикой, но и для региональных субъектов одной страны. С этой точки 

зрения в рамках масштаба территории Российской Федерации главенствующее 

положение занимает сеть транспортной инфраструктуры, связывающей 

отдаленные населенные пункты в целях стимулирования инвестирования 

объектов торговли и хозяйства, а также роста экономики отдельных регионов. 

С учетом происходящих событий в мире транспортное сообщение как по 

внутреннему, так и по внешнему периметру России требует безотлагательных 

действий и внимания со стороны зарубежных инвесторов. Однако данным 

инициативам объективно препятствуют односторонние ограничительные меры 

(санкции), периодически и серийно вводимые в отношении российских 

юридических и физических лиц, а также иностранных участников-контрагентов 

с российской стороной. В этом направлении руководством страны 

принимаются целенаправленные решения, позволяющие субъектам 

(организациям) дружественных государств на преференциальных условиях 

вести деловые отношения с российскими резидентами. 

Участие новых российских регионов в товародвижении по 

международным транспортно-логистическим коридорам 

После интеграции в состав Российской Федерации новых территорий, 

жители которых изъявили желание стать ее неотделимой частью, были 

поставлены первоочередные задачи по присоединению новообразованных 

российских субъектов ко всем происходящим в стране процессам. Это 

затронуло и расширение отечественной транспортно-логистической системы. 

Новые регионы и сопредельные с ними административные субъекты 

Российской Федерации в разрезе железнодорожных путей и станций приведены 

на рисунке 7. 

Коридор «Север-Юг» обладает крупным с инновационной и 

инфраструктурной точек зрения потенциалом для распределения и перегрузки 

(перевалки) товаров в составе грузоперевозок в Южном федеральном округе с 

последующим поступлением на новые территории России. Позиция 

Министерства транспорта Российской Федерации заключается в следующем: 

ЛДНР, Запорожская и Херсонская области должны войти в единую цифровую 

транспортно-логистическую среду России. Таким образом, новые 

отечественные субъекты смогут полноправно участвовать в реализации 

проектов в сфере интеллектуальных транспортных систем, навигации, 

беспилотного транспорта, кибербезопасности. Наиболее эффективной формой 
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такого взаимодействия должно стать государственно-частное партнерство с 

привлечением организаций, заинтересованных в содействии и развитии 

грузоперевозок по железной дороге в направлении новых российских регионов. 

 
Рисунок 7 – Железнодорожные линии в ЛДНР, Запорожской и Херсонской  

областях, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России 

 

Коридор «Север-Юг» обладает крупным с инновационной и 

инфраструктурной точек зрения потенциалом для распределения и перегрузки 

(перевалки) товаров в составе грузоперевозок в Южном федеральном округе с 
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последующим поступлением на новые территории России. Позиция 

Министерства транспорта Российской Федерации заключается в следующем: 

ЛДНР, Запорожская и Херсонская области должны войти в единую цифровую 

транспортно-логистическую среду России. Таким образом, новые 

отечественные субъекты смогут полноправно участвовать в реализации 

проектов в сфере интеллектуальных транспортных систем, навигации, 

беспилотного транспорта, кибербезопасности. Наиболее эффективной формой 

такого взаимодействия должно стать государственно-частное партнерство с 

привлечением организаций, заинтересованных в содействии и развитии 

грузоперевозок по железной дороге в направлении новых российских регионов. 

В частности, российские компании осуществляли грузоперевозки в 

Донецкую и Луганскую Народные Республики до воссоединения с Россией, 

однако после включения в качестве ее административно-территориального 

субъекта и отмены осуществления таможенного, иных видов государственного 

контроля на (административных) границах новых территорий с сопредельными 

территориями иных субъектов Российской Федерации [4] перемещение в (из) 

ЛДНР было упрощено (в то же время, в связи с военными действиями и 

необходимостью обеспечения национальной безопасности, контроль на 

административных границах новых регионов с Ростовской, Воронежской и 

Белгородской областями временно продолжается). 

Практикой совершения грузовых перевозок в ЛДНР занимается ООО 

«ДЛТ ГРУПП» [5] – международная транспортная компания, в специализацию 

которой входят логистические услуги по доставке коммерческих партий весом 

от 1,5 до 20 т. Наглядно движение грузов в сторону новых территорий внутри 

России продемонстрировано на рисунке 8. 

Президент Российской Федерации подчеркнул важность развития 

высокоскоростной дороги по маршруту «Санкт-Петербург−Москва−ЮФО1». 

Поэтому на будущий год поставлена задача по развитию транспортной 

доступности южных российских регионов с постепенным созданием 

эффективной дееспособной структуры, включающей хорошо подготовленный 

бизнес-план, модель развития [6]. 

 

                                                           
1 Высокоскоростное сообщение относится и к Ростовской области, Кубани, Ставропольскому краю и 

Крыму. 
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Рисунок 8 – Направления доставки товаров со всей России в ЛДНР 

 

И если выше речь идет о совершенствовании железнодорожной 

инфраструктуры в части пассажирского сообщения, то задействовать сферу 

грузоперевозок необходимо для роста объемов региональной торговли и 

использования СКЖД в качестве полигона для развития транзитных услуг, 

включая создание и систематизацию торгово-транспортных ответвлений для 

подключения к коридору «Север-Юг». 

Пути железнодорожного сообщения для транспортировки товаров 

контейнерным способом представлены на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Железнодорожные контейнерные  

перевозки, осуществляемые на территории России 

 

С 17.12.2023 объявлено о запуске прямого железнодорожного сообщения 
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между городами Ростов-на-Дону и Астрахань (для целей пассажироперевозок) 

по маршруту «Симферополь-Астрахань» [7]. Таким образом, первый шаг на 

пути к организации регулярного маршрута из Прикаспийского в Приазовский 

регионы России (и обратно) был достигнут. 

Роль международных транспортных коридоров в развитии 

современного мироустройства 

Принципиальный подход к организации и (или) участию в 

товародвижении со стороны государств обусловлен, прежде всего, 

экономической заинтересованностью и активным ростом внешней торговли. 

Вместе с тем обустройство транспортной инфраструктуры невозможно без 

заключения межгосударственных соглашений, в связи с чем, имеет место 

налаживание политического диалога и укрепление дипломатических связей 

между задействованными в процесс реализации единого транспортного 

сообщения странами. 

Международный транспортный коридор «Север-Юг» представляет собой 

ключевое звено Евразийской транспортной сети, соприкасающейся с 

большинством крупных транспортных маршрутов, что расширяет 

логистические возможности и создает новые цепочки поставок внутри 

Евразийского экономического союза и за его пределами, в Южной Азии, 

Ближнем Востоке и т. д. 

Несмотря на наличие различных физических и неявных 

инфраструктурных барьеров на пути движения товаров по коридору «Север-

Юг», препятствующих международной торговле в целом, данный проект 

успешно продвигается и осваивается новыми странами-участницами, где 

главным активом служит иностранный («евразийский») инвестор. 

Россия активно взаимодействует с Ираном для акселерации процесса 

движения товарных партий по транзитной иранской территории, где 

внутригосударственное значение отведено железнодорожной инфраструктуре. 

Крупнейшим перевалочным пунктом и транспортным узлом на юге Российской 

Федерации является г. Астрахань, откуда в разные стороны будут поступать 

грузоперевозки. Данный процесс также дополняется перспективным вектором, 

нацеленным на санирование (оживление) экономики макрорегионов (прежде 

всего, южных и северокавказских субъектов). 

Обобщая вышеизложенные факторы: Россия стремится расширить зону 

влияния, развивая национальную транспортную отрасль и интенсифицируя 

направления движения грузовых и пассажирских потоков в сторону новых 

российских территорий. 
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судьбы одной из самых перспективных технологий современного мира – искусственного 

интеллекта (ИИ). Многие ученые, эксперты, государства – в стремлении воспользоваться 

преимуществами подобной технологии – пытаются дать однозначный ответ на вопрос, что 
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(ИИ). Многие ученые, эксперты, государства – в стремлении воспользоваться 

преимуществами подобной технологии – пытаются дать однозначный ответ на 

вопрос, что же такое ИИ: созданная людьми программа, которая так и 

останется исключительно под властью человека или – возможно, что-то 

большее? 

ИИ находится в шаговой доступности для каждого человека – в 

компьютере и ноутбуке, смартфоне и электронных часах. Многие приложения 

работают именно с его помощью. По актуальным оценкам, его применение 

повсеместно: от инструментов аэронавигации и блоков рекомендуемого 

контента на YouTube или Вконтакте, до передовых научных изысканий в 

области сегментирования генома. Уже сегодня внедрение искусственного 

интеллекта ежегодно привносит в глобальную экономику несколько десятком 

триллионов долларов США1, а что и говорить о повседневной жизни человека? 

При правильном применении ИИ сможет достичь революционных перемен в 

борьбе с изменением климата, социальным неравенством, достижению 

глобальной устойчивости, рационального природопользования и всеобщего 

благополучия человечества2. Можем ли мы отказаться от такой возможности? 

На исходе первой четверти XXI века, мы вынуждены констатировать: ИИ 

глубоко проник во многие сферы нашей жизни, мы не сможем отказаться от 

него, а значит, нам нужно научиться использовать ИИ, соблюдая права и 

свободы человека. Ибо, подобно всякой технологии, искусственный интеллект 

несёт в себе беспрецедентную угрозу: от автономных систем вооружения, 

принимающих самостоятельные решения о жизни и смерти, до технологий 

искажения информации и манипулирования общественным мнением. 

Уже сегодня ИИ отчасти является причиной целого ряда социальных, 

экономических и политических вызовов во всем мире. Здесь целесообразно 

упомянуть о существующих проблемах защиты и конфиденциальности 

персональных данных, вопросах цифровой идентификации личности, 

технологиях наблюдения, проблеме преследования и насилия в интернете. 

Осознавая существующие риски, международное сообщество, включая 

представителей политических и бизнес-кругов, старается превентивно 

обезопасить себя путём разработки и внедрения законодательных предписаний 

и этических рекомендаций по безопасному и справедливому применению ИИ. 

В подтверждение сказанному, приведем резолюцию Европейского парламента 

                                                           
1 Gartner Inc. Global Artificial Intelligence Business Value to Reach $1.2 Trillion in 2018. [Electronic resource]. 

URL: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-04-25-gartner-says-global-artificial-intelligence-

business-value-to-reach-1-point-2-trillion-in-2018 (Accessed: 21.11.2023). 
2 UN Secretary-General. Road map for digital cooperation: implementation of the recommendations of the High-

level Panel on Digital Cooperation (A/75/821). UN: 2020. P. 5. 
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от 16 февраля 2017 года по вопросам робототехники, которая содержит 

следующее предостережение от чрезмерно наивного представления об 

искусственном интеллекте: 

«…Принимая во внимание, что машинное обучение приносит огромные 

экономические и инновационные выгоды обществу, значительно улучшая 

способность анализировать данные, в то же время создавая проблемы для 

обеспечения недискриминации, надлежащей правовой процедуры, 

прозрачности и понятности процессов принятия решений; 

Принимая во внимание, что аналогичным образом необходимо оценить 

экономические сдвиги в результате прогресса робототехники и машинного 

обучения; принимая во внимание, что, несмотря на неоспоримые 

преимущества, которые дает робототехника, ее внедрение может повлечь за 

собой трансформацию рынка труда и необходимость задуматься о будущем 

образования, социальной сферы и политики как таковой…»1. 

Итак, одним из наиболее серьёзных вызовов на пути повсеместного 

внедрения ИИ выступает возрастающее непонимание возможностей 

искусственного интеллекта, его правовая неопределенность, связанная с 

выявлением круга лиц, несущих ответственность за действия ИИ. Очевидно, 

чем раньше общество начнет обсуждать проблемы, связанные с передовыми 

технологиями, с искусственным интеллектом, тем вероятнее, что 

международное сообщество и национальные политики выработают единый 

подход к надлежащему использованию таких инноваций. 

Сегодня не существует общепринятого определения ИИ и, употребляя 

данный термин в разных ситуациях, речь может идти о методе научного 

исследования, технологии или о конкретных приложениях. По этой причине 

для начала целесообразно изучить вопрос о том, чем является ИИ и какой ответ 

на это дают ученые, эксперты и законодатели. 

Традиционно термин «интеллект» определяется через мыслительную 

способность получать и анализировать данные, поступающие посредством 

восприятия происходящего, а также умение абстрактно мыслить и создавать 

новое. Когда мы рассуждаем об искусственном интеллекте, то стараемся 

перенести некоторые из названных свойств. В самом простом представлении, 

ИИ должен обладать способностью имитировать мыслительные процессы, 

аналогичные тем, что происходят в человеческом мозге. Как уже было сказано, 

это возможно благодаря комплексному восприятию и анализу ощущений, 

последующему соотнесению наблюдаемого с существующими образами и 

адекватное реагирование на них. Джон Маккарти, который ввёл термин 

                                                           
1 Official Journal of the European Union. 2018. Series C. Iss. 252. P. 239–257. 
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«искусственный интеллект» в научный оборот в 1956 году, определял его как 

науку и технику создания интеллектуальных машин. Ученые Стюарт Рассел и 

Питер Норвиг приводят ряд определений ИИ, характеризующие его отдельные 

признаки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Толкования дефиниции «искусственный интеллект» в доктрине 

Определения искусственного интеллекта можно встретить не только в 

научной литературе, но и в нормативных правовых актах. Например, в 

Соединенных Штатах Америки был подготовлен законопроект1, предлагающий 

целый ряд трактовок категорий «искусственного интеллекта» (рисунок 2). 

                                                           
1 National Security Commission Artificial Intelligence Act of 2018. 

«Искусственный интеллект... связан с 
изучением и моделированием разумного 

поведения»

«Изучение умственных способностей с 
помощью вычислительных моделей»

«[Автоматизация] действий, которые мы 
ассоциируем с деятельностью человеческого 

мышления, такой как принятие решений, 
решение проблем, обучение...»

«Исследование того, как заставить 
компьютеры делать то, в чем на данный 

момент люди лучше»



49 

 

 
Рисунок 2 – Легальные определения ИИ, предусмотренные законопроектом National 

Security Commission Artificial Intelligence Act 

В свою очередь, эксперты Европейского союза определили ИИ как 

«программные системы, разработанные людьми, которые, учитывая сложную 

цель, действуют в физическом или цифровом измерении, воспринимая 

окружающую среду посредством сбора данных, интерпретируя собранные 

структурированные или неструктурированные данные, рассуждая о знании или 

обработке информации, полученной на основе этих данных, и принятие 

решения о наилучших действиях, которые следует предпринять для достижения 

поставленной цели»1. В России понятие искусственного интеллекта 

юридически впервые было закреплено в подзаконном2, а затем и в 

законодательном акте, закрепившем, что «искусственный интеллект – комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 

человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

                                                           
1 Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (European Commission). Ethics 

guidelines for trustworthy AI. Publications Office, 2019. P. 20. 
2 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 41. Ст. 5700. 

«Любая искусственная система, которая 
выполняет задачи в меняющихся и 

непредсказуемых обстоятельствах без 
существенного контроля со стороны человека 

или которая может учиться и улучшать 
производительность»

«Набор методов, включая машинное обучение, 
предназначенный для достижения когнитивных 

функций»

«Искусственная система, разработанная в 
компьютерном программном обеспечении, 
оборудовании или другой форме, и которая 
решает задачи, требующие человеческого 

восприятия, познания, планирования, обучения, 
коммуникации или физического действия»

«Искусственная система, предназначенная 
мыслить и действовать как человек»
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человека»1. Проанализировав различные научные и правовые подходы, можно 

заключить, что базовыми параметрами ИИ является его автономность и 

когнитивность: возможность действовать независимо от воли человека, 

возможность действовать в непредсказуемых обстоятельствах, возможность, 

хотя бы внешне, имитировать результаты человеческого мышления, будь то 

восприятие и анализ поступающей информации, выработка и принятие 

решения, реализация задуманного. Конечно, многим из нас трудно принять 

подобное, а поэтому мы приведем одну важную историческую аналогию.  

В 1972 году Верховному суду США в деле Gottschalk v. Benson2 было поручено 

решить, распространяется ли действие патентного права на алгоритм 

преобразования двоично-десятичного кода в двоичную форму. Решение было 

отрицательным, поскольку суд исходил из той точки зрения, что подобные 

алгоритмы представляют собой всего лишь серию математических вычислений. 

Уже спустя чуть менее десяти лет, в 1981 году, суд признал ошибочность своих 

первоначальных выводов и в аналогичном деле Diamond v. Diehr3 вынес 

диаметрально противоположенное решение. Сегодня, мы повсеместно 

встречаемся с решениями судебных инстанций, отвергающих какую бы то ни 

было правосубъектность искусственного интеллекта. Тем не менее, мы не 

испытываем ни доли сомнения, что в скором времени – возможно даже до 

рубежа 2030 года – в мире появится прецедент, который снова перевернёт наше 

представление об ИИ. Подобная иллюстрация призвана констатировать не 

столько конкретные юридические факты, сколько динамичность и 

изменчивость восприятия человеком своих творений. То, что сегодня мы 

считаем невозможным и недопустимым, через несколько лет станет 

возможным, а через десятки – привычной частью нашей жизни. 

Конечно, ни один из подходов к определению ИИ не лишен недостатков. 

Тем не менее, в каждом из представленных определений ИИ присутствуют его 

неизменные, базовые признаки, среди которых: (1) автономность и (2) 

когнитивность. В связи с тем, что ИИ создан с целью действовать независимо 

от воли человека в непредсказуемых обстоятельствах, в науке и на практике не 

существует единого подхода относительно того, чем на самом деле является 

ИИ. Однако, памятуя о том, что искусственный интеллект как структурная 

единица общественных отношений довольно непривычен для окружения, стоит 

аккуратно внедрять его в правовую действительность. По мере того, как 

                                                           
1 Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве» // Собрание 

законодательства РФ. 2020. № 17. Ст. 2701. 
2 Gottschalk v. Benson, 409 US 63 (1972). 
3 Diamond v. Diehr, 450 US 175 (1981). 
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искусственный интеллект становится более автономным в своих решениях и 

действиях, все труднее возложить вину на человека. Эволюция ИИ все больше 

приближает его к человеку, и поэтому неудивительно, что не всегда находятся 

адекватные правовые институты для решения разного рода конфликтов. 

Безусловно, ключевым элементом нашего исследования является 

определение того, может ли искусственный интеллект быть субъектом 

общественных отношений. Однозначного мнения в научном сообществе по 

этому поводу нет. Большинство дискуссий о возможном наделении ИИ 

личностью сосредоточены либо на моральной оценке, либо на том, следует ли 

привлекать ИИ к ответственности за свои действия, либо может ли ИИ 

приобрести правовой статус, аналогичный статусу физических или 

юридических лиц. В связи со сказанным, можно выделить три основные 

позиции: (1) ИИ может или уже должен иметь собственный правовой статус; 

(2) ИИ должен получить правовой статус в обозримом будущем; (3) ИИ не 

должен обладать собственным правовым статусом. 

Сторонники первого подхода полагают, что искусственный интеллект 

уже может или должен иметь собственный правовой статус, поскольку, 

подобно человеку, рано или поздно он будет обладать своей 

индивидуальностью, сознанием и внутренними ценностями, свободной волей в 

той мере, в какой он взвешивает свои будущие действия1. Вслед за некоторыми 

авторами, стоит отметить позитивный эффект, который получит общество в 

случае признания правосубъектности ИИ2: правовой статус ИИ позволит 

установить справедливые правила ответственности за его действия, а также 

способствовать развитию норм, связанных с использованием данных 

технологий. Как рассуждают некоторые авторы, наделение роботов 

собственным правовым статусом, например статусом юридического лица, 

предотвратило «споры о рабстве», которые напоминают нам о неудобных 

параллелях с прошлым и отражают сохраняющуюся напряженность по поводу 

роли человечества во все более технологичном мире3.  

Сторонники второй точки зрения в целом соглашаются с тем, что ИИ 

рано или поздно будет необходимо наделить особым правовым статусом. 

Ученые, придерживающиеся данной позиции, убеждены в неизбежной 

юридической самостоятельности ИИ. Анализируя различные аргументы против 

этой позиции, вроде «искусственный интеллект не человек» или 

                                                           
1 Hall S. Beyond AI: Creating the Conscience of the Machine. New York, USA: Prometheus, 2007. P. 348. 
2 Забайкин Ю. В., Лунькин Д. А. Правосубъектность искусственного интеллекта // Вопросы российского и 

международного права. 2023. Том 13. № 1A–2A. С. 216. 
3 Chopra S., White L. A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents. Michigan, USA: The University of 

Michigan Press, 2011. P. 186. 
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«искусственный интеллект должен быть собственностью», ряд авторов 

приходят к выводу о том, что ни один из существующих аргументов не 

содержит в себе веских юридических оснований для отрицания 

правосубъектности ИИ. Так, правовые системы должны иметь право наделять 

правосубъектностью объекты искусственного интеллекта на основе 

рационального выбора и эмпирических данных, а не суеверий и привилегий1. 

Помимо этого, стоит иметь ввиду, какие многочисленные и трудные судебные 

споры могут возникнуть по причине взаимодействия человека с искусственным 

интеллектом. Потенциальные преступники будут использовать все возможные 

неточности в законодательстве, чтобы возложить всю вину на искусственный 

интеллект, а не на человека. Если ИИ станет самостоятельным хотя бы в 

определенной мере, это поможет избежать подобных ситуаций – утверждают 

сторонники данного подхода. Обобщая изложенное, стоит заметить, что статус 

ИИ в конкретном государстве будет прямо зависеть от принятой правовой 

системы. Для примера, в системе общего права, яркими представителями 

которой являются Великобритания и США, уже давно существует положение о 

несении корпорациями – юридическими лицами – уголовной ответственности. 

В этой связи, наделение ИИ статусом близким или тождественным к 

корпорации не создало бы особых проблем в данных правовых системах, что и 

подчеркивают некоторые авторы, когда рассуждают о готовности ИИ нести 

уголовную ответственность. Однако в системе континентального права, куда 

можно отнести Францию, Германию и Россию, подобные взгляды не нашли 

поддержки. По этой причине искусственный интеллект, приобретший 

собственный юридический статус, не решит весь комплекс проблем, например, 

связанных с возложением ответственности за причинение вреда. Ещё больше 

вопросов появляется, когда мы пытаемся осознать, как может измениться сама 

идея правосубъектности, как только ИИ станет личностью. Эксперты отмечают, 

что наше представление о личности может измениться таким образом, что 

создаст разрыв между человеком и личностью2. Таким образом, хотя и 

правосубъектность ИИ, согласно данной точки зрения, является вопросом 

времени, стоит принимать во внимание, что наши представления о личности, 

морали и праве могут серьёзно измениться, если это произойдет. И здесь уже 

никто не знает, к чему, в конце концов, это может привести.  

Сторонники третьего подхода утверждают, что искусственный интеллект 

никогда не должен обладать отдельным правовым статусом. Ученые отмечают, 

                                                           
1 Barfield W., Pagallo U. Advanced Introduction to Law and Artificial Intelligence. Cheltenham, UK: Edward Elgar 

Publishing, 2020. P. 66. 
2 Solum L. Legal Personhood for Artificial Intelligences // North Carolina Law Review. 1992. Vol. 70. № 4. P. 1268. 



53 

 

что приписывание роботу электронной личности чрезмерно усложнит 

доказывание причинно-следственной связи1, и что «[искусственный интеллект] 

не может быть наделен каким-либо правовым статусом, поскольку он не имеет 

воли и способности воспринимать моральные категории»2.  В целом, среди тех, 

кто считает, что обладание ИИ отдельной личностью пока преждевременно и 

не является необходимым, можно выделить приверженцев обоснованных 

опасений по поводу того, как традиционные институты правовых систем будут 

решать сложные споры, связанные с ответственностью за причинение вреда, 

ущемлением прав и свобод человека. Очевидно, традиционные виды наказаний 

будут мало эффективны.  На основании изложенного можно сделать вывод о 

том, что одним из главных препятствий на пути правосубъектности ИИ 

является неоднозначность понимания понятия «личность». В действительности, 

человечество до сих пор ставило знак равенства между человеком и личностью, 

обоснованно считая, что других разумных естественных или искусственных 

существ нет. Однако искусственный интеллект бросает вызов этому 

представлению.  В этой связи, анализируя различные концептуальные подходы 

зарубежных авторов во взглядах на судьбу ИИ, нами была подмечена 

интересная параллель, которую проводят некоторые ученые между 

искусственным интеллектом и одним из институтов римского права – 

peculium3. Так, поскольку признание полной правоспособности за ИИ в 

ближайшем будущем невозможно, то, тем не менее, совершенно очевидно, что 

искусственный интеллект уже активно применяется и продолжит применяться 

в гражданском обороте посредством, например, smart contracts или 

криптовалют. Предполагается, что наиболее разумным в этой связи было бы 

частично наделить искусственный интеллект возможностью совершать 

определенные виды сделок, в то время как ответственность бы продолжал 

нести человек. Что-то подобное древние римляне пытались создать в своё 

время, разве что в их распоряжении были не технологии ИИ, а рабы. Следует 

отметить, что рабы, безусловно, не имели никаких прав и уж тем более не 

могли предъявлять претензии своим хозяевам, но некоторые из них 

пользовались значительной автономией. Этот механизм получил название 

peculium и заключался в том, что, хотя признания правосубъектности за рабом 

не происходило, ему дозволялось совершать определенные сделки в интересах 

своего господина, используя имущество, выделенное им в отдельную 

                                                           
1 Floridi L., Taddeo M. Romans would have denied robots legal personhood // Nature. 2018. Vol. 557. Iss. 7705. 

P. 309. 
2 Шуткин С.И. Возможна ли правосубъектность искусственного интеллекта // Труды по интеллектуальной 

собственности. 2020. Т. 35. № 1-2. С. 115. 
3 Афанасьев С. Ф. К вопросу о правовой политике в сфере придания правосубъектности искусственному 

интеллекту // Правовая политика и правовая жизнь. 2022. № 2. С. 230–231. 
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категорию, которая также получила название peculium. Все это позволяло 

максимизировать пользу от рабского труда, в результате чего создалась 

парадоксальная ситуация, когда рабы – по сути объект права (товар, который 

можно было купить, продать или обменять) – становились субъектом права. 

Таким образом, древнеримский институт peculium был оригинальным 

способом, с помощью которого римляне стремились установить баланс между 

выгодой от использования рабского труда и защищенными законом правами 

свободных людей. Мы считаем, что подобный механизм мог бы быть применим 

и в отношении искусственного интеллекта, особенно учитывая тот факт, что 

правовая система большинства стран мира так или иначе основана на римском 

праве и, как следствие, существующие законы уже могут обеспечить 

потенциально неожиданную нормативную базу для автономных систем1. 

Таким образом, в науке существуют различные точки зрения 

относительно перспектив статуса технологий искусственного интеллекта. 

Представленный спектр крайне широк: одни ученые полагают, что ИИ должен 

стать полноценным помощником человека «уже здесь и сейчас», в то время как 

другие предупреждают нас о возможных рисках, связанных с чрезмерно 

поспешным наделением ИИ независимым от человека правовым статусом. В 

самом деле, как нами уже было сказано, искусственный интеллект является 

инновационной технологией, непривычной для окружения, а потому его 

внедрение в правовую материю должно быть обоснованным и безопасным.  

Исходя из сказанного выше, мы вынуждены констатировать: темпы 

развития цифровых технологий и в особенности искусственного интеллекта 

бросают вызов нашему обществу, нашим представлениям о самых базовых 

понятиях, будь то личность, разум или свобода воли, нашей прежней политике. 

Эксперты подчеркивают, что инструменты, которые хорошо работали в 

прошлом – национальное законодательство, международные соглашения и 

государственная политика – сегодня слишком разрознены и медлительны, 

чтобы адекватно реагировать на многочисленные инновационные перемены в 

нашем обществе2. Разработки в области искусственного интеллекта 

показывают, насколько опасным может оказаться промедление. Компании 

стремятся вывести технологии искусственного интеллекта на рынок до того, 

как их надежность и безопасность будет всесторонне оценена и 

проанализирована. Информационное пространство изменяется в одночасье. 

                                                           
1 Bayern S. et al. Company Law and Autonomous Systems: A Blueprint for Lawyers, Entrepreneurs, and Regulators 

// Hastings Science. 2017 Vol. 9. Iss. 2. P. 135–162. 
2 United Nations Executive Office of the Secretary-General (EOSG). A Global Digital Compact — an Open, Free 

and Secure Digital Future for All. UN Executive Office of the Secretary-General (EOSG) Policy Briefs and Papers, 

2023. P. 6. 
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Способность ИИ имитировать правдоподобный контент в огромном масштабе 

усиливает и без того как никогда прежде высокий риск дезинформационных 

угроз. Государства стремятся к развитию систем искусственного интеллекта 

для сбора данных и наблюдения как во внутренней, так и во внешней политике, 

для обеспечения национальной безопасности, ведения боевых действий 

«умным» оружием в целях минимизации человеческих потерь. Потенциал 

эскалации и глобального ущерба, который мы можем причинить подобными 

возможностями, вызывает тревогу. Облик нашего нового настоящего может 

измениться без достаточного времени для адаптации институтов, призванных 

оберегать наши права и свободы. 

Сегодня мы только начинаем осознавать масштаб потенциала 

искусственного интеллекта – как разрушительного, так и созидательного. Нет 

никаких сомнений, что в дальнейшем – в том числе в этом десятилетии – 

искусственный интеллект продолжит своё стремительное развитие. Тем не 

менее, мы должны, мы обязаны понять, как наилучшим образом управлять 

разработкой и использованием ИИ. Нам необходим глобальный диалог с 

представителями всех заинтересованных сторон в мировом масштабе для того, 

чтобы изучить, оценить и согласовать применение искусственного интеллекта. 

С этой целью в 2021 году был разработаны и единогласно принят всеми 

государствами-членами ООН проект Рекомендаций об этике искусственного 

интеллекта, созданный при поддержке ЮНЕСКО1. В документе были 

сформулированы и закреплены базовые ценности при разработке, 

совершенствовании и использовании ИИ. Итак, среди основных ценностей 

Рекомендации декларируют: (а) уважение, защиту и поощрение основных прав 

и свобод человека, человеческого достоинства, (б) заботу об окружающей среде 

и экосистемах, (в) поощрение разнообразия и инклюзивности, (г) жизнь в 

мирных, справедливых и взаимосвязанных обществах. Основными же 

принципами, способствующими достижению поставленных целей, являются: 

(1) соразмерность и недопустимость причинения вреда; (2) безопасность; (3) 

справедливость и недискриминация; (4) направленность на устойчивое 

развитие; (5) право на неприкосновенность частной жизни и защиту 

персональных данных; (6) человеческий надзор; (7) прозрачность и 

объяснимость; (8) ответственность и подотчетность; (9) осведомленность и 

грамотность; (10) широкое сотрудничество с участием заинтересованных 

сторон. 

                                                           
1 The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). Draft text of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (SHS/IGM-

AIETHICS/2021/JUN/3 Rev.2). UNESCO: 2021. P. 8. 
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Конечно, сегодня можно утверждать, что ни одна технология 

искусственного интеллекта не обладает в достаточной мере качествами, 

присущими человеческому интеллекту, а следовательно, не может быть 

полноценным субъектом права наравне с человеком. Ученые выделяют 

несколько стадий в развитии ИИ и подчеркивают, что нынешние формы ИИ 

едва ли прошли и первую1. Важно помнить: невозможность сравнения 

способностей ИИ и человека на данном этапе не должна оправдывать 

человеческую беспечность относительно высказанных ранее угроз; 

искусственный интеллект уже широко применяется в повседневной жизни, и 

мы должны реагировать на возникающие изменения. Должен ли ИИ заполучить 

собственный правовой статус – это не абстрактный вопрос, но вполне 

конкретный вызов, на который мы должны ответить уже в настоящем. 

Исходя из всего вышесказанного, в заключение нашей работы мы бы 

хотели предложить практические рекомендации по совершенствованию 

национального законодательства. 

Во-первых, требуется заложить основы развития и применения 

технологий ИИ в России. В частности, рекомендуется гармонизировать 

национальное законодательство с международными нормами и внести 

изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на 

период до 2030 года2. Помимо раскрываемых в Стратегии принципов3, 

рекомендуется расширить перечень положениями, указанными в проекте 

Рекомендаций ЮНЕСКО об этике искусственного интеллекта и раскрытые в 

таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Barfield W., Pagallo U. Advanced Introduction to Law and Artificial Intelligence. Cheltenham, UK: Edward Elgar 

Publishing, 2020. P. 176–177. 
2 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 41. Ст. 5700. 
3 Прим.: Согласно п. 19 Стратегии, основными принципами развития и использования технологий ИИ 

являются: а) защита прав и свобод человека; б) безопасность; в) прозрачность; г) технологический суверенитет; 

д) целостность инновационного цикла; е) разумная бережливость; ж) поддержка конкуренции. 
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Таблица 1 - Авторские рекомендации по расширению перечня основных принципов развития 

и использования ИИ 

Принцип Содержание принципа 

Соразмерность 

Применение конкретной технологии должно быть 

подходящим и пропорциональным достижению заданной 

законной цели; она не должна нарушать 

основополагающие ценности, в частности права человека; 

она должна основываться на строгих научных 

основаниях; в сценариях, где предполагается вынесение 

решения, влекущего за собой необратимые последствия, 

окончательное решение обязательно должен принимать 

человек. 

Направленность на 

устойчивое развитие 

Разработка и использование искусственного 

интеллекта должно способствовать достижению целей 

устойчивого развития (ЦУР). Принятие ИИ решений 

должно базироваться на полной и всесторонней оценке 

социального, экономического и экологического факторов. 

Право на 

неприкосновенность 

частной жизни и защиту 

персональных данных 

В работе с персональными данными, необходимо 

оказывать полное уважение неприкосновенности частной 

жизни. Данные, применяемые ИИ, должны собираться, 

использоваться, распространяться и удаляться способами, 

которые соответствуют основным ценностям и 

гарантируют конфиденциальность. 

Человеческий надзор 

Применение ИИ на любом этапе его жизненного 

цикла должно быть связано с возможностью возложения 

юридической ответственности на конкретных физических 

или юридических лиц, имеющих непосредственное 

отношение к ИИ. Принятие искусственным интеллектом 

решений не должно снимать ответственности с человека. 

Осведомленность и 

грамотность 

Следует повышать осведомленность 

общественности и понимание технологий искусственного 

интеллекта и ценности данных посредством открытого и 

доступного образования, гражданской активности, 

обучения цифровым навыкам и этике искусственного 

интеллекта, проводимых совместно правительствами, 

межправительственными организациями, гражданским 

обществом, академическими кругами, СМИ и частным 

сектором. 
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Принцип Содержание принципа 

Широкое 

сотрудничество с 

участием 

заинтересованных 

сторон 

Необходимо участие различных заинтересованных 

сторон на протяжении всего жизненного цикла системы 

ИИ для инклюзивных подходов к управлению 

искусственным интеллектом, позволяющих распределять 

выгоды между всеми сторонами и вносить вклад в 

устойчивое развитие. 

Во-вторых, необходимо дальнейшее внедрение специального 

регулирования в сфере разработки и использования ИИ. Одной лишь 

Национальной стратегии, раскрывающей самые общие аспекты 

функционирования ИИ явно недостаточно. В этой связи, предлагается активно 

применять зарубежные разработки, пытаться понять, с какой целью вводятся те 

или иные законодательные акты, какое регулирующее воздействие они 

оказывают на человека, общество и государства и, в конце концов, ответить на 

вопрос, возможно ли внедрение схожих инициатив и в России. Здесь бы 

хотелось бы упомянуть наиболее перспективный и проработанный 

законодательный акт Европейского союза, а именно Закон Европейского союза 

об искусственном интеллекте от 2021 года1, находящийся в данный момент на 

этапе разработки. Конечно, понимание данного документа потребовало гораздо 

более серьёзного и обстоятельного исследования, в связи с чем мы лишь 

упомянем об одной довольно интересной части законопроекта. Так, согласно 

Закону ЕС, предлагается ввести деление всех систем искусственного 

интеллекта на категории в зависимости от уровня риска со стороны самого ИИ 

– его потенциальных возможностей при применении в данной конкретной 

технологии и сфере, уровень его автономности и подотчетности человеку, 

доступ к широкому массиву персональных данных и, как следствие, 

возможность ущемления прав и свобод людей. Так, Законом предусмотрено 

создание трёх групп искусственного интеллекта: (1) ИИ с неприемлемым 

риском, (2) ИИ с высоким риском, (3) ИИ с низким или минимальным риском. 

К первой категории с неприемлемым риском относятся такие технологии 

искусственного интеллекта, разработка, производство или распространение 

которого находится под полным запретом на территории Европейского союза. 

Сюда входят различные технологии, обладающие, в общем случае, 

значительным потенциалом манипулирования людьми с помощью 

подсознательных методов или с использованием уязвимостей конкретных 

                                                           
1 Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (European Commission). Proposal 

for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial 

Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts (2021/0106/COD). URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206 (Accessed: 23.11.2023). 
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социальных групп. Так, под полный запрет попадают системы так называемого 

социального скоринга – это технологические системы, которые оценивают 

человека по его социальным характеристикам и прогнозируют его поведение, 

например, печально известная Система социального кредита в Китае. Согласно 

Закону, на территории Европейского союза также запрещено использование 

систем удаленной биометрической идентификации в режиме реального 

времени в общедоступных местах за некоторыми исключениями. В связи со 

сказанным, предлагается заимствование подобных инициатив с целью 

недопущения на территории России наиболее спорных и недопустимых 

технологий искусственного интеллекта.  

В-третьих, помимо специального, отраслевого регулирования, 

необходимы последовательные изменения в сфере гражданского оборота. 

Посредством внесения разнообразных, как по форме, так и по содержанию, 

корректировок в Гражданский кодекс, мы можем достичь адекватного и 

приемлемого баланса между легальной возможностью использования 

технологий искусственного интеллекта при совершении широкого спектра 

сделок и правовой защищённостью тех лиц, которым приходится иметь дело с 

ИИ. Основные постулаты подобных преобразований уже давно обсуждаются в 

юридическом сообществе, а потому хорошо известны. Исходя из общих начал 

гражданского законодательства, мы уже можем дать ответ на самый 

практичный и тревожащий всех юристов вопрос относительно применения 

искусственного интеллекта: кто будет нести ответственность за ошибки ИИ? 

Отвечая на подобный вопрос, мы вынуждены констатировать 

неопровержимость двух следующих тезисов: (1) искусственный интеллект, 

каким бы продвинутым он ни казался на сегодняшний день, ни при каких 

обстоятельствах не может нести ответственность; (2) вся ответственность за 

принятые ИИ решения полностью лежит на человеке. 

Дискуссии относительно того, кто именно должен нести ответственность 

за действия ИИ не новы: некоторые исследователи делают акцент на том, что 

ответственность за ошибочные решения робота должен нести его конечный 

пользователь, другие полагают, что ответственность лежит на операторе, 

третьи – на производителе. Однако мы никогда не сомневаемся в том, что 

именно человек в его юридическом воплощении – не важно, физическое или 

юридическое ли это лицо – должен и может нести всю полноту 

ответственности. В этой связи, возможны различные сценарии изменений 

гражданского законодательства: от придания технологиям ИИ половинчатого 

статуса вещей особого рода, как это сделано в отношении животных в ст. 137 

ГК РФ, так и более радикальные модели, включающие расширение субъектов 
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гражданского права, уполномоченных совершать сделки. Вероятно, в 

последнем случае ИИ действительно стоит рассматривать как некую 

технологическую систему, позволяющую человеку опосредованно выражать 

свою волю, выраженную в предварительном согласии. Тем не менее, какими бы 

смелыми ни были наши эксперименты, мы всегда должны действовать в духе 

естественных прав и свобод человека, в согласии с этическими и правовыми 

принципами современности и базовыми представлениями о природе ИИ, о чем 

мы уже неоднократно говорили.  

Обобщая изложенное, стоит подметить, что сформулированные выше 

предложения базируются на существующей неопределенности правового 

статуса ИИ и его неоднозначной природы. В попытке нивелировать 

невнятность статуса искусственного интеллекта, нами были сформулированы 

предложения по расширению основных принципов, которые должны стать 

«фундаментом» регулирования подобных отношений, а также охарактеризован 

механизм применения ИИ в сфере гражданского оборота при полной 

ответственности человека за его действия.  

В целом, представленные практические рекомендации по 

совершенствованию механизма внедрения ИИ в общественные отношения 

сумеют разрешить наиболее острые противоречия в данной сфере и позволят 

пользоваться технологиями искусственного интеллекта на законной основе. 
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Russian national policy in the field of developing methods for maintaining a “green” economy are 

considered, the effectiveness of the use of digital technologies in the field of greening the economy 

is analyzed, proposals are put forward to improve the normative regulations of the institute based on 

monitoring practice law enforcement. 
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IMPROVING CONCEPTUAL APPROACHES TO LEGAL REGULATION IN 

THE FIELD OF «GREEN» ECONOMY AND ITS DIGITALIZATION 

В настоящее время для улучшения жизни общества используется ряд 

приемов, позволяющих пресекать и сокращать количество правонарушений в 

стране. Прежде всего, для каждого государства первоочередным направлением 

является поддержание стабильной экономики для финансового обеспечения 

аппарата. Однако проблема ограниченности ресурсов буквально заставляет 

задуматься о будущей жизни целых поколений. Для нас по-прежнему остается 

важным вопрос эффективности разрабатываемых государством мер для 

поддержания «зеленой» экономики и недопущения пробелов и ошибок, 

совершенных исторически в этой сфере. 

Бесспорно, проблемы отсутствия достойной организации деятельности 

органов по защите окружающей среды, финансирования «зеленых» проектов, а 

также нехватка квалифицированных специалистов носит острый социально-

правовой характер, а способы их решения, в первую очередь, отражаются на 

благополучии и жизнеспособности населения. 

В основном законе страны [1] указано, что каждый обладает правом на 

благоприятный окружающий мир и его защиту, при этом конституционно-

правовой обязанностью является сохранение природных ресурсов. Под 

государственной защитой находится и молодой институт, так называемой, 

«зеленой» экономики, который определяет структуру и основные направления 

ее деятельности и развития, основанной прежде всего на приоритете 

соблюдения принципов экологии, сохранении природы и одновременно 

безопасной экономической деятельности, необходимой для жизнедеятельности 

человечества. Такое законодательное установление имеет достоинства и 

недостатки и требует постоянного мониторинга. Кроме того, не лишним 

является анализ зарубежной практики применения принципов «зеленой» 

экономики, правовых и иных инструментов ее грамотной реализации. 

Перейдем к тезису о необходимости совершенствования правового 

регулирования отношений в природоохранной сфере, поскольку данный вопрос 
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имеет приоритетное социально-правовое значение, сказывающееся на здоровье 

населения. 

В каждой стране проблемы экологического ресурсного дефицита 

заставляют разрабатывать новые методы поддержания экономической 

стабильности, ведь антропогенное влияние на природу [2] возрастает 

параллельно с эволюцией человечества. Понятие «зеленая» экономика не 

зафиксировано в законодательном акте нашего государства, что затрудняет 

квалификацию преступлений и нарушений в данной сфере. Рациональным 

возможно считать введение дефиниции «зеленая» экономика как «экономика, 

сочетающая в себе решение фундаментальных экологических проблем и 

ведение хозяйствования, увеличение производительности труда» и закрепление 

ее в Постановлении Правительства РФ №1587 от 21.09.2021 года, так как в 

данном акте регламентированы аспекты устойчивого развития. 

Концепция устойчивого развития в России, способствующая избавлению 

от экономического кризиса, представляется рамочной стратегией 

долгосрочного проекта (вплоть до 2050 года). «Зеленая» экономика берет 

начало с 2009 года, когда вступил в силу закон [3], предусматривающий 

стратегию развития энергетической политики на национальном и мировом 

уровне. К сожалению, данное распоряжение не в полной мере учитывало 

возможности ускоренного внедрения новых технологий, поэтому его 

реализация затянулась на десятилетия. Мысль доктора экономических наук 

С. Н. Бобылева о том, что принципы «зеленой» экономики пока не прижились в 

России [4], представляется весьма реалистичной. Однако идея устойчивого 

развития продолжает развиваться и имеет двойственный характер. 

Следующим этапом становится утверждение проекта «Экология» [5] (в 

2019 году), где освещались проблемы вредоносных выбросов в атмосферу от 

несанкционированных свалок. Его разработка послужила одной из 

фундаментальных основ плана [6] по внедрению принципа сбережения 

экологии. Наконец акцент был сделан на положительное воздействие на 

природу, утверждены основные нормативные показатели работы 

промышленных комплексов, которые необходимо реформировать. 

Несмотря на то, что объективные события (пандемия, конфликты и 

прочие) обычно препятствуют пролиферации «зеленых» проектов и требуют 

перераспределения финансирования, в отечественной экономической системе 

заложен фундамент экологической политики рационального использования 

ресурсов. В современном мире одним из способов усовершенствования и 

ускорения процесса внедрения «зеленой» экономики в Российской Федерации 

стало использование цифровых технологий. 
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Здесь на Правительство РФ накладывается первостепенная 

ответственность в разработке актов, регулирующих данную сферу. Принятое 

распоряжение [7] навсегда закрепило введение цифровых возможностей в 

работу по поддержанию и сохранению экологии. При интеракции технологии, 

экономики и права становится возможным эффективное управление 

природоохранной сферой. 

Так, с 2023 года запущена цифровая платформа – ФГИС ЛК [8] - где 

сгруппированы данные лесного реестра, а также правовые сделки по 

лесоразведению. Теперь каждый может в режиме онлайн узнать границы 

лесных комплексов и информацию о законной вырубке леса, что, на наш 

взгляд, позволяет уменьшить количество правонарушений по несанкционной 

добыче древесины. Пока об итогах данного проекта рано судить, система 

запущена в некоторых регионах (Московская, Архангельская область), однако 

завершить этап присоединения всего государства планируется к марту 2024 

года. 

Важно понимать, что вопрос цифровизации в сфере «зеленой» экономики 

имеет как минимум двусторонний характер. С одной стороны, цифровизацию 

стоит рассматривать со стороны государственного управления, всеобщего 

внедрения электронного правительства в части функционирования системы 

управления через специальные программы или «Госуслуги», где важную роль 

играет правовое обоснование в конкретном разделе программы в рамках 

специального законодательства (например, водный кодекс, лесной кодекс и 

пр.), в том числе, и с целью информирования граждан. С другой стороны, 

цифровизацию следует рассматривать как применение предпринимателями 

специальных бизнес-программ, онлайн-сервисов, облачных технологий. 

Остается также дискуссионным вопрос не является ли применение самих 

информационных технологий в экономической деятельности антиэкологичным 

инструментом. Ведь, как известно, центры обработки и хранения 

информационных данных составляют 1 % от мирового спроса на 

электроэнергию, что является значительным показателем. По мнению автора, 

необходимо выдержать баланс между производственной необходимостью и 

экологической безопасностью. 

Здесь важно учесть существующие коллизии (их много) в существующих 

направлениях права, обеспечивающих вопросы экологии. Особую сложность 

составляет сопряжение интересов экологии, экономики и права, зачастую 

обсуждение таких коллизий не выходит за рамки дискуссий и к практическому 

результату не приводит. 
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Удивительно, но по мнению международных специалистов инвестиции в 

«зеленую» экономику способны создать больше рабочих мест, чем 

традиционная модель экономики. К такому выводу пришли представители 

крупнейших американских и немецких корпораций. Сама цифровизация 

экономики позволяет перестроить многие бизнес-процессы в онлайн-режим, 

тем самым сокращая не только расходы, но и снижая вредное воздействие на 

экологию, например не используя транспорт (там, где это возможно). 

Примечательно также активное применение гражданами услуг доставки 

продуктов (и не только), что также снижает негативное воздействие на 

окружающую среду: семье уже не требуется использовать автомобиль, топливо, 

энергию для того, чтобы доехать до супермаркета, а сами доставщики, как 

правило, пользуются велотранспортом, который не оказывает такого вредного 

воздействия. Несомненно, это не является примером глобального эффекта 

применения цифровых технологий и для «зеленой» экономики, однако при 

консолидации всех фактов образуется значительная система взаимосвязанных 

факторов и точка их пересечения сходится в разрешении правовых, 

экономических и социальных противоречий. 

Проекты сбережения ресурсов «недостаточно разработаны для 

реализации целого комплекса возрастающих потребностей людей» [9], - 

констатировал Б. В. Грозовский (участник дискуссий относительно вопросов 

экологизации экономики). Не стоит забывать и о главном экспорте России – 

нефти и газе – которые при интеграции с «зеленым» проектом в мировую 

экономику могут повлиять на базис национальной экономической системы 

(имеется ввиду «сырьевая» экономика). 

Одним из наиболее важных проблемных вопросов является проблема 

«засорения» атмосферы – образование угрожающих жизни веществ в объемах, 

превышающих стандарты [10]. Не секрет, что в современном мире основным 

источником загрязнения служит промышленные сектор. Чтобы 

минимизировать негативное влияние технологий государством 

разрабатываются определенные процедуры (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Затраты на выполнение мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих атмосферу веществ стационарными источниками в 2021 году 

Исходя из диаграммы, можно сделать вывод, что примерно половину 

принимаемых мер занимают прочие мероприятия, в которые входят элементы 

«зеленой» экономики по минимизации загрязняющих выбросов в атмосферу. 

Можно заключить, что с 2020-х годов вопросы экологического устранения 

катастроф оперативно решаются государственными органами, однако не стоит 

забывать о необходимости субсидирования масштабных программ. 

Естественно, при увеличении оборотов внедрения новых федеральных 

проектов трудности вызывают вопросы их финансирования. На наш взгляд, 

отсутствие четкого желания материального покрытия расходов связано с 

недостаточной скоростью достижения целей, иными словами, денежные 

вложения происходят единовременно, а ощутить результат мы сможем только 

через десятилетия. К 2021 году в Петербурге на конференции руководителей 

прокуратур европейских государств Дмитрий Данилов подытожил, что 

ежегодно на устранение последствий ЧС финансируется около 150 млрд рублей 
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[11]. Необходимо помнить, что экономика стран напрямую зависит от 

природных ресурсов, и если государства не будут своевременно обращать 

внимание на данную проблему, то господствующее положение пойдет на 

убывание, тем самым остро встает проблема нерационального использования 

ресурсов. 

Следует учитывать и социальный аспект развития страны, ведь 

экологичность экономики способствует росту уровня и качества жизни. С этой 

целью можно предложить внедрить в производство использование солнечной 

энергии (что обеспечит качество природной среды) и современных 

промышленных стабилизаторов напряжения (осуществляющих постоянный 

контроль над хозяйственными операциями), что уменьшит нагрузку на 

здоровье человечества. 

Высокая стоимость оснащения технологий порой ограничивает и не 

позволяет реформировать экономику, а проблема нехватки кадров вообще 

лишает возможности прогрессивного развития. На качестве исследований 

также сказывается и недостаточный уровень квалификации работников по 

разработке цифровых платформ. Так, предлагается повысить количество и 

качество программ по охране окружающей среды, увеличить бюджетные 

средства для финансирования «зеленых» проектов, а также внедрить 

информационные технологии, позволяющие ускорить процесс сбережения 

природных ресурсов в экономике [10].  

На современном этапе представляется возможным запуск проектов 

льготного финансирования устойчивого развития [12] путем государственных 

облигаций или займов. Данным постановлением прописаны процедуры 

верификации для оценки соответствующих проектов. 

Из года в год мы убеждаемся в необходимости осуществления 

мониторинга правоприменения в различных сферах законодательства с целью 

устранения недостатков и пробелов в нормах. И предмет нашего исследования 

не является исключением. Глава исполнительной власти закрепил за 

Минэкономразвития главенствующую роль по вопросам расширения 

инвестиционных движений проектов устойчивого развития [6]. Министерство 

подготовило проект, где подробно описаны критерии и методологические 

рекомендации для деятельности «зеленых» компаний. Подчеркнем также роль 

Главного Банка страны, с помощью которого разрабатываются программы 

субсидий и послаблений для образования данных организаций. 

Так, с 2019 года благодаря субсидированию и цифровым технологиям 

был создан Российский экологический оператор [13] (далее – РЭО), 
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ориентированный на экономику «замкнутого типа» - рациональное 

использование ресурсов.  

 

Рисунок 2 – Данные РЭО по обработке и утилизации отходов производства 

При анализе итогов деятельности РЭО (рисунок 2) мы видим ежегодное 

увеличение показателей прироста обработки ТКО на утилизацию, то есть 

переработанные отходы используются в дальнейшем в промышленности. 

Данная организация еще и поощряет лучшие проекты по охране природы, 

вручая «зеленую» премию. Следовательно, цифровые достижения помогают 

ознакомиться с ежегодными показателями, распространяют проекты по 

инициативе сохранения природных ресурсов и способствуют развитию 

экономики государства. 

Необходимо вспомнить мировую программу [14], где в числе  

разработчиков были государственные органы (Росстат; Центральный банк РФ; 

Минфин России и другие). Основная цель данной разработки – интеграция 

стран в систему сбережения природных ресурсов, расширение международных 

стандартов. Для нас важны ожидаемые результаты, а именно анализ статистики 

цифровой информации, которые содействуют оказанию мировой помощи при 

экономических катастрофах государств. 

На наш век пришлось событие пандемии, которое заставило 

переосмыслить аспекты устойчивости «зеленых» проектов. Экономика 

абсолютно каждой страны разрабатывала новые принципы, и здесь возродились 

основные концепции ESG, предполагающей прекращение выбросов 

парниковых газов в Евросоюзе к 2050 году [15]. Пусть прошло не так много 
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времени, но через десятилетие будут проявляться показатели эффективности 

работы органов и организаций по сохранению экологической экономики. 

Таким образом, при установлении непосредственного контроля 

финансирования «зеленой» экономики со стороны государства обеспечивается 

реализация проектов устойчивого развития. На данный момент разработаны 

критерии и методологические рекомендации для работы промышленных 

комплексов, происходит постоянный анализ статистических данных, строятся 

предположения по улучшению взаимодействия цифровых технологий и 

экологии в будущем. Благодаря мониторингу на основе анализа сведений 

правоприменительной практики выявляются и разрабатываются новые 

цифровые платформы по улучшению состояния экологии. 

Анализ развития сферы «зеленой» экономики в России позволил 

разработать ряд предложений, которые могут повлиять на результативность 

государственного управления и правового регулирования в этой сфере: 

1) закрепление дефиниции «зеленая» экономика – экономика, 

сочетающая в себе решение фундаментальных экологических проблем и 

ведение хозяйствования, увеличение производительности труда» 

(Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587);  

2) увеличение льготных субсидированных программ по рациональной 

реализации отходов промышленности; 

3) масштабное внедрение цифровых достижений в производство 

(использование солнечной энергии и современных промышленных 

стабилизаторов напряжения); 

4) внедрение цифровых технологий в сфере мониторинга 

окружающей среды (на примере ФГИС ЛК и пр.); 

5) предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль 

организациям, снижающим нагрузку на окружающую среду; 

6) нормативное закрепление обязательного представления вновь 

открывающимися предприятиями плановых показателей по сохранению 

экологии и природы (план по снижению выбросов в окружающую среду для 

транспортных компаний; план очистительных мероприятий, использующих 

водные ресурсы близлежащих водоемов и подземных вод; план озеленения 

территорий предприятий и пр.); 

7) разработка плана плавного перехода от «сырьевой» экономики к 

«зеленой» с минимизацией негативных экономических последствий. 

Несомненно, решение задач экологизации зависело и будет зависеть от 

эффективности работы и государства, и каждого гражданина. Чем больше 

проектов и идей в сфере экологизации экономики будет предложено 
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физическими и юридическими лицами, тем быстрее и эффективнее будет 

развиваться мировая научная мысль, которая поможет формированию 

универсального подхода в построении института «зеленой» экономики с 

учетом интересов природы и человека. 

При исследовании были выделены тенденции к информатизации 

экономики, условия сопряжения вопросов права, экологии и экономики, 

увеличении объема правовых актов, регламентирующих их деятельность. Пусть 

сейчас мы находимся на начальном этапе сбережения экологии, мы можем 

предлагать и внедрять новые проекты, что в будущем приведет к балансу 

сохранения природы и обеспечения реализации интересов человека. 
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Аннотация 

На сегодняшний день исследование вопросов экологического и экономического 

анализа в сфере гостеприимства имеет большое значение для отрасли. Изучение 

регионального рынка является важной стратегией развития этой отрасли. Актуальность 

исследования определяется влиянием экологически чистых технологий в разных сферах 

жизни. Для анализа были выбраны актуальные статистические данные по экологическим и 

экономическим показателям. Цель исследования заключается в поиске одного из районов 

Ленинградской области для строительства современного эко-отеля. Для достижения цели 

были отобраны факторы, влияющие на экологическое состояние территории и ее 

экономические составляющие. В результате исследования был определен наиболее 

подходящий по выбранным показателям район для реализации проекта. 
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Abstract 

Today, the study of environmental and economic analysis in the hospitality industry is of 

great importance for the industry. Studying the regional market is an important strategy for the 

development of this industry. The relevance of the study is the impact of environmentally friendly 

technologies in different spheres of life. Current statistical data on environmental and economic 

indicators were selected for analysis. The purpose of the study is to find one of the districts of the 

Leningrad region for the construction of a modern eco-hotel. To achieve the goal, factors 

influencing the ecological state of the territory and its economic components were selected. As a 

result of the study, the most suitable area for the implementation of the project was determined 

based on the selected indicators. 
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STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF ECO-HOTELS IN THE 

AREAS OF THE LENINGRAD REGION BASED ON ENVIRONMENTAL-

ECONOMIC ANALYSIS 

Глобальные проблемы, связанные с ухудшением экологии, требуют 

различных подходов к решению. Помимо очевидных загрязнений воздушной, 

почвенной и водной сред, существуют и менее отслеживаемые, но не менее 

опасные виды загрязнений, негативно влияющие на физическое и 

эмоциональное состояние человека. Влияние данных факторов может 

преследовать человека не только в рабочие будни, но и во время отдыха. 

Именно поэтому люди для этого все чаще используют такое направление, как 

экотуризм, а концепция эко-отеля видоизменяется, вписываясь даже в 

городскую сферу для повышения доступности. 

Город Санкт-Петербург по праву считается одним из самых 

привлекательных для туристов среди других городов России. Ежегодно его 

посещает около 8 млн туристов из других регионов, и это количество 

увеличивается с каждым годом. Согласно данным портала Hotels.ru в Санкт-

Петербурге насчитывается около 8000 гостиниц [1].  

Однако для расположения эко-отелей были рассмотрены муниципальные 

районы Ленинградской области, по причинам высокой конкуренции отелей 

разных типов в черте города Санкт-Петербург и более подходящих 

ландшафтов.  

Несмотря на то, что эко-отели появились уже давно, точного определения 

этому понятию на данный момент не существует. Первое определение эко-

отелей мало отличается от привычного нам общего определения отелей, 

ключевой разницей является минимизация негативного влияния на 

окружающую среду. Второе определение, как и второй тип эко-отелей, 

отличается структурным наполнением. Такой вид эко-отелей направлен не 

только на взаимосвязь с окружающей средой, но и на создание для постояльца 

экологически безопасной среды, исключающей влияние городских факторов 

[2]. 

Для выбора наиболее благоприятного места строительства эко-отеля 

стоит заранее определиться с выбором одного из двух типов таких отелей [3]. 

Для первого типа эко-отелей характерно расположение в центральных районах 

города, в наиболее популярных среди туристов районах, эко-отели второго 
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типа, в свою очередь, располагаются на окраинах крупных городов или в 

непосредственной близости от них [4]. 

В ходе данного исследования будут изучены эко-отели второго типа, 

также известные как Eco Lodges [5]. Для определения наилучшего района под 

строительство данного типа отелей необходимо выявить факторы, на которые 

необходимо опираться при выборе. В работе будут рассмотрены факторы двух 

видов – экологические и социально-экономические [6]. 

К экологическим факторам будут относиться количество крупных и 

средних водоемов в районе, удаленность ближайшей точки районов от 

аэропорта, количество крупных автодорог, а также площадь озеленения района. 

Для сравнения районов была использована оценочная 5-балльная система, в 

зависимости от количественных и качественных показателей вышеуказанных 

факторов.  

Материалы и методы исследования 

Для исследования были выбраны 18 муниципальных районов 

Ленинградской области. Выбранные районы представлены на карте 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Карта муниципальных районов Ленинградской области 

Измерения проводились с помощью физических и топографических карт, 

справочных материалов и открытых источников. 

Показатели исследованных факторов могут незначительно отличаться от 

реальных, однако это не повлияет существенно на общую тенденцию [7]. 
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В результате анализа туристической активности 18 муниципальных 

образований Ленинградской области было выделено три группы в зависимости 

от степени зрелости сферы туризма. Так, первой группе характерен высокий 

туристический поток, развитая инфраструктура, высокая конкуренция в 

сегменте гостиничного бизнеса, в частности эко-гостиниц. Ко второй группе 

относятся районы, где туризм развит в меньшей степени или только начинает 

активно развиваться, при этом инфраструктура доступна и есть потенциал. В 

третью группу входят отдаленные районы Ленинградской области, где 

практически отсутствует туристическая активность, а предпосылок для ее 

развития нет. 

Главными туристическими зонами в Ленинградской области являются 

Всеволожский, Приозерский и Выборгский муниципальные районы, доля 

предложения эко-отелей в которых составляет более 20% от общего 

предложения сегмента гостиничной индустрии. Эти районы обеспечены 

транспортной инфраструктурой, в том числе большим количеством возможных 

маршрутов (рейсовые автобусы, маршрутные автобусы, электрички, ласточки) 

преимущественно с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга. 

Безусловным центром экотуризма в Приозерском муниципалитете можно 

признать государственный природный заказник «Гряда Вярямянселькя» 

благодаря различным вело-пешеходным эко-маршрутам. В районе также 

представлено разнообразие форм рекреационно-развлекательного досуга, 

природных и культурных достопримечательностей [8]. 

Ежегодно в Выборгском районе проводится большое количество 

фестивалей, привлекающих поток посетителей, относящихся к разным 

категориям населения. Более того, Выборг, как центр района, где 

сосредоточены архитектурные и исторические памятники, всегда был 

самостоятельной точкой притяжения [9]. 

Тем не менее, возвращаясь к вопросу развития и популяризации 

экологичности, Всеволожский район выходит на первый план. В дополнение к 

сезонно-адаптированным базам активного отдыха, здесь проложены 

многочисленные экологические тропы, способствующие развитию именно 

экотуризма. 

Менее популярными направлениями можно считать Гатчинский, 

Кингисеппский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, 

Сосновоборский и Тосненский муниципалитеты. Туризм в этих районах развит 

слабо, гостиничный бизнес стагнирует вследствие низкого потока посетителей. 

Преимущественно достопримечательностями в этой группе являются 
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многочисленные усадьбы, церкви и храмы. Упор экономики приходится на 

промышленность и сельское хозяйство. 

Третья группа муниципальных районов Ленинградской области включает 

в себя Тихвинский, Сланцевский, Подпорожский, Лужский, Киришский, 

Волховский, Волосовский и Бокситогорский районы. Большую долю 

экономики в этих районах занимают энергетическая и строительная 

промышленность, сельское хозяйство, машиностроение. Районы достаточно 

удалены от Санкт-Петербурга, транспортная система менее развита, количество 

маршрутов сильно ограничено. Несмотря на потенциально привлекательные 

природные зоны, туризм достаточно сложно развить в этих районах ввиду 

отсутствия обеспечивающих инфраструктур: транспортной, торговой, 

социально-культурной. 

Результаты 

Показатели экологических факторов представлены в таблице 1. 

1. Количество крупных и средних водоемов в районе оценивалось с 

помощью анализа физической карты. Проведена оценка критерия по 5-

балльной системе, где оценка «1» – количество в промежутке 0-10, «2» – 

количество в промежутке 11-20, «3» – количество в промежутке 21-30, «4» – 

количество в промежутке 31-40, а «5» – при количестве от 41. Присвоен вес 

0,25. 

2. Удаленность от аэропорта Пулково рассчитывалась как наименьшее 

расстояние, согласно карте, до ближайшей точки на границе рассматриваемого 

района. Проведена оценка критерия по 5-балльной системе, где оценка «1» –  

расстояние от 0 до 20 километров, оценка «2» – расстояние от 21 до 50 

километров, оценка «3» –  расстояние от 51 до 100 километров, оценка «4» –  

расстояние от 101 до 150 километров, а оценка «5» – от 151 километра. 

Присвоен вес 0,25. 

3. Количество крупных автомагистралей в районе оценивалось с 

помощью анализа топографической карты. Проведена оценка критерия по 5-

балльной системе, где оценка «5» – количество в промежутке 0-3, «4» – 

количество в промежутке 4-6, «3» – количество в промежутке 7-9, «2» – 

количество в промежутке 10-12, а «1» – при количестве от 12. Присвоен вес 

0,25. 
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Таблица 1 – Показатели экологических факторов 
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Бокситогорский муниципальный район 49 187 1 76% 

Волосовский муниципальный район 8 42 5 70% 

Волховский муниципальный район 31 62 4 65% 

Всеволожский муниципальный район 28 13 11 55% 

Выборгский муниципальный район 10 17 13 25% 

Гатчинский муниципальный район 35 31,5 9 70% 

Кингисеппский муниципальный район 19 77 3 75% 

Киришский муниципальный район 9 80 4 82% 

Кировский муниципальный район 14 26 3 70% 

Лодейнопольский муниципальный район 24 171 3 90% 

Ломоносовский муниципальный район 8 0 12 65% 

Лужский муниципальный район 11 60 5 85% 

Подпорожский муниципальный район 26 225 3 90% 

Приозерский муниципальный район 55 70 8 90% 

Сланцевский муниципальный район 15 100 5 80% 

Сосновоборский городской округ 12 60 4 50% 
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Тихвинский муниципальный район 28 135 4 90% 

Тосненский муниципальный район 4 18 7 85% 

 

4. Площадь озеленения района в районе оценивалась с помощью анализа 

физической карты. Проведена оценка критерия по 5-балльной системе, где 

оценка «1» – процент зеленых насаждений в промежутке 0-20%, «2» – процент 

зеленых насаждений в промежутке 21-40%, «3» – процент зеленых насаждений 

в промежутке 41-60%, «4» – процент зеленых насаждений в промежутке 61-

80%, а «5» – процент зеленых насаждений на интервале от 81%. Присвоен вес 

0,25. 

Таблица 2 – Оценка экологических факторов 
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Бокситогорский муниципальный район 5 5 5 4 4,75 

Волосовский муниципальный район 1 2 4 4 2,75 

Волховский муниципальный район 4 3 4 4 3,75 

Всеволожский муниципальный район 3 1 2 3 2,25 

Выборгский муниципальный район 2 1 2 2 1,75 
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Гатчинский муниципальный район 4 2 3 4 3,25 

Кингисеппский муниципальный район 2 3 5 4 3,5 

Киришский муниципальный район 1 3 4 5 3,25 

Кировский муниципальный район 2 2 5 4 3,25 

Лодейнопольский муниципальный район 3 5 5 5 4,5 

Ломоносовский муниципальный район 1 1 2 4 2 

Лужский муниципальный район 2 3 4 5 3,5 

Подпорожский муниципальный район 3 5 5 5 4,5 

Приозерский муниципальный район 5 3 3 5 4 

Сланцевский муниципальный район 2 3 4 4 3,25 

Сосновоборский городской округ 2 3 4 3 3 

Тихвинский муниципальный район 3 4 4 5 4 

Тосненский муниципальный район 1 1 3 5 2,5 

 

В результате проведения оценки по четырем критериям всех 

муниципальных районов, что представлено в таблице 2, можно выделить три 

района. Таким образом, Бокситогорский, Подпорожский и Лодейнопольский 

муниципальные районы являются наиболее благоприятными для реализации 

проекта «эко»-отеля с точки зрения экологических показателей.  

Помимо экологических факторов для такого проекта, как эко-отель, 

важно оценить и экономические факторы. Ключевые факторы для оценки и 

сравнения районов рассмотрены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Показатели экономических факторов 

Муниципальный район 
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Бокситогорский  3 0 0 250 1 38 2100 

Волосовский  1 0 0 80 2 55 700 

Волховский  27 0 0 160 2 50 3800 

Всеволожский  58 14 24,1 40 5 200 12000 

Выборгский  137 29 21,1 140 7 180 5000 

Гатчинский  36 7 19,4 70 4 120 3700 

Кингисеппский  37 4 10,8 130 2 42 3500 

Киришский  8 0 0 175 2 27 2700 

Кировский  25 4 16 55 2 58 2500 

Лодейнопольский  10 1 10 240 5 28 4000 

Ломоносовский  8 1 12,5 50 4 186 5000 

Лужский  22 0 0 140 3 41 2400 

Подпорожский  4 0 0 275 4 27 3200 

Приозерский  116 25 21,5 145 5 164 3600 

Сланцевский  1 0 0 180 3 30 1900 

Сосновоборский  6 1 16,6 100 5 26 4200 

Тихвинский  35 0 0 210 3 22 3000 

Тосненский  11 2 18,1 80 2 104 2400 
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Было выполнено комплексное исследование социально-экономических 

факторов, способных повлиять на принятие решения об открытии эко-отеля в 

том или ином районе Ленинградской области, которое включало анализ 

предложения на рынке гостиничного бизнеса по каждому из муниципальных 

районов, выявление доли предложения в «эко»-сегменте. Также были 

проведены расчеты расстояния муниципальных районов от центра Санкт-

Петербурга на автомобиле и доступные варианты маршрутов общественного 

транспорта.  

Дополнительно было проанализировано открытое предложение продажи 

земельных участков в каждом районе, рассчитано среднее значение стоимости 

сотки земли.  

Помимо этого, изучено открытое предложение на рынке гостиничных 

услуг и определено среднее значение стоимости оказания услуг в каждом 

муниципальном районе для оценки уровня конкуренции. 

На основании полученных в таблице 4 комплексных аналитических 

показателей были составлены социально-экономические критерии оценки 

целесообразности реализации проекта эко-отеля, каждому критерию был 

присвоен вес и проведена оценка по 5-балльной системе. В результате один или 

несколько муниципальных районов с наибольшим средневзвешенным 

значением будут рекомендованы как наиболее благоприятные с социально-

экономической точки зрения.  

Было проведено исследование рынка гостиниц и отелей по 

муниципальным районам Ленинградской области. Рассмотрены следующие 

критерии оценки:  

1. Конкуренция в сегменте в районе оценивалась через анализ общего 

объема предложения в сегменте, доли предложения, приходящейся на сегмент 

«эко»-отелей, а также их отношение. Проведена оценка критерия по 5-балльной 

системе, где «1» – высокая конкуренция, а «5» – низкая. Присвоен вес 0,2. 

2. Удаленность от Санкт-Петербурга рассчитывалась как путь на 

автомобиле от Александровской колонны на Дворцовой площади до центра 

рассматриваемого района по федеральным автодорогам и трассам. Проведена 

оценка критерия по 5-балльной системе, где «1» – очень далеко, а «5» – близко. 

Присвоен вес 0,25. 
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Таблица 4 – Оценка экономических факторов 

Вес каждого параметра 0,2 0,25 0,1 0,35 0,1 1 
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Бокситогорский муниципальный район 5 1 1 4 2 2,95 

Волосовский муниципальный район 5 4 2 3 1 3,35 

Волховский муниципальный район 4 2 2 3 4 2,95 

Всеволожский муниципальный район 2 5 5 1 5 3 

Выборгский муниципальный район 1 3 5 1 5 2,3 

Гатчинский муниципальный район 3 4 4 2 4 3,1 

Кингисеппский муниципальный район 3 3 2 4 4 3,35 

Киришский муниципальный район 1 2 2 5 3 2,95 

Кировский муниципальный район 2 5 2 3 3 3,2 

Лодейнопольский муниципальный район 3 2 5 5 4 3,75 

Ломоносовский муниципальный район 1 5 4 1 5 2,7 

Лужский муниципальный район 2 3 3 4 2 3,05 

Подпорожский муниципальный район 1 1 4 5 3 2,9 

Приозерский муниципальный район 5 3 5 2 4 3,35 

Сланцевский муниципальный район 1 2 3 5 1 2,85 

Сосновоборский городской округ 1 3 5 5 5 3,7 
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Вес каждого параметра 0,2 0,25 0,1 0,35 0,1 1 

Тихвинский муниципальный район 2 1 3 5 3 3 

Тосненский муниципальный район 1 4 2 2 2 2,3 

 

3. В критерии транспортной доступности закладывалось количество 

возможных маршрутов до рассматриваемого муниципального района 

рейсовыми или регулярными автобусами, поездами, ласточками, электричками. 

Оценивалось как общее количество и разнообразие маршрутов, так и их 

регулярность, частота. Проведена оценка критерия по 5-балльной системе, где 

«1» – один маршрут или большие перерывы в рейсах, а «5» – разные варианты 

маршрутов и регулярные частые рейсы. Присвоен вес 0,1. 

4. Критерий средней стоимости земли содержит в себе 

проанализированные цены на открытых агрегаторах недвижимости (Яндекс, 

Циан), актуальные на конец декабря 2023 года. Проведена оценка критерия по 

5-балльной системе, где «1» – стоимость земли высокая, а «5» – стоимость 

земли низка. Присвоен вес 0,35.  

5. Критерий средней стоимости оказания услуг в гостиничном сегменте 

составлен из проанализированных данных открытого предложения на 

соответствующих агрегаторах [10]. В расчет средней стоимости включены все 

предложения по району: как гостиницы в черте города, так и загородные 

комплексы. Это подразумевает широкий диапазон разброса цен, что, однако, в 

рамках данного исследования при выборе на уровне муниципальных районов, 

допустимо. Проведена оценка критерия по 5-балльной системе, где «1» – 

низкая стоимость услуг, а «5» – высокая стоимость услуг. Присвоен вес 0,1.  

В результате проведения оценки по пяти критериям всех муниципальных 

районов, что представлено в таблице 4, можно выделить два района. Таким 

образом, Сосновоборский муниципальный район и Лодейнопольский 

муниципальный район являются наиболее благоприятными для реализации 

проекта «эко»-отеля с точки зрения социально-экономических показателей.  

Для определения наиболее подходящего района по обоим факторам была 

собрана итоговая таблица оценок. Оценка «Низкий» присваивалась при оценках 

фактора в промежутке 0-1,67, оценка «Средний» присваивалась при оценках 

фактора в промежутке 1,68-3,35, оценка «Высокий» присваивалась при оценках 

фактора в промежутке 3,36-5. 
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Таблица 5 – Итоговая таблица оценок 

 

Низкий Средний Высокий 

 

Высокий 
 

-Волосовский 

-Сосновоборский 
-Лодейнопольский 

Э
ко

н
о

м
и

че
ск

и
е

 ф
ак

то
р

ы
 

Средний 
 

-Всеволожский 

-Выборгский 

-Гатчинский 

-Киришский 

-Кировский 

-Ломоносовский 

-Сланцевский 

-Тосненский 

-Бокситогорский 

-Волховский 

-Кингисепский 

-Лужский 

-Подпорожский 

-Приозерский 

-Тихвинский 

Низкий 
   

 

Экологические факторы 

 Вывод 

По итогам исследования были определены сводные оценки 

экологических и экономических факторов, благодаря которым можно назвать 

наиболее благоприятные для строительства эко-отелей районы. Таким образом, 

явным лидером по выбранным факторов является Лодейнопольский 

муниципальный район. Район отличается отличными показателями по многим 

факторам. При хорошей транспортной доступности и сравнительно низкой 

стоимости земли район имеет отличные показатели озеленения, количества 

крупных автомагистралей и удаленности от аэропорта, создающих шумовое 

загрязнение.  

Данный район является туристически привлекательным. В городе 

Лодейное Поле расположен историко-краеведческий музей, а в селе 

Алёховщина находится музей керамики и современного гончарного 

производства. В районе расположены 3 монастыря: 

- Введенско-Оятский женский монастырь в Рассвете 
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- Александро-Свирский Троицкий мужской монастырь в Старой Слободе 

- Покровский Тервенический женский монастырь в Тервеничах 

Также в населённых пунктах района расположено большое количество 

храмов и часовен. На территории Лодейнопольского района находится Нижне-

Свирский орнитологический заповедник. Ко всему прочему, район богат 

неолитическими стоянками и курганными захоронениями. О поселениях 

ильменских словен говорят названия Заозерье, Свирское Поле, Слепуха и др., о 

поселениях веси — Гапсарь (осиновый остров), Лахта (залив), Свирь (глубокая 

река) и др.  

Результаты проведенного анализа могут быть использованы для оценки 

других областей. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ESG AGENDA IN THE 

CORPORATE GOVERNANCE OF EUROPEAN AND RUSSIAN 

COMPANIES BASED ON THE IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE 

PROGRAMS 

 

О каждой концепции будет справедливо сказать словами Конфуция: 

«Лишь когда приходят холода, становится ясно, что сосны и кипарисы 

последними теряют свой убор». Проверка «на прочность» любых построений 

происходит в кризисные периоды. Именно провалы и неудачи наиболее 

полезны, поскольку обнажают самые уязвимые места даже во внешне 

абсолютно безупречных идеях. Сложные времена порождают справедливый 

взгляд, а иллюзорные и надуманные концепты появляются не в тяжелой 

обстановке и не на посткризисной почве, а скорее наоборот – в атмосфере 

относительного спокойствия. 

Такие мнения сейчас высказываются и касательно ESG-повестки, 

пустившей корни практически во все более или менее крупные корпоративные 

структуры. Сама концепция ESG на данном этапе в представлении не 

нуждается. В сущности, она исчерпывается раскрытием аббревиатуры: 

экология, социальная ответственность и высококачественное управление. Идея 

повышенной ответственности бизнеса выросла из экологической проблематики. 

В 2004 году под эгидой победы неравнодушных («Who Cares Wins») выступил 

генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. И выступил с благой целью: связать 

социальную ответственность с прибыльностью, тем самым вынудить компании 

проявлять заботу не только о собственном обогащении. Этот доклад в 

конечном счете получил распространение и, по разным оценкам, к 2025 году 

активы ESG-фондов вырастут до 50–60 трлн долларов из 120 трлн общих [9]. 

Между тем, применительно к корпоративному управлению, а это 

значимая часть системы устойчивого развития, изменяется сама идея. Цель 

деятельности (и в целом существования как модели) юридического лица 

начинает пониматься гораздо шире. Акцент смещается на социальную 

«миссию» бизнеса, его роль в системе институтов общества. Развитие этого 

направления свидетельствует, конечно, о выходе из кризиса. Если компания 

может позволить себе подниматься на фундамент моральных принципов, то она 

не испытывает волнений о прибыльности. Бизнес существует пока имеется 

прибыль, и только «твердая почва под ногами» делает возможным отвлечение 

от этой основной цели. 
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Какова же должна быть оценка корпоративного управления с учетом 

концепции устойчивого развития в современных российских реалиях? Для 

обоснованного и полноценного ответа ненадолго позволим себе углубиться в 

историю вопроса. 

Правовое регулирование корпоративных отношений находится в прямой 

зависимости от экономической ситуации в государстве. Кризисные явления 

провоцируют своеобразное видоизменение в этой области. Причем с явным 

смещением в сторону ограничения, установления режима сохранения, 

повышенной защиты и перестраховки. 

Именно таковой суждено было стать концепции посткризисного 

корпоративного управления. Она сформировалась на базе кризиса 1998 года, 

затронувшего страны Азии, Россию и Бразилию; корпоративных скандалов 

2000-х годов в США и Европе; последствий мирового экономического кризиса 

2008 года [3]. Снижение доверия к менеджменту, необходимость хотя бы в 

минимальной степени защитить акционеров и не допустить хаоса в бизнес-

среде вынудили сами компании, инвесторов, а также публичную власть и 

научное сообщество встать на путь совершенствования корпоративного 

управления. 

В тех условиях необходимо было соотнести и уравновесить ключевые 

интересы: собственника имущества и аппарата управления компанией 

(менеджмента). Для этого были разработаны Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО), главное предназначение которых – 

ориентировать субъектов принятия инвестиционных решений; а также 

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), предусматривающие 

раскрытие информации в интересах контролирующих и налоговых органов. 

Результатом деятельности по стандартизации учета стало развитие 

контрольных полномочий в корпорациях в целом. 

Множественность субъектов контроля здесь могла привести к 

несогласованности и разобщенности, что фатально при преодолении кризисных 

явлений. Бизнес-этика и социальная ответственность коммерсантов выглядели 

тогда идеалистической иллюзией, которой нет ни времени, ни места. 

По прошествии времени, как мы видим, положение критически 

изменилось. Сейчас устойчивое развитие – это объективная реальность. Во 

всяком случае к такому выводу приходят ученые и аналитики стран Европы. 

Мало того, Европейская комиссия еще в 2022 году приняла Директиву об 

обеспечении корпорациями устойчивого развития (Corporate Sustainability Due 

Diligence and amending Directive) (Директива), правда только в отношении 
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наиболее крупных компаний (large companies) [24]. Она в полной мере 

приветствует внедрение ESG-принципов именно посредством 

совершенствования контрольных полномочий. 

В Директиве обращается внимание на так называемые «непредвиденные 

репутационные риски», связанные с изменением потребительских и 

инвестиционных запросов (страница 2). Причем указанные принципы должны 

применяться не только к компаниям, базирующимся в странах Европейского 

союза (ЕС), но и к любым другим хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим деятельность на их территории (страница 19). Это связано с 

опасениями европейских компаний не выдержать коммерческой конкуренции с 

компаниями, не обремененными социальными обязательствами, но 

действующими на тех же рынках. 

Соблюдение прав человека и нейтрализация различных аспектов 

негативного влияния на окружающую среду предлагается включить в 

обязанности директоров компаний (страница 20). Вернее, правильнее будет 

сказать, расширению подлежит основная обязанность директора: действовать в 

интересах юридического лица, проявляя качество, названное в российском 

праве разумностью (в судебной практике, сформированной Высшим 

Арбитражным Судом Российской Федерации (ВАС РФ) [8], и в доктрине 

подчеркивается, что правильнее интерпретировать duty of care юрисдикций 

общего права как проявление заботливости [12; 1, c. 297]). Директива 

предусматривает, что в своих решениях директору теперь должно принимать во 

внимание рассматриваемые нефинансовые риски. Соответствующие правила 

подлежат включению в корпоративные правила и стратегии, если Директива 

будет одобрена (страница 54). На данный момент она получила одобрительный 

отзыв от Европейского центрального банка [22] и проходит обсуждения с 

Председателем Европейского Совета. 

Однако среди исследователей прослеживается мнение о недостаточности 

такого регулирования, поскольку для целей устойчивого развития существует 

угроза, которую ответственность директоров никак не нивелирует: шорт-

терминизм, или стремление самих акционеров к быстрому обогащению. 

Американские ученые указывают на рост во всем мире компаний с 

высоким соотношением выплат акционерам к выручке, что влечет снижение 

капитальных вложений. На данный момент противостоять этому явлению 

предполагается ужесточением налогообложения акций, проданных при 

обратном выкупе (in buyback); а также введением режима loyalty share, когда 

акционеры получают тем больше голосов, чем дольше инвестируют в 
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компанию (однако в некоторых странах ЕС, например в Германии, эмиссия 

таких акций на сегодняшний день запрещена [25]). Американская доктрина и 

практика в целом смещаются в сторону нейтрализации так называемых 

акционеров-активистов [20], защищая таким образом свои интересы на 

европейских рынках. 

И это не все проблемы, которые сейчас отмечаются при реализации ESG-

повестки в странах Европы. Ожидания прибыльности от стратегии устойчивого 

развития с ее социальными и природоохранными приоритетами не 

соответствуют достигаемым на данный момент результатам. По оценкам ряда 

аналитиков, инвестиционная привлекательность компаний, «исповедующих» 

ESG-принципы, падает, а экономический рост и национальные экономические 

интересы начинают превалировать над мотивами моральной ответственности 

[21]. В связи с этим европейские корпорации начинают с большей 

осторожностью воспринимать социально-ориентированную бизнес-модель. И 

уже здесь впервые возникает сопоставление с азиатскими странами в контексте 

сравнения объемов социальных и экологических расходов. 

Практика судов по корпоративным спорам также включает прецеденты, 

посыл которых направлен против комплексной идеи устойчивого развития в 

пользу более классического понимания корпоративного управления. По 

большей части в делах затрагивается экологическая ответственность компаний 

[19; 17]. 

Соответствующая практика получает поддержку и за пределами 

континента. Так, например, английский суд по получившему известность делу 

ClientEarth v Shell Plc & Ors. также не посчитал учет климатических рисков 

статутной (указанной в письменном акте) обязанностью директора [16]. 

Суды крайне неохотно признают расширение duty of care в этом 

направлении, поскольку возникающие здесь риски крайне зависимы от 

разноплановых интересов. Это говорит о том, что их сложно, а иногда и вовсе 

невозможно предусмотреть. Особенно принимая во внимание общий стандарт в 

виде признанного в том числе и у нас так называемого «соседского теста», 

когда выстраивается идеальная модель разумного директора и фактически 

совершенные действия сравниваются с «обычной деловой практикой» в 

терминологии Пленума Верховного Суда [7]. 

Разумеется, этот общий стандарт дополняется субъективными 

критериями разумности директора, которые связаны с его личностью. В этой 

связи применительно к конкретным случаям может применяться и 

повышенный стандарт разумности. 
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Зарубежный опыт для нашей страны является скорее terra incognita, 

однако не в полной мере. Еще в 2014 году Банк России рекомендовал к 

применению акционерными обществами со ссылкой на вступление российской 

экономики в стадию «быстрого роста» в начале 2000-х годов Кодекса 

корпоративного управления (Кодекс). Данный документ, кроме прочего, 

затрагивает необходимость учета нефинансовых рисков и интересов иных 

заинтересованных лиц, кроме собственников и представителей менеджмента. 

Иными словами, Кодекс официально принимает стейкхолдерскую теорию 

Директивы. Стейкхолдер (stakеholder) – это в буквальном смысле 

заинтересованная сторона. В их число входят, например, согласно Директиве, 

участники социальных опросов (public consultation), представители 

консолидированного бизнес-сообщества, малого и среднего бизнеса, 

гражданского общества, международных организаций и так далее (страница 

18). Принятие во внимание при построении системы корпоративного 

управления позиций этих субъектов отличает модель устойчивого развития от 

посткризисной. 

Трудно представить себе, сколько общественных «абонентов» получают 

этот «сигнал» в виде влияния компании на окружающую среду в широком 

смысле этого слова. В условиях глобализации это могут быть тысячи 

субъектов, выразители многовариантных интересов. Вновь встает вопрос о 

реальной ответственности: на кого должны быть возложены полномочия по 

контролю за соблюдением всех этих разнообразных требований, каждое из 

которых претендует на важность и своевременность. 

Дискуссии вокруг устойчивого развития в корпоративной среде сводятся 

по сути к разнице представлений о социальном предназначении компаний, и в 

особенности представителей крупного бизнеса. Сопряжен с этим и вопрос 

распределения ответственности за создание угроз стратегии устойчивого 

развития. 

Отечественные компании, как нам представляется, не должны отрываться 

от европейского пути. Надо сказать, что ESG-повестка, в отличие от 

отмеченных нами тенденций в странах ЕС, воспринимается российскими 

предпринимателями и инвесторами все более и более положительно [11, с. 6–9]. 

Однако своеобразие положения российских корпораций и современного 

состояния экономики нашей страны не позволяют говорить о решении 

глобальных проблем совместными усилиями бизнес-сообщества. Во многом 

это связано с заявленной выше проблемой: отсутствие модели реальной 

ответственности в связи с неопределенностью в отношении субъектов, которые 
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при справедливом распределении корпоративных рычагов влияния должны ее 

нести. 

Предлагаем начинать работу в этом направлении с того, в чем мы видим 

корень проблемы и основную причину отставания России в достижении целей 

устойчивого развития – с усовершенствования системы внутреннего контроля 

за соблюдением норм и правил в корпорациях (комплаенс-программ). 

Вспомним о том, что риск непрерывно сопровождает любую 

экономическую деятельность. Предпринимательство и вовсе классически 

определяется через риск, на который идет коммерсант ради получения прибыли 

[15, с. 151]. При этом он может носить и экономический, и юридический 

характер. Гражданское право, являясь в первую очередь правом 

имущественного оборота, вынуждено работать с правовыми рисками, или 

«страхами» в терминологии дореволюционных цивилистов [4, с. 502], с 

позиции их распределения. Такая работа необходима для достижения 

субъектами права целей, которыми они руководствуются, вступая в 

правоотношения. Заметную ее часть составляет внутренний предварительный 

контроль за соблюдением законодательства. 

Существуют два базовых понимания термина «корпоративный контроль». 

Первое – процедурное – основано на классическом понимании контроля как 

учета, наблюдения с целью проверки [2, с. 155]. Второе – узко юридическое – 

скорее в смысле: влияние, возможность предопределять решения, принимаемые 

корпорацией или отдельными ее органами [18, с. 233–234]. В этом смысле 

корпоративный контроль – это экономическая власть, которую получает то или 

иное лицо по отношению к конкретному корпоративному образованию и/или 

его органам [10, с. 146]. 

В российском праве ввиду смешения аутсайдерской и инсайдерской 

моделей корпоративного управления в процессе его становления произошло 

отождествление управленческих и контрольных органов. Совет директоров, 

принимающий решения, является также структурой, осуществляющей 

внутренние контроль и надзор (наблюдательным советом в понимании 

континентального корпоративного права). Происходит смешение, в результате 

которого соединяются положения из прямо противоположных концепций [13, 

с. 8]. 

Исходя из этих рассуждений, особо чувствительной становится область 

контроля в российских корпоративных организациях. Столь важный элемент 

теории устойчивого развития упущен, что создает условия для дефектов 



94 

 

управления, ведущих к нарушению прав участников. В первую очередь, 

конечно, миноритарных акционеров. 

Предотвратить нарушения и заранее нивелировать их негативные 

эффекты позволяет комплаенс (compliance): определяется в Оксфордском 

словаре английского языка как действие в соответствии с определенными 

указаниями. Иными словами, в широком смысле – это отслеживание 

соблюдения тех или иных норм, а в узком смысле – законодательства. 

Реализация программ комплаенса – это неотъемлемая часть современного 

внутреннего корпоративного контроля. Так, одна из самых распространенных и 

признаваемых во всем мире модель внутреннего контроля, разработанная 

Комитетом организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO), выделяет цели в 

области соблюдения законодательства в отдельную категорию бизнес-задач 

[23]. 

Нам представляется возможным применение предварительного контроля 

в отношении целей устойчивого развития. Критерии такого контроля, которые 

могут стать эффективными спутниками ESG-повестки в компаниях уже 

разрабатываются. Существует несколько альтернативных взглядов на то, как 

необходимо построить соответствующие показатели. 

Так, некоторые исследователи предлагают конструирование комплаенса в 

отечественных организациях по модели PDCA, которая была разработана в 

теории управления качеством и состоит из четырех элементов: планирование, 

действие, проверка и воздействие (Plan-Do-Check-Act). Представляется верным 

придание учеными и практиками большего значения планированию в этой 

сфере. Ввиду этого использование упомянутого нами риск-ориентированного 

подхода выглядит очень уместным. Сейчас исследователи считают 

необходимым применение риск-ориентированного подхода в основном в 

деятельности государственных органов при осуществлении ими контрольных 

полномочий. Между тем отсутствуют какие-либо значимые препятствия для 

использования технологий риск-менеджмента также и во внутреннем контроле. 

Иная модель предлагается учеными Университета Перуджи и 

аналитиками АКР «Да-Стратегия» в исследовании, которое мы уже упоминали. 

На основе показателей, объединенных по трем основным направлениям, 

формируется рейтинг устойчивого корпоративного управления со специальной 

методологией [5]. 

Одним из аспектов, который представляется нам особенно значимым, является 

структура органов управления, в частности и в первую очередь Совета 
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директоров. Компаниям необходимо уделять внимание точечно функциям 

отдельных директоров, их взаимодействию друг с другом и с акционерами. 

Не менее значимый аспект – создание контрольных подразделений в 

корпорациях, по сути, представляющих собой классический европейский 

Наблюдательный совет. В дальнейшем дифференциация этого управленческого 

органа позволит установить ответственных за реализацию комплаенса в 

компании, частично избавив директоров от учета всех возможных рисков, 

исходящих от стейкхолдеров с их многогранными интересами и 

потребностями. 

Как промежуточное звено между Советом директоров и акционерами 

Наблюдательный совет и последующая специализация отдельных его 

участников позволит: 

1) надлежащим образом учесть цели устойчивого развития (в рамках 

концепции ESG) и оценить, способна ли компания к планомерной их 

реализации и, если готова, то в какой мере; 

2) защитить интересы миноритарных акционеров от принятия 

необдуманных управленческих решений руководством компании или иного 

нарушения их прав и законных интересов; 

3) обеспечить контроль за акционерами с целью выявления среди них 

«активистов», стремящихся к быстрому извлечению прибыли в ущерб 

долгосрочным инвестициям, борясь тем самым с практически коммерчески 

экстремистским шорт-термизмом; 

4) наконец, продолжить совершенствование составляющих duty of care 

директора, установление его более четких границ и уяснение того, стоит ли 

каждой компании включать в обязанности единоличного исполнительного 

органа соблюдение ESG-принципов. 

Последнее, впрочем, требует дополнительного разъяснения. Дело в том, 

что директор или несколько членов Совета директоров при принятии решений 

получат возможность советоваться с Наблюдательным советом, состоящим из 

профессионалов в тех или иных областях. И тогда суды получат «место для 

маневра» при определении того, действовал ли директор разумно и в интересах 

юридического лица. Такой подход добавит веса субъективным критериям и 

вкупе с перераспределением ответственности и частичным ее возложением на 

членов Наблюдательного совета (то есть контрольного органа) даст дальнейшее 

развитие теории «заботливого директора» со справедливым наполнением этого 

понятия. 
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Обратимся вновь к европейской практике, где полномочия органов 

управления и контроля на сегодняшний день дифференцированы. Недавно в 

Верховном Суде Федеративной Республики Германия (ФРГ) было рассмотрено 

дело [14], по фабуле которого члены правления (управленческого органа) 

намеревались совершить пополнение уставного капитала своеобразным 

способом. Не углубляясь в детали, скажем только, что в конце концов этот 

способ был воспринят как «раздувание» капитала без его реального увеличения 

за счет акций самой компании. Это прямо запрещено законами ФРГ. 

Интересным в этом кейсе является тот факт, что члены правления 

обратились за консультацией в Наблюдательный совет, а точнее к его 

участнику, который по совместительству был партнером в юридической фирме 

и имел квалификацию для подготовки заключения о законности решения. 

Именно основываясь на его устном заключении, и было решено поступить 

соответствующим образом. 

Верховный Суд Германии не счел такое обращение проявлением 

должной заботливости, указав на недостаточно полное изучение правлением 

правовой ситуации. Факты этого дела свидетельствуют о все более строгих 

требованиях к директорам. Так, сама модель сделки была предложена членом 

Наблюдательного совета, договоры были составлены юридической фирмой, к 

которой он принадлежит, и так далее. Убытки все равно были взысканы с 

директора. 

И тем не менее суд имеет возможность более полно оценить ситуацию. 

Наличие Наблюдательного совета решает вопрос о присутствии компетентного 

лица как для возложения на него ответственности за принимаемые решения, 

так и для отведения ее. Последнее необходимо в случаях, когда именно 

руководство компании (директора) не проявили должной заботливости, 

прикрывшись заключением контролирующего лица. 

Таким образом, предложенная нами специализация контрольных 

полномочий и использование при их осуществлении комплаенс-программ 

позволит идти в ногу с мировым опытом корпоративного управления, а также 

не допускать ущемления прав участников корпораций. Тем самым заявленные 

выше проблемы получат конкретизированные способы разрешения, которые 

смогут быть использованы на практике здесь и сейчас. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь ESG-повестки корпорации с реализацией комплаенс-программы 

(авторский подход) 

Мы уже вспоминали профессора И. А. Покровского, завершить хотелось 

бы другой его цитатой. По мнению великого ученого, право безусловно имеет 

тесную связь с моралью. Одной из целей правового регулирования 

общественных отношений, то есть существования юридических норм вообще 

должно являться движение в ногу с нравственным развитием личности. Однако, 

как пишет И. А. Покровский: «Нравственный прогресс может быть только 

делом индивидуальной свободы, и высшим назначением права может быть 

лишь создание такого социального порядка, в котором эта творческая свобода 

личности находила бы себе наилучшие условия для своего существования» [6, 

с. 81]. 
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Введение 

В современном мире информация стала одним из главных факторов, 

определяющих успешность человека и общества. Информационная культура 

является важной характеристикой социального развития, влияет на все сферы 

жизни. Она способствует повышению уровня образования, активному участию 

в общественной и политической жизни. Помогает человеку ориентироваться в 

информационном пространстве, находить нужную информацию и даже 

создавать новую. 

В данном исследовании я рассматриваю проблему того, что люди не 

всегда умеют работать с информацией, зачастую информационная культура 

человека не находится на высоком уровне. Поэтому я хочу узнать, как 

среднестатистический человек умеет работать с информацией, и как 

информация, полученная в интернете, может быть использована людьми. 

Проведенное мною исследование по теме информационная культура человека, 

помогает луче разобраться в данной теме. Мое исследование помогает понять: 

что такое информационная культура и как она формируется у человека. 

Помогает лучше разобраться в данной теме и найти для себя удобный подход 

для работы с информацией. Знания по теме информационная культура могут 

значительно помочь людям любого возраста во всех сферах жизни.  

Также сегодня информационная культура является неотъемлемой частью 

и профессиональной подготовки специалистов в различных сферах 

деятельности. Она помогает в развитие всех областей человеческой жизни. 

Каждый человек на разных этапах своей жизни работает с информацией, а в век 

современных технологий, когда информация стала намного доступнее, 

особенно важно понимать и знать, как с ней работать. Именно поэтом важно 

изучать тему «информационная культура». 

Подходы к изучению информационной культуры 

1.1. Социологический анализ понятия информационная культура 

В настоящее время тема информации и информационной культуры 

человека и общества в целом, как никогда актуальна. В современном мире, в 

век информационных технологий очень важно разбираться в данной теме. 

Информационное общество, то общество, в котором мы живем прямо 

сейчас, объем информации вокруг нас с каждым днем становиться все больше. 

Информация задействована во всех сферах нашей жизни и нужно уметь 

управлять ей.  
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Обращаясь к истории, проявления информационной культуры можно 

было встретить в информационных революциях, таких как:  

Создание письменности: этот этап является одним из важнейших этапов 

развития информационной культуры. С появлением письменности появилась 

возможность записи информации, это позволяет сохранить информацию на 

длительный период, распространение информации значительно упростилось. 

Письменность помогала фиксировать, сохранять и передавать информацию, она 

способствовала развитию образования и науки. Письменность позволила 

создавать архивы, библиотеки, которые служили стартом для формирования 

информационной культуры. В современном мире письменность все еще 

является важным способом передачи информации.  

Начало книгопечатания: вслед за письменностью появилось 

книгопечатание. Оно было изобретено в Китае в XI веке и затем 

распространилось по всему миру. Книгопечатанием называется создание копий 

текста с помощью печатного станка. Этот этап позволил значительно повысить 

объем производства книг, что обеспечило большему распространению знаний и 

информации. Это позволило развить международные связи, создало связь 

между различными культурами. 

Изобретение электричества: электричество позволило проще передавать 

и обрабатывать информацию. Новые технологии значительно помогали в 

распространении знаний. Чего стоит только создание телефона. Люди могли 

разговаривать и передавать друг другу информацию, находясь за много 

километров друг от друга. Что касается телефонов сейчас, каждый 

современный человек почти всю информацию хранит, обрабатывает и получает 

из своего смартфона.  

Совершенствование компьютерных технологий: данный этап можно 

назвать ключевым этапом в развитии информационной культуры. Создание 

компьютера и дальнейшие его усовершенствования внесли огромный вклад в 

работу человека с информацией. Доступ к информации стал намного доступнее 

с развитием компьютерных современных технологий. Хранение и 

распространение информации в более безопасном и удобном формате. Любой 

человек из любой точки мира может поделиться любой информацией с 

помощью интернета. Все это позволило создавать базы данных и другие 

информационные ресурсы, которые стали неотъемлемой частью современной 

информационной культуры. 

В настоящее время существует множество определений понятия 

информационная культура. Впервые данное понятие в научный оборот ввел 

Г.Г. Воробьев в 1980 году в своей книге «Твоя информационная культура».  
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Он дает следующее определение: «Информационная культура – умение  

использовать информационный подход, анализировать информационную 

обстановку и делать информационные системы более эффективными». 

Другие ученые трактуют данный термин иначе. По мнению 

В. Н. Михайловского, это новый тип общения, дающий возможность 

свободного выхода личности в информационное бытие; свобода доступа к 

информационному бытию на всех уровнях от глобального до локального; это 

новый тип мышления, формирующийся в результате освобождения человека от 

рутинной информационно-интеллектуальной работы. По мнению 

И. Г. Хангельдиевой, «информационная культура – качественная 

характеристика жизнедеятельности человека в области получения, передачи, 

хранения и использования информации, где приоритетными являются 

общечеловеческие духовные ценности».  

Все ученые говорят об использовании и распространении информации, 

умении работать с ней и хранить ее. Также термин «информационная культура» 

часто сравнивается с более обобщенным понятием «культура». 

Русский социолог и культуролог Эдуард Маркарян в своей работе 

«Динамика культуры» дает следующее определение понятию «культура»:  

В широком смысле, культура — это исторически обусловленный динамический 

комплекс постоянно обновляющихся во всех сферах общественной жизни 

форм, принципов, способов и результатов активной творческой деятельности 

людей. Другое определение культуры, в узком смысле, дает философ и 

культуролог Михаил Каган в своей работе «Системный подход и гуманитарное 

знание». 

Культура — это всё, что создано человеческим трудом: технические 

средства и духовные ценности, научные открытия, памятники литературы и 

письменности, политические теории, правовые и этические формы, 

произведения искусства и т. д. Можно сделать вывод, что понятия культура и 

информационная культура взаимосвязаны. Они оба описывают динамичное 

развитие человечества. Большую роль в развитии информационной культуры 

сыграло появление интернета. На данный момент интернет является 

неотъемлемой частью информационной культуры. Именно благодаря ему мы 

можем быстро и просто получать, хранить, искать и передавать нужную для нас 

информацию.  

Интернет-пространство, как и все в нашем мире, имеет свои плюсы и 

минусы. Такие аспекты, как:  

- доступность информации; 

- общение с кем угодно и где угодно, из любой точки мира; 
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- новые способы получения знаний, образования (онлайн обучение, 

курсы, вебинары); 

- покупки в онлайн пространстве, виртуальные сервисы для досуга и так 

же онлайн игры; 

- удаленная работа также осуществляется с помощью сети интернет. 

Все это несомненно положительно сказывается на развитии общества и 

информационной культуре.  

Помимо плюсов, естественно, существуют и минусы: 

- Интернет-пространство не может гарантировать вам стопроцентную 

безопасность. В киберпространстве содержится множество угроз, таких как 

кибербуллинг, фишинг, недостоверность информации. 

- Чрезмерное использование интернета может привести к зависимости. 

Она может сильно повлиять на качество жизни человека: вызывать 

повышенную тревожность, увеличить финансовые потери, снижение здоровья. 

- Проблема конфиденциальности: личная информация, которую мы 

загружаем в интернет, может быть использована против нас, например для 

шантажа. 

Все вышеперечисленные аспекты могут сильно влиять на нашу жизнь. 

Именно поэтому человеку следует развивать свою информационную культуру. 

Ведь с развитой информационной культурой ему будет проще работать с 

информацией, а значит и обезопасить себя в интернет-пространстве он тоже 

сможет.  

1.2. Информационная культура и ее влияние на жизнь современного 

человека 

Интернет-пространство играет немаловажную роль в жизни каждого 

человека.  Именно поэтому информационная культура и ее уровень очень 

важны для каждого современного человека. Информация в современном мире 

является одним из самых драгоценных ресурсов, а значит, каждому человеку 

следует знать, как работать с этим ценным ресурсом.  

Все сферы жизни современного человека связаны с информацией. 

Технологии позволяют хранить очень большие объемы информации, которые 

могут быть никак не воплощены материально, но будут иметь большую 

значимость.  

В интернете люди сталкиваются с неограниченным потоком информации. 

Не вся информация, размещенная в интернет-пространстве, может 

положительно отражаться на жизни человека. Отрицательный контент, 

размещенный в интернете, может значительно повлиять на состояние человека, 

примерами такого отрицательного контента могут служить: 
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1. Фейковые новости и дезинформация: недостоверная информация – 

это частое явление в интернете. Существует множество различных сайтов, на 

которых пользователи сети могут оставлять самостоятельно информацию, и не 

факт, что она будет достоверной. Некоторые сайты и пользователи намеренно 

распространяют ложную информацию. Ложная информация о каждом из нас 

так же может распространиться в интернет-пространстве. Например, наверное, 

многие сталкивались с ложными личными сообщениями от своих друзей, 

мошенники могут взламывать личные аккаунты и общаться с людьми под 

видом других людей. 

2. Кибербуллинг: данное явление стало очень распространено, 

особенно в последнее время в интернет-пространстве. Под публикациями в 

различных социальных сетях, сайтах, любой человек может столкнуться с 

кибербуллингом. Чаще всего комментарии ненависти пишутся с целью 

оскорбить и задеть кого-то и для того, чтобы на комментатора обратили 

внимание, вступили с ним в дискуссию.  

3. Нецензурная лексика: вместе с кибербуллингом часто можно 

встретить комментарии, содержащие ненормативную лексику. Существуют 

сообщества и платформы, которые запрещают такую лексику, но чаще всего 

это сложно контролировать. 

4. Порнография и вредоносный контент: даже на сайтах, которые 

никак не связаны с данной тематикой часто появляется реклама и спам, 

нечаянно нажав на которую можно перейти на сайты с нежелательным 

контентом. Переходя по таким ссылкам, можно нечаянно «подхватить» вирусы 

на свое компьютерное или мобильное устройство. Ваша личная информация 

может быть под угрозой, после посещения таких сайтов. 

5. Экстремистские материалы: на некоторых сайтах можно 

столкнуться с пропагандой экстремизма или же с призывом к насилию. Такие 

ссылки мошенники могут отправлять от лица ваших знакомых вам в личную 

переписку, под видом безвредных сайтов.  

6. Нелегальный контент: такой контент еще называют «пиратским». 

Такой контент часто наполнен спамом и рекламой. За распространение 

пиратского контента могут последовать серьезные наказания, такие как 

штрафы в особо крупных размерах.  

7. Мошенничество: в интернет-пространстве очень часто можно 

столкнуться с мошенниками. Многие мошенники предлагают свои товары и 

услуги в интернете, а затем обманывают людей, забирая их средства себе. 

Мошенники так же могут манипулировать своими жертвами, грозиться, что 

раскроют их личные данные. 
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8. Контент, нарушающий законы и нормы: это такой контент, как 

призыв к насилию, терроризм, распространение информации о запрещенных 

группировках, распространение запрещенного материала и другие 

противоправные действия. 

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что интернет-

пространство имеет недостатки и может откладывать негативный отпечаток на 

каждом пользователе. Именно поэтому каждый, кто попадает в интернет-

пространство, должен знать, как себя обезопасить. Для того, чтобы обезопасить 

и сохранить свои личные данные, следует: 

1. Создавать надежные пароли: в различных социальных сетях или на 

сайтах при регистрации нужно придумать пароль.  

2. Включать двухфакторную аутентификацию: это дополнительный 

уровень безопасности, требующий наличия у пользователя двух различных 

факторов для подтверждения его личности. Этими факторами могут быть: 

пароль или PIN-код как первый этап и, например, смартфон со специальным 

доверенным приложением, генерирующим одноразовые пароли для 

подтверждения личности пользователя. 

3. Регулярно обновляйте программное обеспечение: следует иметь на 

своем устройстве антивирусную программу, а также регулярно обновлять 

браузеры и операционные системы, тогда ваши данные будут в большей 

безопасности.  

4. Не отвечать на подозрительные сообщения: следует быть 

осторожными при переходе по подозрительным ссылкам, переходя по таким 

ссылкам, существует вероятность того, что ваши данные могут повредиться 

или быть украдены.  

5. Контролируйте доступ к личной информации: в различных 

социальных сетях можно отрегулировать степень открытости вашего 

материала.  

6. Создавайте резервные копии: следует создавать копии разных 

данных, желательно на различных ресурсах, для того чтобы не потерять 

важную информацию.  

7. Быть осторожным при использовании общественных сетей Wi-Fi: 

передача данных при использовании таких не защищенных общественных 

сетей, может привести к утечке данных.  

8. Обучайтесь основам кибербезопасности: стоит быть в курсе 

актуальных угроз и способов защиты от них.  

Для работы с информацией и развития своей информационной культуры 

пользователям также важно знать, с помощью каких приложений и ресурсов 
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они могут получать, хранить и обрабатывать информацию. Существует 

множество различных приложений и сайтов, связанных с различными 

способами работы с информацией:  

 Офисные приложения:  

- Microsoft Office: в него входят такие программы, как Word, Excel, 

PowerPoint, именно такой набор приложений чаще всего можно встретить на 

различных устройствах; 

1. Заметки и организация:  

- Evernote: приложение позволяет создавать заметки и хранить файлы; 

- OneNote: создан в Microsoft Office, это приложение используется для 

создания заметок. 

2. Облачное хранилище: самые распространенные – это Google Drive, 

Microsoft OneDrive, эти хранилища позволяют синхронизировать файлы в 

облаке, делиться ими и конечно же хранить их. 

3. Управление задачами: Todoist, Wunderlist, эти приложения помогут 

самоорганизоваться, поставить задачи и управлять списками дел. 

4. Графический дизайн и редактирование изображений: 

 Photoshop – это приложение с инструментами для 

профессионального графического дизайна; 

 Canva – это удобное приложение для создания графики и дизайна, 

оно просто в использовании, для работы в этом приложении вам не 

понадобятся какие-либо специальные навыки. 

5. Онлайн-коллаборация: такие приложения как Zoom и Microsoft 

Teams, позволяют общаться и совместно работать в режиме реального времени. 

Все вышеперечисленные приложения могут помочь пользователям в 

работе с информацией. Знания о том, как и с помощью чего эффективно 

работать с информацией, и формируют информационную культуру человека. 

Именно для понимания и знания, как работать с информацией, я 

заинтересовалась данной темой и решила провести исследование. 

Формирование информационной культуры 

2.1. Программа исследования по теме: информационная культура 

В рамках данной исследовательской работы мной было проведено 

собственное социологическое исследование, темой которого является 

информационная культура и ее влияние на жизнь современного человека. 

Для начала считаю необходимым презентовать программу социологического 

исследования. 

В современном мире информационная культура играет важную роль в 

социальном развитии. Она представляет собой набор знаний, навыков и 
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умений, связанных с эффективным использованием информации в 

современном мире.  

Хорошо развитая информационная культура человека может пригодиться 

ему во всех сферах жизни, поскольку: 

- информационная культура способствует повышению уровня 

образования, так как обучение и исследования в настоящее время сильно 

зависят от доступа к информации;  

- человек с хорошо развитой информационной культурой лучше 

анализирует и оценивает информацию, что дает возможность принимать 

обоснованные решения в различных сферах жизни. 

В современном обществе мы сталкиваемся с огромным объемом 

информации, доступной через интернет, социальные сети, новостные 

источники и т.д. Поэтому тема информационная культура, очень актуальна для 

изучения. 

Объектом моего исследования является информационная культура. 

Предмет исследования – оценка людей своих знаний в сфере 

информационной культуры 

Интерпретация основных понятий:  

Информационная культура в широком смысле – это совокупность 

способов, механизмов и средств, которые обеспечивают взаимодействие 

этнических и национальных культур, соединяют их в общий опыт 

человечества; в узком смысле слова – это оптимальные способы обращения с 

информацией и представление ее потребителю для решения различных 

теоретических и практических задач; механизмы совершенствования 

технических сред производства, хранения и передачи информации; развитие 

системы обучения, подготовки людей к эффективному использованию 

информационных средств и информации. 

Информационная культура – это комплекс знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективной работы с информацией в современном мире. 

Это включает в себя умение искать, анализировать, оценивать, 

интерпретировать, использовать и создавать информацию различного типа. 

Информация – сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

свойствах, состоянии и проявлениях, которые воспринимают живые организмы, 

технические устройства или другие приёмники сведений в процессе их 

приспособления к условиям окружающей среды, жизни, деятельности или к 

работе. 

Целью моего исследования было определить степень осведомленности 

людей на тему информационной культуры. 
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Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи 

для социологического исследования: 

1. Провести анализ литературы и статистических данных по теме 

информационная культура. 

2. Раскрыть суть понятия «информационная культура» 

3. Выяснить степень осведомленности молодежи и тему 

информационная культура. 

Была выдвинута рабочая гипотеза: у людей разных возрастов в 

информационном обществе будет различаться уровень их информационной 

культуры. 

Для проверки выдвинутой гипотезы мною было проведено исследование, 

оно проходило в онлайн формате. С помощью платформы Google, а именно 

Google форма, был создан опрос из 11 вопросов по теме: информационная 

культура и ее влияние на жизнь современного человека. 

Мною было опрошено 100 респондентов. Опрос включал в себя вопросы, 

как с уже данными вариантами ответа, так и открытые вопросы. Было особенно 

интересно анализировать те вопросы, в которых люди давали свои развернутые 

ответы.  

Весь опрос можно разделить на три части: 

1. Шапка анкеты 

2. Вопросы про информацию  

3. Вопросы про информационную культуру и инструменты для 

работы с информацией 

В первой части опроса задавались стандартные вопросы:  

- пол,  

- возраст.  

По результатам опроса, большее участие в нем приняли девушки. 79,8% 

опрошенных респондентов были женского пола, что составляет 80 женщин. 20 

респондентов мужского пола, соответственно, что составило 20,2%. 

Второй вопрос был посвящен возрасту. Мною были выделены 

следующие возрастные промежутки: 

- 20-30 

- 30-40 

- старше 40  

Данные промежутки выбраны не случайно. Мне хотелось проследить, 

есть ли закономерность между десятилетиями, к которым по возрасту 

относятся респонденты, и их познаниях в теме информационная культура. 

Поэтому в опросе представлены варианты как более молодого поколения (20-
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30): респонденты этого десятилетия для меня – это студенты и молодежь, они в 

большей степени знакомы с современными технологиями; далее средний 

возраст (30-40): для меня респонденты этого десятилетия представляются, как 

люди, уже имеющие опыт работы по профессии и умеющие в большей степени 

работать с информацией; и более старшие поколения (старше 40): это те 

респонденты, которые имеют богатый жизненный опыт, но при этом, 

возможно, не всегда знакомы с новыми технологиями и инструментами работы 

с информацией. Поэтому мне было интересно узнать, как влияет возраст на 

осведомленность людей по теме информационная культура и инструменты для 

работы с информацией.  

Следующая часть опроса была связана с вопросами, касающимися уже 

непосредственно информационной культуры респондентов, и в целом касалась 

интернет-пространства.  

Отвечая на вопрос, приходилось ли респондентам работать с 

информацией, 94.9% респондентов отвечают, что работали с информацией и не 

раз. 5.1% респондентов работали с информаций только в единичных случаях. 

Так же был предоставлен вариант ответа: не сталкивался / не сталкивалась, но 

ни один респондент не предпочел выбрать его. Исходя из результатов, 

полученных по данному вопросу, можно предположить, что опрошенные 

респонденты в большинстве своем знают, как работать с информацией.   

Следующий вопрос также был связан с источниками информации. По 

результатам опроса 67,7% респондентов ответили, что всю актуальную 

информацию они получают из новостных сайтов в интернете. 17,3% 

респондентов получают информацию из социальных сетей. 5,1% респондентов 

пользуются всеми предложенными в опросе источниками информации. 

Оставшиеся варианты набирали по 2%. Это такие ответы как: 

- библиотека; 

- телевидение;  

- друзья и родственники; 

Далее вопрос был связан с ролью интернета в жизни респондента. Отвечая 

на данный вопрос, большая часть опрощенных, а именно 75,8% считают, что 

интернет – это такая же важная сфера их жизни, как семья, друзья, работа, без 

которой их жизнь была бы неинтересной. Меньшее число респондентов, 22,2% 

ответили, что интернет — это просто ещё один источник информации, который 

им удобно иногда использовать. 1% респондентов используют интернет 

исключительно для развлечения.  

Шестой вопрос помогает понять знакомы ли вообще опрошенные с таким 

понятием, как «информационная культура». Больше половины респондентов 
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(58,6%) отвечают, что уже сталкивались с таким понятием. 24,2% из 

опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Ну и, наконец, 17,2% 

респондентов ответили, что не знакомы с понятием «информационная 

культура». 

Следом был вопрос о том, какую информацию респонденты чаще всего ищут в 

интернет-источниках.  В данном вопросе можно было выбрать несколько 

вариантов ответов. Были представленные следующие варианты ответов: 

- учебную, познавательную; 

-  компьютерах, компьютерных играх; 

- новости; 

- развлекательный, юмор, шоу; 

- музыка; 

- спорт; 

- другое ________________. 

Самой часто выбираемой комбинацией, (ее выбрали 20,2% респондентов) 

стала комбинация из следующих ответов: 

- учебную, познавательную 

- новости 

- развлекательный, юмор, шоу 

- музыка 

Комбинация, которую выбрало 17,2% опрошенных, состояла из 

следующих ответов: 

- учебную, познавательную 

- развлекательный, юмор, шоу 

- музыка 

Если посмотреть на оставшиеся ответы, то большая часть респондентов, 

упоминает, что чаще всего они ищут в интернете познавательный контент. 4% 

респондентов отмечают, что используют интернет-источники в первую очередь 

для работы.  

На данном этапе исследования я думала, что большинство опрошенных 

мною людей действительно знают, что такое информационная культура и как 

работать с информацией. Но далее, когда я стала обрабатывать ответы на 

последний блок вопросов, во мне поселились сомнения.  

Третий и финальный блок вопросов состоял из четырех вопросов, 

направленных на получение информации о том, как люди используют 

интернет, информацию, какие инструменты для работы с информацией они 

используют, и в целом, как респонденты относятся к информации, 

размещенной в интернете. Данный блок вопросов также раскрывает тему того, 
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какие плюсы и минусы могут ожидать респондентов при взаимодействии с 

интернет-пространством и информацией. В нем были предложены следующие 

варианты ответов:  

- используете полученную информацию целиком; 

- анализируете информацию, используете только то, что считаете 

необходимым; 

- собираете информацию из разных источников и создаете собственную; 

Большая часть респондентов, а именно 68,7% анализируют информацию, 

выбирают и используют только то, что считают необходимым. Чуть меньше 

респондентов 29,3% собирают информацию из различных источников и 

создают свою собственную. Оставшиеся 2% никак не редактируют найденную 

информацию и используют ее целиком, без изменений.  

Следующие три вопроса были открытыми. Первый из них был связан с 

инструментами для работы с информацией. Вопрос звучал следующим 

образом: «Какие приложения для обработки / работы с информацией вы 

используете для работы с информацией?» 

Проанализировав данный вопрос, мною было выявлено несколько самых 

частых ответов: 

- Microsoft Office 

- Google 

- Браузеры  

- Мозг  

- Затруднюсь ответить/ никакие 

Были также респонденты, которые действительно разбирались в данной 

теме, называли различные программы для работы с информацией, помимо 

стандартного Майкрософта. Очень много респондентов воздержались от 

ответа. Многие давали ответы по типу: «я использую свой мозг», что для меня 

служило сигналом, что все же эти респонденты не знают инструментов для 

работы с информацией. Были также ответы, содержащие в себе названия 

различных социальных сетей, такие как: Ютуб, Телеграм, ВКонтакте. Такого 

рода ответы также заставили меня задуматься, что респонденты не 

ознакомлены с программами и инструментами для работы с информацией в 

интернет-пространстве.  

Заключительные два вопроса были связаны с плюсами и минусами 

интернет-пространства, которые могут выделить респонденты. Первый вопрос 

звучал так: «Какие достоинства использования Интернета вы можете назвать?» 

Респонденты должны были назвать не менее одного достоинства.  

Самыми популярными ответами стали:  
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- высокая скорость получения любой информации; 

- доступность информации. 

Ответы были сформулированы различными способами: кто-то просто 

писал слово «Скорость», кто-то писал о многообразии источников, которые 

делают большой объем информации доступнее для пользователей.  

Следующий вопрос, противоположный предыдущему: «Какие недостатки 

использования Интернета вы можете назвать?» Респондентам также нужно 

было назвать не менее одного недостатка.  

Проанализировав ответы, я выделила самые часто упоминаемые: 

- вызывает зависимость; 

- недостоверность информации; 

- небезопасность в интернет-пространстве. 

Респонденты отмечали, что интернет может «затягивать», вызывать 

зависимость, люди проводят в нем слишком много времени. Вторым 

волнующим опрошенных недостатком стала недостоверность информации, 

некоторые респонденты назвали интернет одной большой свалкой, в которой не 

всегда может попасться достоверная информация. И наконец, третий 

недостаток, который волнует людей, это небезопасность в интернете. Мною 

было выявлено, что респонденты в большей степени переживают за 

сохранность своих данных в интернете, многих волнуют спамы, нежелательный 

контент и мошенники, которые могут что-то сделать с личными данными 

пользователей интернет-пространства.   

2.2. Выводы и рекомендации 

Таким образом, проведенное мною исследование, позволило мне прийти 

к следующим выводам:  

- большая часть респондентов, хоть и знакомы с понятием 

«информационная культура», мало знакомы с инструментами для работы с 

информацией; 

- респонденты женского пола больше внимания уделяют безопасности в 

интернет-пространстве; 

- респонденты мужского пола больше внимания уделяют скорости поиска 

и получения как можно большего объема информации; 

- чем старше респондент, тем ниже его информационная культура, тем 

меньше он осведомлен в области интернет-пространства; 

- респонденты более старшего возраста практически не знают 

инструментов для работы с информацией, затрудняются ответить на вопрос, с 

помощью каких программ они могут работать с информацией; 
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-респонденты более молодого возраста, занимающиеся саморазвитием, 

знают множество различных инструментов для работы и хранения 

информации. 

Также была подтверждена гипотеза о том, что у людей разных возрастов 

в информационном обществе будет различаться уровень их информационной 

культуры. 

Мною были разработаны следующие рекомендации: 

Для того что бы развить свою информационную культуру существуют 

различные курсы: на них специалисты рассказывают, как работать с 

информацией, как хранить ее, как обращаться с современной техникой и в 

целом знакомят с культурой интернет-пространства.  

Также существует множество различных видеоуроков для различных 

программ, которые помогут разобраться, как работать в том или ином сайте или 

приложении, это тоже значительно поможет людям, не знающим,  как хранить 

информацию  и работать с ней.  

Заключение 

В заключении моего социологического исследования мною был проведен 

социологический опрос на тему: информационная культура и ее влияние на 

жизнь современного человека. 

Выдвинутая в начале исследования гипотеза подтвердилась. Респонденты 

разных возрастов действительно имеют различный уровень информационной 

культуры. Опрошенные разных возрастов в разной степени имеют знания по 

теме информационная культура, в разной степени осведомлены о различных 

инструментах для работы с информацией.  

В ходе исследования были выявлены тенденции в ответах респондентов: 

- уровень информационной культуры респондента сильно влияет на его 

восприятие интернет-пространства 

- интернет-пространство может иметь как положительное влияние на 

человека, так и отрицательное 

- информационная культура затрагивает все сферы жизни людей 

- возраст человека влияет на уровень его информационной культуры 

- низкий уровень информационной культуры, может привести к 

серьезным последствиям, таким как утеря важной личной информации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационная культура 

влияет практически на все сферы нашей жизни и тесно связана со всем, что 

находится в жизни человека, поэтому ее изучение и развитие как никогда 

важно.  
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UEMPLOYMENT AND THE MECHANISM OF ITS CONTROL BY 

THE STATE 

 

  Безработица в обществе вызывает не только ухудшение материального 

состояния человека, но также и рост преступности, алкоголизм, самоубийства, 

наркоманию и т.д. Для государства безработица тоже вызывает негативные 

последствия, такие как колоссальные затраты на помощь безработным, 

уменьшение налоговых поступлений. 
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  Рекомендации, представленные в данной работе, могут использоваться 

для разработки эффективной экономической и социальной политики, 

направленной прежде всего на повышение квалификации работников в 

Российской Федерации, а также снижения безработного населения до 

минимального уровня.  

  Цель работы заключается в изучение понятия безработицы, выявления 

различных точек зрения ученых на проблему безработицы, а также 

исследования проблемы нехватки квалифицированных кадров в Российской 

Федерации.  

  Задачи исследования, определенные в соответствие с целью: 

  1. Дать характеристику сущности безработицы. 

  2. Определить позиции экономических школ на безработицу. 

  3. Определить основания для возникновения безработицы, ее проблемы 

и решения.      

  4. Решить проблему дефицита квалифицированных кадров в Российской 

Федерации.  

  Объект исследования: рыночная экономика России. 

  Предмет исследования: актуальное положение безработицы в 

Российской Федерации.  

  Методы изучения: анализ официальной статистики, составление и 

анализ таблиц, анализ официальной информации. 

  Информационная база: отечественный труды ученых-экономистов, 

интернет-ресурсы, экономическое журналы, официальные статьи, 

статистические данные, законодательные акты, которые регулируют 

деятельность региональных и федеральных органов исполнительной власти, 

научная литература.  

Основные характеристики безработицы 

  Безработица – явление социально-экономического характера, при 

котором часть трудоспособного населения не может найти работу. Занятые – 

те, кто получает денежное вознаграждение за труд. Уровень безработицы – 

процент безработных от общего числа занятых и безработных.  

   К фундаментальным теоретическим концепциям, которые объясняют 

возникновение безработицы, относятся [5, 11, 13]: 

  1)  Классическая теория экономики основана на идеях А. Смита, Д. 

Рикардо и Ж.-Б. Сэя. Причиной безработицы, по классической теории, является 

высокая зарплата. При уменьшении заработанной платы идет увеличение 

занятости по причине уменьшения издержек производства.  
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  Основные идеи: невмешательство государства в экономические 

процессы и возможность реализации всей произведенной продукции.  

  2) Неоклассическая теория, представленная А. Маршаллом и А. Пигу, 

утверждает, что высокая заработная плата является причиной безработицы. По 

Пигу, несовершенная конкуренция на рынке труда приводит к переоценке 

стоимости трудовых ресурсов, что делает выгодным предоставление высокой 

заработной платы квалифицированным специалистам. 

  В неоклассической теории занятости рынок труда характеризуется 

равным влиянием спроса на труд от предприятий и предложения труда от 

индивидов. Другими словами, индивиды самостоятельно принимают решения, 

учитывая предложение и спрос на рынке труда.  

  3) Кейнсианская теория. Дж. Кейнс, основоположник теории, утверждал 

о необходимости государственного контроля рынка труда. Регулирование 

осуществляется политикой изменения налогов и государственных расходов.  

Помимо вышеперечисленного существуют такие идеи, как: занятость 

изменчива из-за колебаний спроса на товары и услуги; безработица может быть 

принудительной (не по своей воле), однако не отрицается факт добровольной 

безработицы. 

  Кейнсианцы видят основную причину безработицы в недостатке 

совокупного спроса, вызванном психологическими факторами. При увеличении 

заработной платы люди начинают экономить непропорционально больше, что 

приводит к снижению инвестиций в экономике. 

  4) Марксистская теория 

  Основоположниками являются Карл Маркс и Фридрих Энгельс. 

Причиной безработицы в марксизме является стремление капиталистов к 

максимизации прибыли, что приводит к наличию резервной армии 

безработных. Резервная армия труда – население, не имеющее постоянной 

работы, но готовое к труду. Резервная армия помогает капиталистам повышать 

прибыль, так как они могут адаптировать численность работников к спросу и 

предложению на рынке труда. Борьба с безработицей происходит путем 

перехода от капитализма к социализму. 

  По моему мнению, оптимальной в настоящее время является 

кейнсианская теория безработицы. Так как некоторые люди, особенно старшего 

возраста, откладывают деньги, не стимулируя тем самым экономику страны. 

Среди иных факторов, которые оказывают влияние, можно выделить [5, 

11, 12]: 
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  1. Сезонность. Так, например в Кыргызстане, безработица связана с 

зависимостью от туризма вокруг озера Иссык-Куль. Клэр Митчел Уэсли в 1913 

году впервые предложил такой фактор, как временное увеличение безработицы 

из-за колебаний сезонной активности различных отраслей экономики. 

  2. Экономическая нестабильность, впервые установленная Джоном 

Кейнсом, связана с колебаниями в инвестициях, потреблении, что создает 

недостаток спроса на рабочую силу и приводит к безработице. 

  3. Демографическая неравномерность. Впервые проблему разработали 

Роберт Мальтус и Давид Рикардо. Роберт Мальтус утверждал, что увеличение 

населения приводит к избыточной рабочей силе. Демографическая 

неравномерность проявляется в изменениях возрастной структуры, 

рождаемости, миграции и других факторах. Воздействие этих изменений на 

рынок труда зависит от особенностей каждого общества. 

  4. Технологические изменения. Одним из первых, кто обратил на это 

внимание, был Адам Смит в 1776 году. Он утверждал, что новые технологии 

влияют на рынок труда, изменяя спрос на различные навыки и профессии. 

 Виды безработицы [15, 8, 11]:  

  1) Циклическая безработица, которая возникает из-за недостаточного 

уровня общих расходов в экономике. 

  2) Фрикционная безработица, термин впервые был введен экономистом 

Дейвидом Пиаттом в 1960-х годах. Термин «фрикционная безработица», 

введенный для описания временной безработицы из-за процессов поиска 

работы и подбора кандидатов, связан с нормальными процессами рынка труда, 

такими как переходы между рабочими местами и поиск работы. 

  3) Сезонная безработица, часто связана с сельскохозяйственной 

отраслью. 

  4) Структурная безработица, которая обусловлена изменениями в 

структуре спроса на товары и технологическими изменениями, что приводит к 

недостатку необходимых квалификаций сотрудника. 

  5) Институциональная безработица, как следствие неэффективности 

рынка труда: выплаты высокого пособия по безработице или несовершенства 

налогового режима. Термин был исследован Артуром Оукеном. 

  К кейнсианской теории можно отнести циклическую и 

институциональную безработицу. 

  Таким образом, понимание всех видов безработицы поможет наиболее 

эффективно разработать стратегию борьбы с безработицей.  

  В Российской Федерации присутствует каждый вид безработицы [11].  
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Безработицы в Российской Федерации 

  Ниже представлена таблица Федеральной службы государственной 

статистики по безработице в период с 2007-2023г. в России (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Безработица 2007-2023 [16] 
Данные  Численность 

населения в млн. 

 Уровень 

безработицы в % 

 Численность 

безработных в млн.  

2007  142,2  5,7  6,1 

2008  141,9  6,3  5,8 

2009  141,9  8,4  6 

2010  142,8  7,5  5,6 

2011  142,8  6,9  5,02 

2012  143  5,2  4 

2013  143,3  5,5  4,2 

2014  143,6  5,2  4 

2015  144,1  5,8  4,2 

2016  144,3  5,4  4,3 

2017  144,5  5,6  3,8 

2018  144,5  5  4,3 

2019  144,4  4,9  3,4 

2020  144,1  4,6  4,5 

2021  143,4  4,79  3,9 

2022  146,4  3,7  3,4 

2023 (сентябрь)  147,1  3,2  2,2 

 

Выводы по таблице: 

1. Пик безработицы в 2009 году, вызванный финансовым кризисом 2008-

2009 годов, начавшимся в США. К последствиям кризиса относится высокий 

темп инфляции, так, в 2008 году она составила 13,28%, что больше на 1,41 по 

сравнению 2007 годом, и на 4,48% больше, чем в последующем 2009 году [13]. 

2. С 2007 по 2023 год число безработных уменьшилось на 3,9 млн. 

человек.  

3. Даже с уходом мировых компаний и массовыми и увольнениями 

работников в 2022 году, уровень безработицы быстро смог стабилизироваться.  

4. На сегодняшний день в России уровень безработицы составляет 3,2%, 

что является минимальным показателем с 1991 года по данным Росстата [16]. 

Это свидетельствует об успешном развитии экономики страны. 

 Безработица в Российской Федерации характеризуется [4, 6]: 
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  1. Высоким уровнем скрытой безработицы (люди заняты на 

неполноценной работе, включая тех, кто работает часть рабочего дня, не может 

найти полноценную работу) 

  2. Низкими выплатами по безработице. На 2023 пособия по безработице 

варьируются от 1 500 до 12 792 рублей [16]. 

  3. Естественный уровень безработицы в России по данным Росстата на 

2023 год составляет 4,6%. Это следствие естественных процессов на рынке 

труда, таких как поиск работы и смена профессий [16]. 

  На сегодняшний день рынок труда в России подвергается различным 

факторам, включая уровень рождаемости и прироста трудоспособного 

населения. Так, общая численность трудоспособных граждан в 2023 году, по 

данным Росстата, составляет 83,2 млн. человек, при численности страны в 147 

млн. человек. Трудоспособными считаются мужчины в возрасте от 16 до 61,5 

лет и женщины от 16 до 56,5 лет. Это влияет на распределение трудоспособных 

мужчин (43,3 млн.) и женщин (40 млн.), что объясняется замужеством [4]. 

 Таким образом, безработица в России успешно снижается, проводя к 

улучшению состояния экономики. 

  Механизм контроля безработицы в России контролируется законом РФ 

«О занятости населения в Российской Федерации» [1]. 

  Политика государства, направленная на борьбу с безработицей, 

включает [13, 17]: 

  1. Поддержку малого и среднего предпринимательства посредством 

информационного, правового и финансового влияния.  

  Государственная информационная и правовая поддержка для 

предпринимателей включает бесплатные консультационные центры для 

советов и доступ к юридической поддержке через центры или онлайн-сервисы. 

  Финансовая поддержка предпринимателей включает гранты до 500 

тысяч рублей, субсидии по кредитам, займы под более низкие проценты и 

возмещение расходов на теплоэнергию и электроэнергию. 

  2. Выплату пособий по безработице, варьирующихся от 1 500 до 12 792 

₽ в месяц, в зависимости от времени работы на предыдущей работе [16]. 

  3. Создание и улучшения функционирования центров занятости 

населения.   

  4. Предоставление гражданам бесплатных ярмарок вакансий.  

  Кейнсианская модель борьбы с безработицей ставит целью 

стимулирование спроса через увеличение государственных расходов, например 

[11, 13]: 
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  1. Увеличение государственных расходов на образовательные 

программы, здравоохранение, строительство дорог, мостов и аэропортов. 

  2. Понижение налоговых ставок для домашних хозяйств и предприятий 

стимулирует потребление и инвестиции, способствуя росту производства. 

  3. Социальные программы, включая пособия по безработице и 

социальную поддержку, смягчают социальные последствия безработицы и 

поддерживают уровень потребления. 

  Россия активно использует кейнсианские подходы в борьбе с 

безработицей. Например, в 2022 году инвестиции в инфраструктуру превысили 

1 трлн рублей, а поддержка малого и среднего предпринимательства получила 

более 2,1 трлн рублей [14]. Этот комплексный подход не только способствует 

созданию новых рабочих мест, но и смягчает социальные и экономические 

последствия безработицы, снижая ее общий уровень. 

Проблемы, связанные с безработицей 

  Безработица может серьезно повлиять на психическое состояние 

человека, вызывая волнения, расстройства и даже психические отклонения. 

Сознание собственной невостребованности на рынке труда может привести к 

потрясению и депрессии. Безработица вредит психике, вызывая стресс, 

депрессию, изоляцию и страх. Безработный человек может чувствовать себя 

некомпетентным и одиноким. Безработица также портит отношения в семье и 

обществе, снижая интерес к жизни и развитию своих навыков. Проблема 

особенно актуальна для людей старших возрастов, для которых работа является 

неотъемлемой частью личности [15, 7]. 

  Утрата стабильного источника дохода уменьшает самоуважение, а 

также приводит к негативным последствиям [7].  

  - Преступность. Так, например, безработные люди могут совершать 

преступления для обеспечения средств существования. Ориентируясь на 

данные Росстата, с 2007 по 2023 год в мире произошло увеличение численности 

преступлений, которые связанны с наркотиками, кражами, грабежами и 

насилием [16]. 

  - Самоубийства. Безработные люди часто испытывают депрессию, 

тревогу и безнадежность, что проводит к суицидальным поступкам. Согласно 

данным Правительства Российской Федерации, в 2022 году самоубийство стало 

второй причиной смертности людей возрастом от 15 до 29 лет [14]. 

  - Смертность от серьезных заболеваний. Безработные страдают от 

хронического стресса, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. 

Это приводит к развитию таких заболеваний, как диабет, рак и т. д. [13]. 
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  Безработица оказывает макроэкономическое воздействие, приводя к 

уменьшению национального производства. Так, например, по закону Оукена 

существует зависимость между темпом роста ВВП и уровнем безработицы. 

Согласно этому закону, если уровень безработицы повышается на 1%, то темп 

роста ВВП снижается на 2,5%. Другими словами, чем меньше производится 

товаров и услуг, тем больше людей не могут найти работу [17]. 

  Однако экономист Лэйндер, высказывал мысль о том, что безработица 

может стимулировать повышение производительности рабочей силы. Согласно 

его мнению, периодическая нестабильность на рынке труда может привести к 

гибким рабочим отношениям, что в конечном итоге приводит к повышению 

общего уровня трудовой эффективности [9]. 

  Главным отрицательным воздействием безработицы является потеря 

профессиональных навыков. Вследствие потери работы человек перестает 

познавать что-то новое и тем самым происходит утрата человеческого 

капитала, что в последствии создает нехватку квалифицированных кадров. 

Проблема дефицита квалифицированных кадров 

  Возникший дефицит квалифицированных специалистов, в частности в 

экономике Российской Федерации, нельзя обозначить в нескольких пунктах, 

поэтому потребуется всестороннее рассмотрение разных сфер жизни. Анализ 

данных причин позволит выделить дальнейшие пути решения этой проблемы. 

 Так, например, Андрей Нечаев, бывший министр экономики РФ, 

выделил [18]: 

  1. Недостаточное развитие системы образования, которая не 

подготавливает специалистов в соответствии с потребностями рынка и не 

обеспечивает их постоянным обучением и развитием навыков.  

  2. Россия импортировала большую часть компонентов для своей 

промышленности из-за границы, тем самым не стимулируя развитие 

собственного производства и персонала, поэтому произошел структурный 

кризис высокотехнологического производства. Поэтому, когда мировые 

компании покинули Россию из-за санкций и военного конфликта, Россия 

оказалась в трудном положении, не имея достаточно квалифицированных 

кадров, которые могли бы заполнить пробелы в различных отраслях. 

  По мнению Н. Даниной, директора департамента аналитических бизнес-

решений HeadHunter, нехватка квалифицированных кадров в России вызвана 

такими факторами, как [4]: 

  1. Демографическая яма 1990-х годов, которая привела к сокращению 

численности трудоспособного населения. Период хаарктеризуется 
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экономическим кризисом, социальной нестабильностью и ухудшением 

здравоохранения. По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости 

в России в 1990 году составлял 1,892, а в 1999 году - 1,215 [14]. 

  2. Увеличение числа уехавших за рубеж и призванных на военную 

службу в связи с конфликтом на Украине. Например, с начала СВО 

численность людей, поступивших на службу, более 305 тыс. человек [14]. 

  3. Недостаточное развитие профессионального образования и 

повышения квалификации, которое не позволяет подготовить специалистов в 

соответствии с потребностями рынка. 

  4. Рост спроса на работников в сферах курьерской доставки, внутренних 

автоперевозок, гостиничного бизнеса и общественного питания, которые были 

вызваны изменениями потребительского спроса.  

  По мнению А. Шокина, президента Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), основные проблемы 

заключаются, во-первых, в отставании системы профессионального 

образования от потребностей рынка, а во-вторых, в недостаточном 

финансировании и материально-техническом оснащении учебных заведений 

[18]. 

  Таким образом, на основе вышеперечисленных мнений недостаток 

профессиональных специалистов в России имеет множество причин, среди 

которых наиболее важными в 2023 году являются несоответствие образования 

рынку труда, СВО и структурный кризис за прошедшие 30 лет. 

Последствия проблемы нехватки кадров 

  Последствия нехватки квалифицированных кадров оказывают 

существенное воздействие на самые разные сферы общественной и 

экономической жизни. Дефицит специалистов, которые могут оперативно и 

самостоятельно выполнять соответствующие требования руководителей, 

приносит большие последствия для компании.  

Рассмотрим последствия проблемы нехватки квалифицированных кадров: 

  1. М. Решетников, министр экономического развития Российской 

Федерации, подчеркнул, что дефицит кадров является одним из главных 

внутренних источников рисков для экономического роста и технологического 

развития России. Он также отметил, что нехватка кадров влияет на 

инвестиционную активность, конкурентоспособность и инновационный 

потенциал российских компаний, приводит к ухудшению образования 

вследствие недостаточной индивидуальности обучения, снижению 

человеческого капитала и демографического потенциала страны [4]. 
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 По индексу человеческого развития Россия в 2023 году заняла 52-е место 

из 189 стран с показателем 0,824 [14].  

  2. В. Осьмаков, кандидат экономических наук, заместитель министра 

промышленности и торговли России, к последствиям нехватки 

квалифицированных кадров для промышленности страны отнес сдерживание 

развития отраслей, связанных с высокими технологиями, таких как космос, 

авиация, атомная энергетика, военная индустрия и другие; нехватка кадров 

влияет на качество и безопасность продукции, а также на 

конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке [4]. 

  3. А. Нечаев в качестве негативных последствий определяет замедление 

модернизации России, особенно в сферах, связанных с высокими 

технологиями, таких как информационные технологии, нанотехнологии, 

биотехнологии и другие. Так же происходит неизбежное увеличение издержек 

производства: оплата переквалификации сотрудников и увеличение затрат на 

поиск нужного кандидата с подходящими навыками; поиск может занимать 

долгое время и требовать большое количество средств [18].  

  Так, например, педагоги в учебных заведениях в соответствии с 

«Законом об образовании» [2] Российской Федерации п.2 часть 5 ст. 47 обязаны 

проходить повышение квалификации не реже, чем раз в три года. Это сделано 

для лучшего понимания, как в настоящее время обучать, а для высших учебных 

заведений для понимания новых требований от работодателей и условий рынка 

труда. 

  В соответствии с Федеральным законом № 273 от 1.09.2013 года [2]: с 

ростом технологий люди, имеющие такие профессии, как бухгалтер, судья, 

оценщик имущества, должны проходить обязательное повышение 

квалификации не реже, чем через каждые три года; аудиторы (экономисты, с 

глубоким пониманием Налогового кодекса) обязаны проходить курсы не реже, 

чем 1 раз в год.  

  4. С. Алексашенко, бывший заместитель председателя Центрального 

банка России, высказал, что нехватка кадров неизбежно приводит к 

дополнительной нагрузке на оставшийся персонал, задержкам в сроках 

выполнении проектов, вследствие чего уменьшается инвестиционный поток в 

данную компанию, происходят потери в  конкурентной борьбе на рынке [4]. 

5. В. Княгинин, кандидат юридических наук, вице-губернатор г. Санкт-

Петербург, вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» [14], 

заявил, что проблема нехватки квалифицированных кадров имеет следующие 

последствия. 
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  1. Снижение конкурентоспособности и инновационности российской 

экономики на мировом рынке. Владимир Княгинин считает, что Россия отстает 

от развитых стран по уровню технологического развития и интеллектуального 

потенциала. Тем самым, Российская Федерация нуждается в создании новых 

высокотехнологичных отраслей и продуктов, которые могут конкурировать с 

зарубежными аналогами, именно по причине этого в данный момент 

происходит большой спрос на высококвалифицированные кадры.  

  2. Усиление социальной напряженности и дестабилизации в обществе. 

Проблема нехватки квалифицированных кадров приводит к увеличению 

разрыва между богатыми и бедными, между разными группами населения.  

  3. Угроза национальной безопасности и суверенитета России. 

Российская федерация ежегодно сталкивается с внешними и внутренними 

вызовами, такими как терроризм, кибератаки, информационное воздействие, в 

настоящее время это санкции и др. Он считает, что для противодействия этим 

угрозам необходимо иметь квалифицированные кадры в сферах обороны, 

безопасности, разведки, дипломатии и правосудия. Владимир Княгинин 

призывает к укреплению национальной идентичности, патриотизма и 

гражданской ответственности, к развитию собственных навыков.  

  Таким образом, последствия проблемы нехватки квалифицированных 

кадров оказывают большое воздействие на все сферы жизни общества. 

Нехватка специалистов неоспоримо вызывает серьезную проблему как для 

малого предприятия, так и для государства в целом. 

  Следовательно, разработка и улучшение эффективной стратегии по 

развитию проблемы нехватки высококвалифицированных кадров может не 

только способствовать экономическому и социальному благополучию граждан, 

но также и уменьшению неравенства между его членами, создать 

благоприятные условия для развития инноваций как в отдельно взятой стране, 

так и на мировом рынке в целом.    

Пути решения проблемы нехватки квалифицированных кадров 

  Для решения проблемы необходимо разрабатывать инновационные 

стратегии, которые будут учитывать весь динамично развивающейся рынок.  

  1. Так, например, проблему нехватки квалифицированных сотрудников, 

М. Решетников, предлагал решить повышением качества и доступности 

образования, развитием системы непрерывного профессионального обучения, 

стимулированием трудовой мобильности и привлечением иностранных кадров. 

Развивать систему образования, в частности высшего профессионального, он 

предложил путем увеличения материально-технической оснащенности [4]. 
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 М. Решетников поддержал идею по созданию Национального Агентства 

Развития Квалификации (НАРК), которое координирует действия 

образовательных учреждений в сфере повышения квалификации. НАРК 

способствует повышению качества образования и подготовки кадров в 

соответствии с потребностями рынка труда и современными требованиями. Он 

убежден в том, что агентство будет эффективно сотрудничать не только 

государственными структурами, а также с работодателями, 

профессиональными сообществами и общественностью. М. Решетников 

ожидает, что НАРК будет поддерживать независимость оценки квалификаций, 

а также развивать информационные ресурсы и технологии в сфере образования. 

Он надеется, что НАРК будет способствовать формированию мотивации к 

обучению и саморазвитию [14]. 

  2. В. Осьмаков предлагал развивать систему профессионального 

образования и переподготовки. Он поддержал идею создания национального 

реестра, который бы учитывал потребности промышленности и способствовал 

повышению квалификации работников посредством активного сотрудничества 

работодателей и высших учебных заведений [4]. 

  По его мнению, в больших компаниях руководителям необходимо 

развивать внутреннее благополучие сотрудников посредством поощрения 

талантливых специалистов в виде дополнительных выплат и премий, а также 

улучшать всем сотрудникам общественные места, где происходит рабочий 

процесс. 

  Важно не только заманить специалиста в компанию, но и удержать его, 

поэтому в таких крупных компаниях России, например «ВКонтакте», 

«Газпром», «Авито», офисы оборудованы всем, что только может понадобиться 

сотруднику, начиная от современных компьютеров и бесплатных напитков, 

заканчивая тренажерными залами и спальными местами в офисе. Необходимо 

не только акцентировать внимание работника на работе, но также и проводить с 

ним разнообразные практики, что вызывает у людей большее доверие к 

работодателю. 

  3. По мнению С. Метелева, доктора экономических наук и профессора, 

решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в Российской 

Федерации заключается в [4]: 

- Стимулировании международной трудовой миграции, в особенности из 

стран СНГ. 
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- Развитии системы профессионального образования, повышении ее 

качества, актуальности и доступности, а также содействии взаимодействию 

образовательных учреждений и работодателей. 

 По его мнению, компаниям необходимо сотрудничать с 

образовательными учреждениями. Тем самым они могут увидеть талантливого 

работника задолго до того, как им заинтересуются другие работодатели и 

активно начать стимулировать его рост. 

- Повышении мотивации работников к непрерывному обучению и 

переквалификации, а также создании условий для их самореализации и 

карьерного роста. 

  Одним из таких пунктов может служить использование гибкости 

трудовой недели. Многие сотрудники больше предпочитают работать с обеда 

до позднего вечера, тем самым компания должна проводить разноплановую 

политику для удовлетворения большого количество запросов сотрудников, что 

непосредственно приведет к росту специалиста в своей компетенции. 

- Усилении государственного регулирования на рынке труда посредством 

установления минимальной заработной платы, норм труда и отпусков, 

социальных гарантий.  

- Для улучшения качества работы, работодателю тоже необходимо всегда 

поддерживать свой статус. Высококвалифицированные кандидаты часто 

обращают внимание в первую очередь на высокий статус работодателя. Это 

связано с тем, что статус человека вызывает у нас впечатление стабильности и 

профессионализма в рабочей среде. Так же статус может снизить затраты на 

поиск талантливых кандидатов, так как они сами будут приходить к вам за 

лучшими условиями. 

  Таким образом, в условиях динамично развивающейся экономики с 

постоянными новшествами в сфере технологий, проблема малой численности 

квалифицированных кадров играет важную роль. Важно понимать, что решение 

данной проблемы происходит не мгновенно, требуется большая работа с 

долгим упорством как компании, так и государства в целом. 

 Хорошему работодателю необходимо анализировать, прогнозировать и 

адаптироваться под новые требования сотрудника, только таким образом 

компания добивается успешной политики в сфере управления персоналом.  

  Таким образом, главным рычагом для повышения квалификации 

сотрудника на стартовом этапе являются инвестиции в образование, 

стимулирование инноваций и активное взаимодействие образовательных 

учреждений и рынка труда. Внутренняя составляющая компании играет 
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большую роль в привлечении новых квалифицированных кадров, наиболее 

распространенной политикой в данной области является установление гибких 

форм занятости и укрепление имиджа компании на рынке труда. 

  На основании аналитического исследования делаем выводы: 

  1. Безработица – социально-экономическое явление, когда часть 

трудоспособного населения не может найти работу.  

Безработицу исчисляют по норме безработицы и занятости 

населения.  

Причины безработицы: сезонность, экономическая нестабильность, 

демографическая неравномерность. 

  Ученые, внесшие значительный вклад в теорию безработицы, 

включают А. Смита, Дж. Кейнса, К. Маркса, Р. Макконнелла, Л. Брю, Д. 

Пиаттона и А. Оукен. 

  Виды безработицы: структурная, сезонная, фрикционная, 

циклическая и институциональная. 

   2. Классическая теория утверждает, что рынок может 

самостоятельно координировать процессы, которые связаны с 

занятостью. Рынок может эффективно использовать все трудовые 

ресурсы населения без вмешательства государства. 

  3. Неоклассическая теория. Причина безработицы: чрезмерно 

высокая заработанная плата. Равное влияние спроса и предложения на 

рынке труда. 

 Кейнсианская теория. Контроль государства над рынком труда. 

Причина безработицы: недостаток совокупного спроса. 

  Марксистская теория. Причина безработицы: капиталистическая 

система. Решение проблемы требует перехода к другому экономическому 

режиму. 

  4. Уровень безработицы в Российской Федерации каждый год 

опускается. В 2023 году он составил 3,2%, что меньше на 0,5% по 

сравнению с 2022 годом 

  5. В современном обществе государство играет важную роль в 

занятости населения. Выявлено, что безработных мужчин меньше, чем 

женщин. Это связывают с замужеством. Обозначено, что с началом 

специальной военной операции увеличение безработицы не наблюдалось.  

  6. Исследована проблема нехватки квалифицированных кадров. 

Рассмотрено несколько точек зрения на данную проблему.  
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  Главной причиной нехватки квалифицированных кадров в Российской 

Федерации является несоответствие образования рынку труда, СВО и 

структурный кризис за прошедшие 30 лет. 

  Последствия нехватки специалистов на рынке труда затрагивают 

каждую сферу жизни, начиная от несоответствия графика выполнения проектов 

внутри компании, заканчивая технологической неразвитостью страны на 

мировом рынке.  

  В соответствие с причинами, к путям решения проблемы относят 

увеличение качества образования, в частности высшего, и развития 

коммуникации между работодателями и высшими учебными заведениями. 

Также необходимо поддерживать комфортное место работы сотрудника и 

поощрять его за особо большие достижения. 
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SOCIO-PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF YOUTH IN THE 

CONTEXT OF DIGITALIZATION 

Введение 

Современный этап социально-экономического развития России 

характеризуется интенсификацией внедрения цифровых технологий в 

различные отрасли национального хозяйства и сферы общественной жизни. На 

этом фоне происходит трансформация социальных процессов и отношений, 

требующая как всестороннего теоретического осмысления наблюдаемых 

тенденций, так и определения оптимальных путей управленческого 

воздействия, включающего выработку адекватных способов реагирования на 

современные вызовы. Тем не менее, несмотря на кажущуюся 

беспрецедентность, цифровизация является закономерным следствием – и, 

более того, очередным проявлением – научно-технического прогресса, а 

причина повышенного внимания к ней в академическом и практическом 

дискурсах последних лет заключается в экстенсии ее масштабов, в ее 

массовизации, что обусловливается развитием множества сквозных технологий, 

которые стали возможными именно благодаря цифровым каналам передачи 

информации. 

Так или иначе, цифровая трансформация общества и экономики не может 

находиться за пределами предметного поля современных социальных наук, 

особенно с учетом ее антиномического характера. Наука не в состоянии (и не 

должна) предложить однозначный ответ на вопрос о том, чем является 

цифровизация: общественным благом или общественной проблемой, а потому 

необходимо выявлять и исследовать как предоставляемые ей возможности, так 

и порождаемые ей опасности. При этом важно определять допустимые границы 

цифровой трансформации и инноватизации социально-экономических объектов 

и процессов, прежде всего ориентируясь на потребности общества, а не на 

интересы элитных групп и иных агентов влияния. 

В развитии производительных сил общества значимую роль играют 

социальные факторы, поскольку обеспечение эффективности модернизации 
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национального хозяйства не представляется возможным и при отсутствии 

качественного образования, высокого уровня профессиональной подготовки, 

способности и готовности (потенциальных) работников к трудовой 

деятельности. По этой причине особенно актуальным видится изучение 

молодежи – движущей силы социально-экономических изменений [10, с. 15] – 

и ее социально-профессионального самоопределения – одного из основных 

предикторов направленности этих изменений. Поскольку в настоящее время 

такие процессы, как социализация, инкультурации и профессионализация 

молодого поколения не представляются возможными в отрыве от цифровых 

средств коммуникации, требуется приращение научного знания по вопросам 

влияния цифровизации на социальную активизацию молодежи и ее интеграцию 

в систему трудовых отношений. 

Объектом настоящего исследования выступает социально-

профессиональное самоопределение молодежи, предметом – влияние цифровой 

трансформации на социально-профессиональное самоопределение молодежи.  

Цель исследования – изучить специфику и характер влияния 

цифровизации на социально-профессиональное самоопределение молодежи в 

различных его аспектах. Для ее достижения были поставлены следующие 

задачи: 

- выработать теоретико-методологические основания для изучения 

социально-профессионального самоопределения молодежи в условиях 

цифровизации; 

- определить состав агентов социально-профессионального 

самоопределения молодежи на современном этапе развития социально-

экономических отношений; 

- выявить и типологизировать факторы социально-профессионального 

самоопределения; 

- проанализировать влияние социально-экономических опасностей 

цифровизации на развитие социально-профессионального потенциала 

молодежи; 

- разработать практические рекомендации по оптимизации 

управленческой методологии и инструментария в области развития потенциала 

молодежи и повышения качества ее профессионального становления. 

Теоретико-методологические основания 

В соответствии с Федеральным законом «О молодежной политике в 

Российской Федерации» № 489-ФЗ, понятие «молодежь» включает 

представителей социально-демографической группы от 14 до 35 лет [15]. 

Однако такая интерпретация представляется явно недостаточной для 
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исследования социально-профессионального самоопределения молодежи, 

поскольку она не охватывает социально-психологические и социально-

экономические характеристики данной категории, отличающие ее от других 

когорт населения. 

Нельзя не учитывать, что к 14 годам у человека формируется лишь 

потенциальная мотивация на труд, которая может быть еще не 

отрефлексированной; активно-действенный характер она приобретает в 

возрасте 15–18 лет, когда постепенно начинает формироваться собственный 

образ будущего в социально-профессиональной среде [10, с. 67]. 

Приблизительно с 16 до 23–24 лет человек находится на стадии 

профессиональной подготовки, во время которой получает необходимое 

образование, приобретает профессиональные знания и навыки, а до 30 лет 

обычно успевает пройти профессиональную адаптацию и первичную 

профессионализацию [4]. Хотя указанные возрастные границы не являются 

инвариантными и могут существенно отличаться у разных людей, они 

позволяют сформировать общее представление о периодизации 

профессионального становления личности (схема представлена на рисунке 1). 

Итак, в настоящей работе мы будем исходить из того, что молодежь 

является социально-демографической категорией, охватывающей людей в 

возрасте ориентировочно от 15 до 30 лет: нижняя граница связана с началом 

вторичной социализации и осуществлением выбора профессионального пути, 

верхняя – с переходом от первичной профессионализации к вторичной. 

В то же время множество молодых людей испытывают неудачу в 

процессе своего социально-профессионального становления. Период 

профессиональной подготовки и адаптации может быть ознаменован 

разочарованием в выбранной сфере приложения труда, утратой интереса и 

мотивации к профессиональной деятельности. Более того, некоторые 

представители молодежи сталкиваются с трудностями в самом выборе 

профессии и могут оставаться на стадии оптации даже при наличии 

профессионального образования (следует учитывать, что, хотя оптация обычно 

происходит во время обучения в средней и старшей школе, она в гораздо 

большей степени характеризует саму ситуацию выбора профессии, нежели 

возраст субъекта профессионального самоопределения [12, с. 11–12]).  
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Рисунок 1 – Стадии профессионального становления личности по Э. Ф. Зееру 

Источник: составлено автором на основе [4] 

 

Для решения данных проблем необходимо повышение эффективности 

управления социально-профессиональной ориентацией молодежи, которое 

невозможно в отсутствие достаточных научных знаний о ее социально-

профессиональном самоопределении и ожиданий от профессиональной 

деятельности. Эффективная работа системы управления социально-

профессиональной ориентацией необходима, в числе прочего для того, чтобы 

удовлетворять потребность общества и национальной экономики в трудовых 

ресурсах, в наличии подготовленных кадров, а также, что не менее важно, в 

сознательных и активных гражданах, разделяющих социальные ценности и 

готовых прикладывать усилия на благо общего будущего. 

7. Профессиональное мастерство

Акме профессионального развития

6. Вторичная профессионализация

Высококвалифицированный труд

5. Первичная профессионализация

Квалифицированный труд

4. Профессиональная адаптация (18-25 лет)

Освоение опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности

3. Профессиональная подготовка (16-23 года)

Профессиональная подготовленность, профессиональное самоопределение

2. Оптация (12-16 лет)

Профессиональные намерения, выбор профессионального пути

1. Аморфная оптация (0-12 лет)

Профессионально ориентированые интересы и склонности
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Исследуя социально-профессиональное самоопределение, следует 

принимать во внимание, что оно не является однократным выбором личностью 

желаемой роли в общественной и профессиональной среде. Социально-

профессиональное самоопределение представляет собой процесс, в ходе 

которого выбор человека постоянно корректируется по мере освоения им 

новых знаний и навыков, смены социального статуса и личных предпочтений, 

трансформации конъюнктуры рынка труда и т. д. В связи с этим эффективная 

работа организаций, занимающихся управлением и сопровождением 

социально-профессиональной ориентации молодежи, в значительной степени 

детерминируется актуальностью знаний – как теоретических, так и 

эмпирических – о текущем состоянии и тенденциях изменения социально-

профессионального самоопределения молодого поколения. В настоящем 

исследовании актуализация знаний в указанной области будет осуществляться с 

учетом эскалирующихся на фоне цифровизации социально-экономических 

опасностей и необходимости вырабатывать организационно-методические и 

управленческие решения в ответ на возникающие вызовы. 

Агенты социально-профессионального самоопределения молодежи в 

условиях цифровизации 

Процесс социально-профессионального самоопределения отмечается 

воздействием ряда агентов – социальных субъектов, способствующих 

формированию у человека представлений о множестве социально-

профессиональных статусов и ролей, желаемого образа социального и 

профессионального будущего и, соответственно, осуществлению выбора сферы 

приложения труда. Выделяют две группы агентов: агенты – социальные группы 

и агенты – социальные институты [7, с. 14]. Первая категория включает в себя 

семью, сверстников и носителей профессии. Вторая представлена самой 

профессией, институтом образования, медиа, рынком труда, а также 

государством.  

На фоне цифровизации, пожалуй, наиболее ощутимыми оказываются 

изменения, охватывающие медиасреду. Возникновение цифровых каналов 

передачи информации ознаменовало переход к новому этапу развития 

технических средств социальной коммуникации и катализировало процесс 

медиатизации различных сфер общественной жизни. 

В настоящее время главным пользователем цифровых медиа среди взрослого 

населения является молодежь, о чем свидетельствуют результаты множества 

эмпирических исследований. Вот лишь некоторые данные, которые были 

получены в ходе массовых опросов, проводимых Всероссийским центром 

изучения общественного мнения и «Левада-Центром»:  
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- 86% россиян в возрасте 18–24 лет пользуются интернетом более 

четырех часов в день; 

- в качестве основных источников информации молодые люди 

используют социальные сети (60%) и интернет-издания (39%); 

- 48% наших сограждан от 18 до 24 лет предпочитают проводить 

свободное время за компьютером / в интернете – в данной когорте это второй 

по популярности ответ после встреч и общения с друзьями (51%) [2; 9; 18]. 

Несомненно, цифровые каналы коммуникации становятся для молодежи 

основным источником знаний и представлений о мире, в том числе о 

современном состоянии развития общества, рынка труда, а также о множестве 

существующих профессий. Более того, в ходе использования новых средств 

коммуникации происходит интериоризация ценностей, формирование 

интересов и мотивов, в том числе к трудовой деятельности.  

Трансформация медиа способствует изменению характера и способов 

общения и взаимодействия подростков и молодых людей со сверстниками. Это 

проявляется в широком распространении социальных сетей интернета, 

предоставляющих возможности для преодоления пространственных барьеров 

коммуникации и образования транслокальных сообществ пользователей, 

объединенных общими интересами и увлечениями. Значительная часть 

усвоения социальных и культурных норм молодым поколением происходит в 

киберсреде, особенно в подростковом возрасте, когда группы сверстников 

становятся основными агентами социализации и инкультурации. 

Очевидным становится влияние цифровизации на континуум профессий 

и содержание труда. Возникновение и развитие цифровых технологий 

потребовало появления отдельной категории работников – ИТ-специалистов, 

которые занимаются обслуживанием компьютеров, разработкой программного 

обеспечения и интернет-сайтов, автоматизированным сбором, обработкой 

информации, обеспечением информационной безопасности. В России за пять 

лет (с 2016 по 2021 год) доля специалистов по информационно-

коммуникационным технологиям в общей численности занятых выросла в 1,6 

раза – с 1,5% до 2,4%, а общая численность специалистов по ИКТ – в 1,7 раза, с 

1050 до 1756 тыс. чел. [16, с. 68–69; 17, с. 72, 78]. В то же время цифровая 

трансформация различных отраслей экономики предъявляет требования к 

приобретению новых компетенций, связанных с использованием ИКТ, 

множеством других специалистов. 

Не менее ощутимыми оказываются изменения, которым в условиях 

цифровизации подвергается образовательная система, причем эти изменения 

характеризуются как модернизацией материально-технической базы 
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образовательных учреждений, инноватизации технологий и инструментов 

обучения, так и интенсификацией подготовки кадров с учетом потребностей 

рынка в работниках, компетентных в области ИКТ, в том числе в ИТ-

специалистах и представителях смежных профессий. 

В России по состоянию на 2021/2022 учебный год удельный вес 

обучающихся по образовательным программам в области информационных 

технологий и ИКТ-интенсивных профессий составил: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

7%; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена – 12,1%; 

- по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры – 25,6% [6]. 

Пандемия COVID-19 послужила катализатором распространения 

применения дистанционных образовательных технологий в практике обучения 

школьников и студентов. В 2021/2022 учебном году доля обучающихся с 

применением ДОТ была следующей на разных уровнях образования: 

- 17% от числа учащихся начальных и средних школ; 

- 42,9% от числа студентов учреждений среднего профессионального 

образования; 

- 53,2% от числа студентов вузов [Там же]. 

Можно обобщить, что на фоне цифровизации агенты – социальные 

институты подвергаются технологическим трансформациям. Что касается 

агентов – социальных групп, то модифицируются условия и характер их 

воздействия на субъекты социально-профессионального самоопределения. 

Факторы социально-профессионального самоопределения 

Факторы социально-профессионального самоопределения традиционно 

типологизируются на субъективные и объективные [7, с. 13]. В настоящем 

исследовании мы расширим данную типологию и будем выделять три группы 

факторов: субъективные, интерсубъективные и объективные. 

К категории субъективных мы относим факторы, характеризующие 

самого субъекта социально-профессионального самоопределения. Это 

личностные свойства и качества, установки, потребности и интересы, ценности 

и мотивы, физические, психологические и интеллектуальные возможности и 

ограничения, а также социальный опыт личности. Также субъективным 

фактором выступает сформированность образа будущего и социально-

профессионального сценария личности. 

Интерсубъективными являются факторы, проявляющиеся в рамках 

социально-психологических аспектов жизнедеятельности человека. Они 

предполагают существование единого идейно-символического пространства, в 



139 

 

котором субъекты социально-профессионального самоопределения 

взаимодействуют между собой и с различными агентами. Интерсубъективные 

факторы заключаются в наличии общих установок, идей, ценностей и 

представлений, разделяемых членами социальной группы или общности, и 

включают: социальный престиж профессии (коллективную оценку ее 

значимости, привлекательности и ценности); советы и рекомендации 

родственников, знакомых и педагогов; семейные традиции и 

профессиональный династизм. 

К числу объективных факторов принадлежат те аспекты окружающей 

действительности, которые существуют независимо от воли субъекта 

самоопределения, его действий, а также от культуры, ценностей, норм и 

представлений, разделяемых членами отдельных социальных групп и 

общностей. Такие факторы составляют объективную реальность, которая 

может учитываться или, напротив, игнорироваться в процессе социально-

профессионального самоопределения. Множество объективных факторов 

представлено конъюнктурой рынка труда (спросом на те или иные профессии, 

уровнем заработной платы, требованиями работодателей и пр.), 

институциональными возможностями освоения профессии (в частности, 

состоянием образовательной системы), социально-политическими условиями, а 

также социально-экономическими возможностями субъекта самоопределения и 

его семьи, стратификационными барьерами. 

Данные ВЦИОМа за 2021 год позволяют зафиксировать доминирование 

субъективных факторов социально-профессионального самоопределения. Доля 

россиян, отметивших, что на их профессиональный выбор больше всего 

повлияли собственные интересы и увлечения, составляет: 

- в возрасте 18–24 лет – 48%; 

- в возрасте 25–34 лет – 32%; 

- среди представителей всех возрастов – 27%. 

При этом другими ключевыми факторами в когорте от 18 до 24 лет 

являются размер оплаты труда, а также престиж профессии и возможности 

карьерного роста (по 23%), а в когорте от 25 до 34 лет – размер оплаты труда 

(23%), стечение обстоятельств (21%), престиж и возможности карьерного роста 

(19%). Интерсубъективные факторы имеют слабое проявление в обеих 

возрастных группах: мнение родственников, знакомых – 11% и 10%, 

следование семейной традиции – 6% и 7%, ориентация на ближайшее 

окружение – 3% и 2% соответственно [11]. 

Осознанный выбор социально-профессиональной траектории 

предполагает соотнесение личных интересов, намерений и планов с 
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объективными возможностями интеграции в профессиональную среду. В то же 

время далеко не каждый представитель молодежи отличается осознанностью 

своего профессионального выбора, что является одной из ключевых проблем 

для исследователей и специалистов в области профессиональной ориентации. 

Кроме того, эта проблема приобретает весьма специфический характер в 

условиях цифровой трансформации, о чем пойдет речь в следующей части 

данной работы. 

Социально-профессиональное самоопределение молодежи и 

социально-экономические опасности цифровой эпохи 

Изучение социально-профессионального самоопределения молодого 

поколения в контексте цифровизации невозможно без выявления и 

критического осмысления возникающих социально-экономических опасностей. 

Как отмечает В. К. Потемкин, одной из основных характеристик девиантного 

поведения молодежи является аддиктивность [10, с. 22], которая представляет 

собой способ эскапизма зависимой личности через удовлетворение навязчивых 

потребностей. В условиях цифровизации происходит эскалация новых 

социальных опасностей, таких как интернет-зависимость и компьютерная 

зависимость, которые затрагивают, прежде всего, детей, подростков и 

молодежь. 

В современной России дети являются весьма активными пользователями 

интернета и цифровых устройств. Около 90% детей, не достигших возраста 15 

лет, используют глобальную сеть, при этом более 80% – на постоянной основе, 

то есть не реже одного раза в день. Свыше 95% представителей когорты от 12 

до 14 лет являются пользователями интернета, что делает ее наиболее активной 

в этом аспекте. Что касается гаджетов, то, по данным на 2022 год, чаще всего 

дети и подростки пользуются смартфоном, несколько реже – планшетом [17]. 

На рисунке 2 отражена статистика по использованию детьми цифровых 

устройств, на рисунке 3 – данные по использованию интернета среди молодежи 

в сравнении с другими возрастными группами.  

Опасность использования интернета состоит в том, что оно провоцирует 

быстрое развитие зависимости: у 25% аддиктов – на протяжении первых шести 

месяцев, а у 58% – на протяжении последующих шести [14, с. 32]. При этом 

интернет-зависимость способствует социально-психологической дезадаптации, 

ухудшению физического здоровья, нарушению когнитивных способностей 

(памяти, внимания, мышления и т. д.), демотивации, в том числе в учебной и 

трудовой деятельности, в достижении жизненного успеха.  
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Рисунок 2 – Использование цифровых устройств детьми, % 

Источник: [17] 

 

  

Рисунок 3 – Частота использования интернета россиянами, % 

Источник: составлено автором на основе [18] 

Также нельзя не отметить, что информационная продукция, потребляемая 

детьми и молодежью в глобальной сети, зачастую имеет низкое качество, 

бесполезное (или даже антисоциальное) содержание; она производится и 

распространяется «некомпетентными» лидерами мнений, которые, несмотря на 

отсутствие экспертных знаний, имеют возможность высказываться по любым 

вопросам и становятся для своих аудиторий абсолютными авторитетами. Все 
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это негативно сказывается на процессе социально-профессионального 

самоопределения и демпфирует развитие культурного капитала и социального 

потенциала молодого поколения. 

Безусловно, бóльшая доля ответственности за использование детьми и 

молодежью (но детьми в первую очередь) интернета лежит на семье, поскольку 

именно родители вправе решать, обеспечивать ли своим чадам доступ к 

цифровым устройствам. Вместе с тем значимая роль в данном вопросе 

принадлежит образовательной системе, в рамках которой вырабатываются (на 

основе стратегических ориентиров государственной образовательной 

политики) и реализуются подходы к содержанию образовательных программ, 

организации учебного процесса, выстраиванию отношений между педагогами и 

обучающимися, управлению профессиональной ориентацией. Однако в 

настоящее время образовательный процесс, причем от начальной школы до 

высших учебных заведений, предполагает широкое использование 

компьютерной техники и цифровых технологий. Основной целью 

использования детьми интернета выступает подготовка к урокам и школьным 

проектам – 84% [17, с. 41–42], а потому цифровизацию образования можно 

считать фактором эскалации опасности интернет-зависимости и компьютерной 

зависимости у подрастающего поколения. 

Постепенное замещение живых учителей виртуальными уроками и 

онлайн-курсами, во-первых, снижает качество образования, а во-вторых, 

девальвирует авторитет педагога и социальный престиж преподавательской 

деятельности. Исследователи утверждают, что избыточная цифровизация 

образовательной системы детерминирует усугубление социально-

экономической дифференциации, которое в конечном счете приведет к тому, 

что массовая школа будет релоцирована в онлайн-пространство, а очное 

обучение окажется доступным лишь представителям высшего класса [19]. 

В результате развития цифровых технологий сформировалось 

транстерриториальное коммуникационное и идейно-символическое 

пространство, пребывание в котором неминуемо отражается на сознании и 

поведении пользователей глобальной сети. Активное медиапотребление в 

интернете способствует интериоризации молодежью консюмеристских, 

эгоистических, гедонистических ценностей, что детерминирует, во-первых, 

увеличение разрыва поколений и повышение конфликтогенности культурной 

трансмиссии [13], а во-вторых, состояние социально-профессиональных 

ориентаций молодых людей. 

По данным цифровой экосистемы «МТС», наибольшим престижем среди 

школьников пользуется блогерская деятельность, работа в сфере медиабизнеса 
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и кинопроизводства – 35%. За ними следуют профессии в области медицины и 

биотехнологий (28%) и ИТ-специальности (20%) [8]. При этом все большая 

часть молодых специалистов, выходящих на рынок труда, отказывается от 

традиционных форм занятости. Такие тенденции представляют существенную 

угрозу развитию российской экономики, одной из основных проблем которой 

является кадровый дефицит. Согласно результатам оперативных опросов Банка 

России, проводимых в августе 2023 года, о нехватке рабочей силы сообщают 

60% предприятий национального хозяйства. Наиболее критична ситуация в 

таких отраслях, как машиностроение (76%), химическая промышленность 

(71%), обрабатывающие производства и металлургия (по 70%) [3]. 

Таким образом, в нынешних реалиях различным агентам социально-

профессионального самоопределения трансплантируются цифровые свойства, в 

результате чего увеличивается ценностно-смысловой разрыв между 

традиционными институтами и молодым поколением с его социальными 

ориентациями и ожиданиями. Возникает состояние неопределенности, в 

котором родители, педагоги, субъекты молодежной политики оказываются 

неспособными к эффективному выполнению своих функций в процессе 

социально-профессионального ориентирования молодежи и сталкиваются с 

социально-психологическим сопротивлением со стороны последней. Также 

нельзя не отметить противоречие между интересами, мотивами, 

профессиональными предпочтениями молодежи и объективными 

потребностями рынка труда и национальной экономики. 

Рекомендации по развитию потенциала молодежи и повышению качества 

ее профессионального становления 

При разработке практических рекомендаций нужно учитывать два 

условия: 

1. Описанные социально-экономические опасности цифровизации не 

могут быть ликвидированы, а потому мы будем говорить о мерах, 

способствующих минимизации их влияния. 

2. Не существует универсальных рецептов реагирования на 

возникающие вызовы, вследствие чего требуется реализация комплексного 

подхода, причем на всех уровнях управления. 

На уровне образовательной политики необходимо обеспечить 

взрослеющее поколение качественным фундаментальным образованием, в 

котором живые педагоги не будут заменяться виртуальными симуляторами, а 

также усилить интеграцию школьного образования со средним 

профессиональным и высшим, сонаправлять их для достижения 

общенациональных целей. 
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В рамках основного общего и среднего общего образования требуется 

повышение качества профориентационной работы. Последняя должна 

организовываться посредством приобщения детей и подростков к труду, а не 

редуцироваться лишь к формальному прохождению стандартных 

психометрических тестов. Для обеспечения взаимодействия обучающихся с 

успешными специалистами могут периодически проводиться тематические 

встречи (во Второй Санкт-Петербургской гимназии такая практика получила 

название «Золотые уроки»). Знакомство молодежи с реальными условиями 

труда может осуществляться путем организации экскурсий на предприятия или 

введения в старших классах обязательной летней практической подготовки. 

Также рекомендуется развивать инновационную научно-образовательную 

инфраструктуру (технополисы, технопарки, демонстрационные и 

дискуссионные площадки), которая позволяет получать актуальные знания и 

приобретать практические навыки использования новейших технологий [5]. 

Что касается интеграции общего и профессионального образования, то она 

требует интенсификации деятельности функционирующих в вузах и ссузах 

центров по работе с абитуриентами. Более того, весьма полезным видится 

проведение совместных образовательных и творческих мероприятий для 

школьников и студентов. 

На уровне высшего образования необходимо обеспечение качественного 

управленческого, организационного и социологического сопровождения 

социально-профессионального самоопределения студентов. Следует 

поддерживать практику создания на базе вузов профориентационных центров. 

Для повышения эффективности интеграции молодежи в профессиональную 

среду представляется значимым развитие целевого обучения, увеличение 

целевой квоты и повышение интенсивности сотрудничества вузов с 

работодателями по вопросам осуществления практической подготовки, 

организации стажировок студентов и обеспечения их дальнейшего 

трудоустройства. 

Следует учитывать, что описанные меры не смогут быть реализованы в 

полной мере и на должном уровне в условиях кадрового дефицита в 

образовательных учреждениях, высокой делопроизводственной нагрузки на 

педагогов, излишней бюрократизации. Однако для привлечения большего 

числа преподавателей необходимо повышение уровня заработной платы, 

развитие системы материального и нематериального стимулирования, 

улучшение условий труда и т. д., что требует перераспределения 

государственного бюджета, а, следовательно, пересмотра стратегических целей 
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социально-экономического развития и закрепления за модернизацией 

народного образования приоритетного статуса. 

Помимо управления образованием, необходимо совершенствование 

механизмов и инструментов государственной информационной политики, 

которая должна ориентироваться на образовательную, социальную и трудовую 

активизацию молодежи и на повышение социального престижа профессий, по 

которым в национальном хозяйстве наблюдается наибольший дефицит кадров. 

Для этого необходимо активное использование таких технологий, как агитация 

и пропаганда труда, профессионализма и общественно полезной деятельности. 

Предприятия и организации, стремящиеся к привлечению молодых 

специалистов, должны учитывать основные запросы молодежи в трудовой 

деятельности. Согласно результатам исследований, М. К. Горшкова и Ф. Э. 

Шереги, таковыми являются: достойная оплата труда – 79%, интересное 

содержание – 48%, хорошие условия труда – 40%, хорошие социальные 

гарантии – 30%, возможность профессионального роста – 27% [1, с. 169]. Это 

означает, что высокий уровень заработных плат не является панацеей в 

условиях нехватки молодых специалистов, а потому особое значение должно 

также придаваться развитию системы социального партнерства, созданию и 

поддержанию благоприятной инфраструктуры рабочей среды, управлению 

социальным благополучием персонала. 

Наконец, качественная реализация описанных мер требует мониторинга 

социальных настроений, ожиданий и социально-профессионального 

самоопределения молодежи, а потому научные исследования в этой области 

должны получать достаточную материальную и институциональную 

поддержку. 

Заключение 

Справедливости ради следует отметить, что цифровизация предоставляет 

и ряд возможностей в области управления социально-профессиональными 

ориентациями молодежи. К таковым относится доступность образовательных и 

профориентационных сервисов, инструментов, технологий, разработанных 

ведущими учеными, преподавателями, специалистами по психометрике и 

оценке личности, из любой точки страны, где имеется доступ к интернету. 

Также обозначим возможность создания и/или использования тематических 

интернет-блогов, ютьюб- и телеграм-каналов для трансляции взрослеющему 

поколению информации об актуальных и востребованных профессиях, 

возможностях их освоения, конъюнктуре рынка труда и т. д. В то же время 

практика показывает, что познавательный контент пользуется гораздо меньшим 
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спросом, нежели развлекательный и не несущий в себе социокультурной 

ценности. 

Следует помнить, что использование возможностей цифровизации 

должно не вытеснять, а дополнять традиционные механизмы 

профессиональной ориентации и самоопределения. При этом необходимо, 

чтобы методология развития социального и трудового потенциала молодого 

поколения ориентировалась на опасности, которые несет в себе цифровая 

трансформация социально-экономического и коммуникационного 

пространства. 

Нельзя игнорировать тот факт, что цифровизация представляет собой 

неотвратимый предиктор общественных трансформаций. Ее характер 

антиномичен, поскольку она ставит человечество перед вызовами, которые 

могут быть декомпозированы на риски и возможности, и субъекты молодежной 

политики являются одними из тех, кто должен активно реагировать на эти 

вызовы посредством минимизации негативных и максимизации позитивных 

эффектов. 
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Цифровизация всех сфер деятельности является следствием 

постиндустриального мира. Технологии касаются даже всех отраслей жизни, и 

сегодня платежная сфера активно использует результаты прогресса для 

достижения максимальной скорости и эффективности денежных переводов.  

За многие века своего существования ценные бумаги зарекомендовали 

себя как один из наиболее надежных, прибыльных и удобных способов 

сохранения и приумножения личного капитала. В России на конец 2019 года 

количество клиентов на брокерском обслуживании составляло 4,3 млн. лиц, а 

по состоянию на второй квартал 2023 года их число достигло 33,2 млн. человек 

[9]. Такой рост интереса к рынку ценных бумаг безусловно связан с развитием 

финансовых технологий, которые позволяют каждому инвестировать в ценные 

бумаги легко и быстро.  

Актуальность работы заключается в том, что новые платежные 

технологии помогают связывать продавцов и потребителей на рынке ценных 

бумаг наиболее эффективным способом, что приводит к более быстрым, 

дешевым и безопасным способам оплаты.  

Цель работы – изучить теорию и практику применения платежных 

технологий на рынке ценных бумаг Российской Федерации с учетом мирового 

опыта. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ  

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

Токенизация: возможности для рынка ценных бумаг 

Криптовалюты стали неотъемлемой частью финансового рынка. Но 

сегодня они уже не единственный способ применения блокчейн-технологий в 

финансах. Инновационные технологии, такие как распределенные реестры, 

позволяют выпускать ценные бумаги и представлять их в новой форме, 

известной как цифровые токены. 

Токен безопасности — это цифровое представление реального актива, 

такого как акции компании, облигации или слитки золота. Токенизированная 

ценная бумага означает, что она выпущена на блокчейне и представляет собой 

право собственности, долю в прибыли, юридическую защиту и права 

акционеров. В то время как физические активы управляются и регулируются 

посредниками (биржами, центральными депозитариями, центральными 

банками), цифровые токены могут свободно продаваться инвесторами в любой 

точке мира, предлагая гораздо более простое и оптимизированное владение. 

Токены безопасности могут обеспечивать автоматическое соответствие 

между юрисдикциями, оптимизированные процессы клиринга и расчетов, 
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регистрацию в соответствии с требованиями и другие части регулируемой 

транзакции, и все это в неизменном, прозрачном и безопасном глобальном 

реестре блокчейнов.  

Упрощенный учет, налогообложение и общение с инвесторами, 

предлагаемые блокчейном, привлекают многие компании для размещения 

цифровой ценной бумаги. В 2019 году в США «Blockstack» привлек 23 млн 

долларов США в рамках первого выпуска цифровых токенов. Это создало 

прецедент, позволяющий продавать токены, которые могут быть немедленно 

проданы. А первый IPO токенов безопасности с полным проспектом был 

проведен в 2020 году криптобиржей «INX». Компания сумела привлечь более 

85 млн долларов США, а количество инвесторов превысило 7 500. Успешное 

завершение первого IPO токена являлось важной вехой, открывшей 

возможности токенов безопасности другим компаниям. 

Цифровые токены также являются основой цифровых финансовых 

активов (ЦФА). С появлением в России законодательной базы, регулирующей 

цифровые финансовые активы, российские участники рынка ценных бумаг 

также начали изучать возможности токенизации ценных бумаг. На текущий 

момент Банк России внес уже десять компаний в реестр операторов 

информационных систем, которые осуществляют выпуск ЦФА. Первой 

инвестиционной сделкой оказалась покупка цифрового токена металла 

палладия Росбанком. Эмитентом токена стала российская структура 

Глобального палладиевого фонда GPF Investment, а процедура проходила на 

блокчейн-платформе «Атомайз» [8]. По данным рейтингового агентства 

«Эксперт РА» в 2022 году было размещено 19 выпусков ЦФА общим объемом 

728 млн руб., а на 9 месяцев 2023 года объем превысил 32 млрд руб., при этом 

количество достигло 152 выпусков [11]. Выпуски проводились пятью 

операторами информационных систем (рисунок 1).  

Наибольшее количество выпусков было размещено на платформе 

«Атомайз» (69 выпусков), при этом одно размещение РЖД на 15 млрд руб. 

вывело в лидеры по объему размещенных ЦФА площадку «Системы 

распределенного реестра». Операторы информационных систем прогнозируют, 

что рост рынка ЦФА в 2024 году будет ещё более стремительным, чем в 2023 

году, и достигнет 125 млрд руб. 

Список преимуществ токенизации достаточно длинный, однако 

необходимо отметить несколько ключевых преимуществ эмитентов и 

инвесторов при расчетах и платежах с использованием технологии блокчейн. 
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Рисунок 1 – Статистика ЦФА за 2022 – 9 месяцев 2023 [11] 

 

Это:  

 Повышенная эффективность: использование технологии блокчейн 

устраняет необходимость в традиционных посредниках, что приводит к 

сокращению времени расчетов и экономии затрат на выпуск, а также на другие 

процессы (например, корпоративные действия, сверку). 

 Снижение затрат: автоматизация, прозрачное ведение записей и 

зависимость от общедоступного Интернета приводят к значительному 

снижению затрат, а блокчейн снижает затраты на выпуск облигаций до 90% и 

снижает затраты на сбор средств до 40% по сравнению с традиционным 

частным размещением. 

 Лучшее соответствие: финансовая индустрия тратит 181 миллиард 

долларов в год на соблюдение требований, но блокчейн снижает риск ошибки и 

удешевляет управление сложными требованиями соответствия, программируя 

правила соответствия непосредственно в каждом токене. 

 Улучшенная ликвидность: примерно четыре триллиона долларов 

заблокированы в частном капитале и триллионы в недвижимости, но 

токенизация открывает активы для глобального пула инвесторов и дает 

возможность торговать ранее неликвидными или нефракционируемыми 

активами (такими как частные размещения и недвижимость). 

 Повышенная прозрачность: блокчейн обещает предоставить 

единый источник достоверности, на который могут положиться все стороны, 

что помогает обновлять таблицу ограничений и уменьшает количество споров 

по поводу ведения записей. 
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 Упрощенные инновации: программируемые контракты и общие 

реестры могут создавать разделенную недвижимость, соглашения о 

распределении ликвидных доходов, динамические и другие ранее 

неуправляемые предложения. 

Будущие платежи на рынке ценных бумаг могут быть заимствованы из 

мира блокчейна. Это примечательно тем, что впервые данная технология 

вышла за рамки валютной парадигмы и стала применяться в том числе для 

оборота ценных бумаг. По словам аналитиков, мы находимся на стадии 

«рыночного тестирования», за которым последует более широкое 

институциональное внедрение. Они прогнозируют рост глобальных объемов 

торговли токенами ценных бумаг, зарегистрированными на бирже. 

Цифровые валюты и их использование на рынке ценных бумаг 

Согласно статусам цифровых валют Центральных банков мира, на 

информационном сайте Международного валютного фонда более 130 стран 

стремятся первыми воплотить в жизнь идею национальной цифровой валюты 

(рисунок 2). С 2020 года в Китае проводится масштабная программа по 

пилотированию цифрового юаня. В Европе и Америке созданы рабочие группы 

для исследования, разработки и доказательства концепции цифровых валют. В 

2023 году в России началось тестирование цифрового рубля на базе 13 банков.  

 
Рисунок 2 – Статус цифровых валют в странах мира [15] 

 

Многие страны, осознавая преимущества и возможности, которые дает 

развитие цифровых технологий, всерьез задумываются о выпуске собственной 
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цифровой валюты. Это открывает широкие возможности для модернизации 

внутренних платежных систем, а также позволяет стране занять лидирующие 

позиции в обновлении глобальной платежной инфраструктуры. Такая 

инфраструктура обеспечивает возможность осуществлять трансграничную 

торговлю и денежные переводы с использованием новейших технологий. 

По своей экономической сущности национальные цифровые валюты — 

это просто цифровая форма фиатной валюты страны. Однако технически она 

существенно отличается от безналичных денег, поскольку последние хранятся 

в виде записей на счетах, а в основе цифровых валют лежат криптографические 

технологии.  

По данным Международного валютного фонда, основная причина, по 

которой страны с развитой экономикой могут быть заинтересованы во 

внедрении национальных цифровых валют, заключается в противодействии 

росту частных криптовалют [14]. Существуют и другие причины для изучения 

цифровых валют: повышение прозрачности в денежных потоках; расширение 

доступа к финансовым услугам для всего населения; повышение конкуренции и 

устойчивости на внутреннем платежном рынке, для которого могут 

потребоваться стимулы для обеспечения более дешевого и лучшего доступа к 

деньгам; и обеспечение беспрепятственного и легкого проведения денежно-

кредитной и фискальной политики. 

Кроме вышесказанных преимуществ, цифровые валюты могут получить 

широкое применение на рынке ценных бумаг. Например, цифровые валюты 

могут быть использованы при расчетах для покупки токенизированных ценных 

бумаг, о которых говорилось ранее.  

Приобретенные и хранящиеся в цифровом кошельке пользователя, 

цифровые валюты обеспечивают более быстрые и конфиденциальные 

транзакции на рынке ценных бумаг без типичных комиссий, связанных с 

карточными платежами. Благодаря привязке к фиатной валюте страны, 

цифровая валюта не будет поддаваться волатильности цен, как криптовалюты. 

Так, стоимость ценных бумаг будет реально оценена рынком и будет 

аналогична стоимости на традиционных биржах. 

Поскольку цифровая валюта обходит традиционные банковские методы, 

такие как кассовые чеки и денежные переводы, она представляет собой более 

быстрый способ получить доступ к наличным деньгам в случае продажи 

ценной бумаги. В отличие от традиционных активов, которые требуют 

длительного процесса проверки и очистки, цифровые валюты можно получить 

и перевести достаточно быстро и легко из любой точки мира. 
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Итак, перспективы использования цифровых валют на рынке ценных 

бумаг выглядят весьма многообещающими. Уже сегодня многие компании и 

инвесторы изучают возможности использования цифровых валют для 

проведения операций с ценными бумагами, и этот тренд, несомненно, будет 

продолжаться. В будущем цифровые валюты могут стать основным 

инструментом для проведения операций на рынке ценных бумаг, что позволит 

существенно повысить эффективность и прозрачность этого сектора 

экономики.  

Современные платформенные технологии рынка ценных бумаг 

Различия в валютах и в практиках расчета по ценным бумагам в разных 

странах всегда были помехами для быстрых трансграничных платежей.  

22 июня 2015 года Европейским центральным банком был запущен 

проект TARGET2-Securities, который произвел революцию в расчетах по 

ценным бумагам в Европе. 

TARGET2-Securities (T2S) — это платформа Евросистемы для 

гармонизированного и централизованного расчета по ценным бумагам в 

валютах центральных банков Европы.  

Уникальность технологии заключается в том, что для каждой транзакции 

расчетные инструкции от центрального депозитария и центрального банка 

сопоставляются T2S, когда они поступают в систему. Затем T2S урегулирует 

транзакцию по принципу «поставка против платежа», то есть деньги и ценные 

бумаги переходят из рук в руки одновременно в режиме реального времени.  

Участники рынка обычно взаимодействуют с T2S через технический интерфейс 

своего центрального депозитария ценных бумаг или центрального банка, но 

банки также могут напрямую инструктировать T2S. Непосредственно 

подключенным участникам по-прежнему нужен счет в их центральном банке и 

центральном депозитарии для расчетов по сделкам с ценными бумагами. 

T2S закладывает основу для единого рынка расчетов по ценным бумагам 

и, таким образом, способствует достижению большей интеграции финансового 

рынка Европы. Другими преимуществами платформы являются: упрощение 

процесса покупки ценных бумаг инвесторам в других странах ЕС; снижение 

стоимости трансграничных расчетов по ценным бумагам; увеличение 

конкуренции между поставщиками платежных услуг; оптимизация 

управлением ликвидности, а это означает, что банкам больше не нужно хранить 

их в разных местах, и они могут быстро перемещать их туда, где они 

необходимы; снижение расчетного риска и повышение финансовой 

стабильности за счет использования денег центрального банка для транзакций 

на платформе. 
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Гармонизирующий эффект от T2S выходит за пределы зоны евро, 

поскольку она также позволяет проводить расчеты по ценным бумагам в 

валютах, отличных от евро. Например, помимо евро, с октября 2018 года для 

расчетов в T2S доступна датская крона. Всего к платформе подключено 19 

центральных депозитариев из 20 стран Европы.  

Платформа действует уже более семи лет, но все еще поддерживает 

развитие и инновационность платежных услуг. Согласно проекту развития 

«Vision 2020» («Видение 2020»), в 2020 году T2S должны были объединить с 

TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) – системой окончательных и 

безотзывных расчетов и мгновенных платежей в евро в любое время суток и в 

любой день года (аналог Системы быстрых платежей в России). Однако в связи 

с пандемией COVID-19 совет управляющих Европейского центрального банка 

решили продлить сроки проекта на 12 месяцев. Таким образом, запуск 

изначально был запланирован на ноябрь 2022 года, а после продлен до декабря 

2023 года. 

Целью объединенного проекта является расширение спектра услуг 

Евросистемы в области платежей на крупные суммы и расчетов по ценным 

бумагам за счет еще большего использования общих компонентов и 

дальнейшей автоматизации процессов, а также за счет синергии. Он также 

направлен на оптимизацию безопасности и киберустойчивости, которые 

приобретают все большее значение в последние годы. 

Участники получают централизованный инструмент для управления и 

контроля ликвидностью в деньгах центрального банка во всех сервисах 

TARGET. Инструмент будет функционировать через основной денежный счет, 

который участники могут открыть в национальном центральном банке. Этот 

счет будет связан с выделенными денежными счетами участника для новой 

системы валовых расчетов в режиме реального времени. 

Основной кассовый счет также будет предлагать панель инструментов 

для централизованного обзора позиций ликвидности и расширенные 

инструменты управления ею, что означает более высокий уровень 

автоматизации. Важной особенностью является то, что любая ликвидность, 

хранящаяся на специальных денежных счетах, будет учитываться для целей 

минимального резерва без необходимости перевода остатков обратно на 

основной денежный счет. 

Таким образом, TARGET2-Securities является важным шагом на пути к 

большей интеграции европейских финансовых рынков, поскольку она создает 

равные условия для расчетов по сделкам с ценными бумагами и подстегивает 
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конкуренцию, а постоянное развитие и интеграция с другими сервисами 

увеличивает скорость и безопасность платежей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Развитие применения платежных технологий на рынке ценных бумаг  

в России 

Финансовая система является одним из ключевых элементов 

функционирования экономики. Государственное влияние здесь всегда занимало 

особое место и продолжает играть серьезную роль. На фоне роста случаев 

появления инициатив по эмиссии частных валют, альтернативных систем для 

обмена ценностью (например, с помощью криптовалют) и других вызовов 

центральные банки большинства стран начинают изучать возможности 

проведения цифровой трансформации во всех сферах экономики, одним из 

главных стала платежная сфера. 

Сегодня Банк России является одним из самых технологически развитых 

ведомств Российской Федерации, которые не только контролируют 

финансовую систему, но и принимают прямое участие в ключевых для страны 

отраслях либо оказывают серьезное воздействие на формирование стратегии 

развития. Особенно это становится актуально в сфере платежей на фоне 

сниженных барьеров для входа, международности и повышенной скорости 

изменений, продиктованными повсеместной цифровой трансформацией.  

Технологические изменения, особенно развитие электронных платежных 

услуг и использование больших данных и других технологических инноваций, 

открывают новые возможности и для частных компаний и банков. Чтобы 

преуспеть и завоевать доверие клиентов, компании должны быть неизменно 

надежными, инновационными и гибкими к изменениям.  

Таким образом, цифровая трансформация исходит из всех возможных 

источников, а также поддерживается клиентами. Уже сегодня в России 

используются все современные платежные технологии, в том числе на рынке 

ценных бумаг.  

Идентификация при помощи голоса и лица давно применяется для 

проведения платежных операций удаленных пользователей. Использование 

именно данной биометрии обусловлено наличием во всех современных 

устройствах связи функций по созданию изображений лица и фиксации голоса. 

Данную технологию также применяет Единая биометрическая система (ЕБС), 

которая разработана по инициативе Банка России и Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Важной 
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особенностью ЕБС является возможность предоставления сервиса удаленной 

биометрической идентификации клиентов в финансовой сфере. 

При наличии логина и пароля Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) клиент сервиса удаленной биометрической 

идентификации ЕБС может не только открывать текущие счета, депозиты, 

получать кредиты, но и дистанционно открывать брокерские счета. Так, 

технология открывает доступ к рынку ценных бумаг для клиентов в 

отдаленных регионах, где нет физических филиалов брокеров, расширяя 

возможности клиентов банков по осуществлению платежей с использованием 

новых банковских и брокерских счетов.  

Про технологию блокчейн было уже сказано выше; она является 

платформой для обращения токенов ценных бумаг. Однако кроме отмеченных 

примеров, есть проекты, использующие смарт-контракты для создания 

безопасных расчетов по ценным бумагам на блокчейне, запущенные в России. 

Например, в 2018 году ПАО «МТС» совместно с Национальным расчетным 

депозитарием (НРД) и Sberbank CIB выпустили первые коммерческие 

облигации в рублях на технологии блокчейн, где с помощью смарт-контрактов 

удалось реализовать полный жизненный цикл ценной бумаги – от размещения 

до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором. В мае 

2023 года ПАО «Сбербанк России» открыл доступ к своей платформе 

децентрализованного финансирования «ComUnity». Целью платформы 

является создание инфраструктуры для выпуска и обращения цифровых 

токенов и смарт-контрактов, а интеграция с сервисами Сбера, как ожидается, 

позволит пользователям легко переключаться между цифровыми токенами и 

российскими рублями. Интерес к смарт-контрактам связан с тем, что это не 

просто обновленная версия бумажных или электронных контрактов. Они 

представляют собой совершенно другой подход к выполнению соглашений 

между несколькими сторонами. Смарт-контракты исполняются автоматически 

при выполнении заранее определенных условий контракта. Поскольку смарт-

контракты хранятся в блокчейне, их нельзя изменить, что усиливает проверку и 

обеспечивает проверяемый и прозрачный контрольный журнал.  

Активное обсуждение открытого банкинга в финансовой отрасли ведется 

еще с 2014 года. По своей сути концепция «открытого банкинга» включает в 

себя девертикализацию платежной отрасли, где банки контролируют не только 

источники платежей. Идея «открытого банкинга» в самом широком смысле 

имеет два основания. Первое — это принудительное разделение функций 

финансовых организаций. Второе — обеспечение недискриминационного 

доступа к критически значимой инфраструктуре фондирования (т.е. счетам), но 
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также и способы составления, удостоверения и передачи распоряжений о 

переводе денежных средств. 

Открытый банкинг в своей концепции использует технологию «Open 

API», который, благодаря общедоступному для разработчиков интерфейсу 

набора программных инструментов, обеспечивает взаимодействие между 

приложениями. Так, «Open API» предоставляет разработчикам сторонних 

компаний доступ к функционалу и контенту определенного ресурса и позволяет 

использовать его, например, для частичной интеграции или создания 

собственных приложений. «Открытый банкинг» в первую очередь затрагивает 

розничные финансовые услуги, а чуть в меньшей степени — корпоративные. 

Безусловно, наибольшее влияние он окажет на платежный сектор, хотя им его 

эффекты не ограничиваются.  

В России Open Banking находится на стадии развития, но технология 

«Open API» уже используется в банках. ПАО «Сбербанк России» предлагает 

для юридических лиц сервис — SberBusinessAPI, который позволяет 

компаниям провести прямую интеграцию своих сервисов с интернет-банком. В 

ПАО Промсвязьбанк также используется «Open API» для интеграции 

информационных систем корпоративных клиентов с системой дистанционного 

банковского обслуживания банка. Однако на рынке ценных бумаг технологию 

использует только АО «Тинькофф Банк». Tinkoff API — это полноценный 

интерфейс, такой же как интернет-банк и мобильное приложение, для доступа 

партнеров к рынку ценных бумаг в экосистеме Тинькофф. Таким образом, 

использование Open API совместно брокерами и банками позволило бы 

потребителям проще управлять своими средствами и активами, что также 

привлекло бы частных инвесторов. 

Еще одной современной технологией на рынке ценных бумаг являются 

облачные вычисления, основные услуги которых включают в себя хранение 

данных, вычислительные мощности, сетевые и программные приложения. 

Многие брокеры в России предлагают данную возможность.  Технология 

облачных вычислений активно используется и нацелена, в отличие от Open 

API, непосредственно на конечного потребителя – физическое лицо. Вероятно, 

технология работает почти со всеми пользователями платежных технологий, но 

клиенты могут об этом даже не догадываться. Основным преимуществом 

технологии на рынке ценных бумаг является то, что облачные ресурсы 

доступны по сети интернет, которая обеспечивает доступ для множества 

клиентов, использующих смартфоны и другие устройства. Также облачный 

провайдер объединяет вычислительные ресурсы, такие как хранилище данных, 

которые совместно используются одним или несколькими пользователями в 
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рамках «многопользовательской» схемы, где ресурсы распределяются 

динамическим образом в зависимости от спроса пользователей. Так, клиент 

получает доступ к своим данным по ценным бумагам или может провести 

расчет по ним с разных устройств, но одной учетной записи «личного 

кабинета». 

Таким образом, в России используются многие современные платежные 

технологии для оптимизации платежей на рынке ценных бумаг. В их внедрении 

активно участвуют как частные банки, так и государственные организации, 

например Банк России и Национальный расчетный депозитарий, что делает 

страну одним из лидеров в развитии финансовых технологий.  

Перспективы взаимодействия участников рынка ценных бумаг с 

применением платежных технологий 

Рынок ценных бумаг все еще находится на стадии адаптации к текущим 

геополитическим и экономическим событиям. Но несмотря на высокую 

неопределенность, рынок ценных бумаг формируется и пополняется новыми 

участниками: по итогам первого полугодия 2023 года брокерские счета 

открыты у 33,2 млн. человек, что на 4,1 млн. человек больше, чем на конец 2022 

года. Прибавилось и число юридических лиц: с 25,2 тыс. до 27,3 тыс. 

организаций. Кроме того, суммарные активы клиентов на брокерском 

обслуживании превысили значения 2021 года (рисунок 3).  

Так, количество пользователей платежных услуг на рынке ценных бумаг 

стремительно возрастает. Раньше инвесторы не хотели терять время и боялись 

сложных процедур с брокерами, но новые технологии обеспечили простоту 

совершения операций по покупке и продаже ценных бумаг. А эмитенты и 

брокеры, в свою очередь, получили новые и безопасные сервисы для работы с 

ценными бумагами, издержки на выпуск которых теперь также сокращаются 

благодаря внедрению современных платежных технологий.  

Технологии важны для конечных потребителей, потому что им нужен 

соответствующий инструмент для визуализации, контроля и наблюдения за 

своими активами. Кроме того, клиенты стали все более требовательными к 

качеству, скорости и безопасности транзакций. 

В России современные платежные технологии уже изменили ландшафт 

платежных услуг на рынке ценных бумаг, но трансформация продолжается: 

поставщики услуг развивают и тестируют инновационные технологии, такие 

как цифровой рубль, технологии блокчейна и другие. Однако все еще есть 

направления, развитие которых необходимо, чтобы сохранять эффективное 

взаимодействие участников рынка ценных бумаг. 
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Рисунок 3 – Активы клиентов на брокерском обслуживании (трлн руб.) [9] 

 

Во-первых, одним из приоритетных направлений развития платежных 

услуг становятся технологии для расчетов частных инвесторов, которые 

сегодня занимают большую долю участников рынка ценных бумаг. Новые 

технологии, такие как токены ценных бумаг, блокчейн-технологии, цифровые 

валюты, безусловно будут расширяться, однако для непрофессиональных 

участников рынка ценных бумаг необходимы простые и бесшовные платежи. В 

России уже разработана Система быстрых платежей, которой на конец 2022 

года пользуются более 81 млн человек. На базе данной технологии можно 

обеспечить транзакции по ценным бумагам. Например, пополнение 

брокерского счета через СБП или покупка у брокера  

Во-вторых, упрощение процедуры перехода от одного брокера к другому 

может повысить конкуренцию на рынке платежных услуг. В Стратегии 

развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы представлен 

проект «переносимого банковского счета», который позволит получать 

средства, даже если банковские реквизиты клиента поменяются при переходе 

на обслуживание в другой банк. Данную технологию можно осуществить и для 

брокерского счета, тогда у новых клиентов будет возможность 

«протестировать» технологии и услуги брокера, и в случае негативного опыта 

легко перенести свои ценные бумаги и денежные средства на одном 

брокерском счете в другой без значительных комиссий от брокера и 

депозитария. 
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В-третьих, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, глобализация 

является важной составляющей развития. Международное сотрудничество в 

развитии платежных технологий позволит производить быстрые и дешевые 

трансграничные переводы. Кроме того, имеется зарубежный опыт в создании 

единой платформы для ценных бумаг разных стран (TARGET2-Securities) 

который может служить основой в создании новой технологии взаимодействия 

и сотрудничества фондовых рынков стран-партеров России. Такая платформа 

станет особенно актуальной для расчетов с эмитентами дружественных стран, 

чьи ценные бумаги обращаются на российском рыке, поскольку создаст общие 

подходы по расчетам для обеспечения качества и надежности трансграничных 

переводов на рынке ценных бумаг. 

Деятельность поставщиков платежных услуг должна быть нацелена на 

расширение возможностей использования профессиональными и 

непрофессиональными участниками современных технологических решений 

для расчетов на рынке ценных бумаг, а государство, как регулятор и участник 

рынка, должно содействовать международному сотрудничеству для 

обеспечения наиболее безопасных и дешевых транзакций по иностранным 

ценным бумагам. 

Таким образом, последние достижения в области платежных технологий 

приводят к тому, что рынок ценных бумаг становится более эффективным и 

прозрачным. Преимущества последних технологических разработок не 

ограничиваются рынком в целом, а распространяются на всех участников 

рынка ценных бумаг, создавая условия для новых возможностей и направлений 

развития. 

Сегодня платежная индустрия сталкивается со множеством проблем, но 

также открывает множество возможностей. Знание того, на каких технологиях 

сосредоточить свои ресурсы и усилия, обеспечит надежность и скорость 

предоставления платежных услуг. Технологии, данные, прозрачность, 

контроль, а также большая ориентация на конечного пользователя при 

развертывании платежных услуг — все это очень важно и находится в центре 

внимания в данный момент.  

Безусловно, внутренние процессы платежных технологий потребители 

часто не замечают, но именно они создают безопасную и простую сферу, 

которую хотят получать клиенты.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что платежные технологии в 

России не только не отстают от мировых трендов, но и опережает развитие во 

многих странах мира, создавая быструю и удобную инфраструктуру. А платежи 

на рынке ценных бумаг уже имеют высокую скорость и безопасность, 
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разрабатываются и испытываются все новые возможности использования 

современных и инновационных технологий, таких как цифровые валюты, 

токены безопасности, биометрическая идентификация, блокчейн и другие. 

Основными направлениями развития платежных технологий для 

взаимодействия участников являются упрощение расчетов для частных 

инвесторов, интеграция брокерского счета с Системой быстрых платежей, а 

также создание платформы для международных расчетов по ценным бумагам, 

как аналога европейской технологии. 

Возникновение и дальнейшее развитие платежных технологий позволяет 

участникам финансового рынка и его фондового сегмента эффективно их 

использовать при совершении денежных переводов, при совершении сделок по 

покупке-продаже различных финансовых активов. 
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Введение 

Темой научной работы является исследование предпочтений молодых 

потребителей на рынке смартфонов после ухода иностранных брендов из 

России. 

Проблема исследования заключается в отсутствии понимания того, какие 

факторы влияют на предпочтения потребителей при выборе смартфона и как 

изменились их предпочтения после официального ухода части иностранных 

брендов с российского рынка.  

Данное исследование является актуальным, т. к. смартфон является 

неотъемлемым гаджетом в современном мире, а рынок смартфонов является 

одним из наиболее быстрорастущих и перспективных в наши дни. В настоящее 

время на рынке представлено большое количество различных моделей от 

множества производителей с разнообразными характеристиками и с разной 

ценовой категорией. При таком обилии возможных вариантов потребителям 

приходится подходить к выбору смартфона более тщательно, а потому 

выявление факторов, влияющих на их выбор, является важным аспектом при 

изучении поведения потребителей на данном рынке.  

Также, в связи с официальным уходом части иностранных брендов, таких 

как Apple и Samsung, с российского рынка в 2022 году доступность смартфонов 

данных брендов несколько снизилась, а цена, напротив, возросла. Потребители 

могли среагировать на подобные изменения на рынке по-разному: чьи-то 

потребительские предпочтения остались неизменными, а чьи-то могли 

значительно измениться. В связи с этим исследование изменений 

потребительских предпочтений на рынке смартфонов также является 

актуальным для понимания нынешней «расстановки сил» на рынке и 

разработки дальнейшей стратегии продвижения отечественных брендов. 

Цель: исследовать предпочтения молодых потребителей на рынке 

смартфонов после официального ухода иностранных брендов из России. 

Задачи исследования:  

1. Проведение кабинетного исследования с целью изучения 

тенденций развития рынка смартфонов и специфики поведения потребителей 

на этом рынке; 

2. Проведение качественного исследования методом проведения 

интервью; 

3. Обзор научных эмпирических исследований, проводившихся на 

рынке смартфонов; 
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4. Проведение количественного исследования методом интернет-

опроса. 

Основная часть 

Часть 1. Кабинетное исследование 

Анализ трендов 

Таблица 1 – Источники информации для анализа трендов на рынке смартфонов 

Источник 

информации 

Название статьи Какие данные можно из него 

получить 

Vc.ru [13] 

 

«Дрыц-тыц телефоны: россияне 

стали покупать меньше 

электроники» 

Данные об изменении продаж 

смартфонов и предпочтений россиян 

в выборе брендов в 2022 году 

Sostav.ru [9] 

  

«Realme обошла Apple и 

Samsung по числу проданных в 

июле смартфонов» 

Данные об изменении долей рынка 

крупнейших брендов в 2022 году 

Sostav.ru [10] 

  

«Россияне оформили больше 

предзаказов на новые iPhone, 

чем год назад»  

Данные о предзаказах новых iPhone и 

наиболее востребованных моделях в 

2022 году 

Для анализа трендов на рынке смартфонов были выбраны три статьи из 

специализированных ресурсов, посвященных маркетингу и исследованиям. 

В ходе анализа информации из данных статей было выявлено, что 

основным трендом на рынке смартфонов в 2022 году являлся рост 

популярности и объема продаж китайских брендов смартфонов (Xiaomi, Realme 

и т. д.) и снижение спроса на смартфоны брендов Samsung и Apple, хоть они и 

по-прежнему входили в топ-5 брендов смартфонов в России. Соответственно, в 

ходе проводимого исследования стоит обратить внимание на данные бренды 

смартфонов и их характеристики.  

Анализ статистики 

Таблица 2 – Источники информации для анализа статистики на рынке смартфонов 

Источник 

информации 

Название  Какие данные можно из него 

получить 

Statista [11] 

 

«Ranking of smartphone brands in 

Russia in 2021 by customer affinity» 

Данные о рейтинге брендов 

смартфонов в России в 2021 году 

по привлекательности для 

клиентов 

Statista [12] «Share of smartphone sales in units in 

Russia in 3rd quarter 2021, by vendor» 

Данные о доле продаж 

смартфонов в единицах в России в 

3 квартале 2021 года, по 

поставщикам 
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Для анализа статистики на рынке смартфонов были выбраны два 

англоязычных источника, содержащих статистические данные, с 

международной базы данных Statista.  

На основании анализа двух данных источников можно сделать вывод о 

тройке лидеров (Apple, Samsung и Xiaomi) среди брендов смартфонов у 

российских потребителей в 2021 году. Данную статистику следует учитывать в 

ходе проводимого исследования, т. к. она позволяет проследить изменения 

предпочтений потребителей в 2022 году по сравнению с 2021 годом.  

Анализ новостной повестки на рынке смартфонов 

Таблица 3 – Источники информации для анализа новостной повестки на рынке смартфонов 

Источник 

информации 

Название статьи Какие данные можно из него 

получить 

Ведомости [14] «Россияне стали покупать 

больше смартфонов 

отечественных брендов» 

Данные о росте популярности 

смартфонов отечественных 

производителей среди российских 

граждан в 2022 году 

ComNews [1] «Россияне пересмотрели 

отношение к смартфонам» 

Данные об изменении приоритетных 

характеристик при выборе смартфона 

среди российских граждан 

Mobile-Review 

[8] 

«Российский рынок 

смартфонов в июле 2022 года 

– проигравшие и выигравшие» 

Данные о состоянии рынка 

смартфонов в России на июль 2022 

года 

Для анализа новостной повестки на рынке смартфонов были выбраны 

статьи с информационных агентств Ведомости, ComNews и Mobile-Review. 

По результатам трех статей можно сделать вывод о том, что спрос как на 

смартфоны в целом, так и на отдельные бренды сократился в 2022 году по 

сравнению с предыдущим годом. Потребители стали более экономны, стали 

чаще выбирать смартфоны российского производства по сравнению с 

предыдущим годом. Тем не менее, самыми популярными среди потребителей в 

2022 году стали именно китайские бренды, особенно Xiaomi и Realme. Спрос 

же на привычные и известные всем смартфоны американской компании Apple и 

корейской Samsung, напротив, снизился.  

Данную информацию следует учитывать в ходе проводимого 

исследования, т. к. она позволяет оценить и отследить изменения, 

произошедшие на рынке смартфонов в 2022 году, сравнить их со 

статистическими данными за 2021 год и уже сложившимися трендами 2022 

года, а также проанализировать изменения в поведении и предпочтениях 

потребителей в 2022 году. 
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Анализ запросов целевой аудитории 

Таблица 4 – Основные запросы за месяц потребителя в поисковой системе Яндекс, связанные 

с рынком смартфонов 

Запрос Количество запросов 

Купить смартфон  957 390 

Купить айфон/ iphone 1 900 002/ 693 765 

Купить самсунг/samsung  910 656/ 540 745 

Купить ксиаоми/ксиоми/сяоми/xiaomi 83 749/ 67 064/ 142 433/ 741 539 

Купить хонор/honor 184 509/157 514 

Купить реалми/realme 74 670/149 555 

Купить tecno/текно 23 291/ 2 783 

Купить оппо/oppo 8 024 /38 739 

купить виво/vivo 12 182 /45 488 

купить blackview/ блэквью 21 471/3 777 

В данной таблице представлено количество запросов пользователей 

Яндекса, связанных непосредственно с фразой «Купить смартфон» и купить 

смартфон, но сразу конкретного бренда [19]. 

Однако, чтобы классифицировать потребности потребителей, были 

проанализированы наиболее популярные запросы, включающие себя фразу 

«купить смартфон +», а также использованы запросы с Google.trends [6] и 

отзывы с таких агрегаторов отзывов, как Отзовик [16] и IRecommend.ru [7]. В 

результате все потребности потребителей можно представить в качестве 

ментальной карты. Желтыми линиями обозначены запросы, полученные с 

Яндекс.Вордстат; закрашены голубым – с Google.trends; красными – 

характеристики, которые чаще всего указывали потребители в отзывах в 

указанных выше агрегаторах отзывов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ментальная карта потребителя 
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Общие выводы на основе анализа статистики, трендов, новостей и 

запросов на рынке смартфонов:  

1. Повышается потребительский спрос на китайские бренды 

смартфонов, такие как Xiaomi, Realmе и др. Ключевым игроком среди них 

является Xiaomi, который входил в тройку лидеров в 2021 году, а в 2022 году 

стал уверенным лидером как по объему продаж, так и по доле рынка. По 

запросам в интернете данный бренд также входит в тройку лидеров.  

2. Снижается потребительский спрос на смартфоны таких брендов, 

как Apple и Samsung. Несмотря на то, что они лидировали в 2021 году, в 2022 

году они входят лишь в топ-5 по объему продаж и доле рынка, уступая 

китайским брендам. Тем не менее, они остаются одними из ключевых игроков 

на российском рынке – именно с данными брендами связано большинство 

запросов в интернете.  

3. Потребители стали более экономными по части покупки 

смартфонов. Из-за роста цен на смартфоны таких компаний, как Apple и 

Samsung, многие покупатели стали отдавать предпочтение более бюджетным 

моделям. Например, смартфонам от компаний Xiaomi и Realme [18]. Также 

повышается спрос на смартфоны российского производства, однако они пока не 

сумели занять весомых позиций на рынке.  

4. Цена является ключевым параметром при выборе смартфона в 2022 

году. Она фигурирует как в запросах в поисковых системах, так и в отзывах 

потребителей. Именно с повышением цены связаны изменения предпочтений 

потребителей относительно брендов смартфон.  

Для того, чтобы получить более обоснованное и детальное понимание 

предпочтений потребителей на рынке смартфонов, а также факторов, которые 

на них влияют, далее было проведено качественное исследование путем 

проведения интервью.  

Часть 2. Качественное исследование 

Цель качественного исследования – исследование потребительских 

предпочтений молодежи на рынке смартфонов после ухода части иностранных 

брендов с российского рынка. 

Объект исследования – пользователи смартфонов в возрасте от 18 до 23 

лет, проживающие в Северо-Западном федеральном округе. 

Предмет исследования: 

1. Внешние факторы (отзывы, известность бренда или популярность 

конкретной модели, доступность смартфонов данного бренда и конкретных 

моделей); 
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2. Внутренние факторы, связанные с самим потребителем (уровень 

дохода, опыт потребления, приверженность определенному бренду); 

3. Факторы, связанные со смартфоном, но не относящиеся к его 

непосредственному функционалу – нефункциональные характеристики (цена, 

производитель, внешний вид); 

4. Технические характеристики самого смартфона (мощность и тип 

процессора, качество и функции камеры, качество звука и т. д.) 

Исследовательские вопросы:  

1. Является ли цена ключевым фактором при выборе смартфона? 

2. Как уровень дохода представителя ЦА оказывает влияние на выбор 

смартфона?  

3. Какие   характеристики    самого смартфона имеют значение для 

представителя ЦА при выборе смартфона? 

4. Какое значение имеет страна-производитель смартфона для 

представителей ЦА? Как изменились их предпочтения после ухода части 

производителей с российского рынка? 

5. Как известность бренда или же конкретной модели влияет на выбор 

представителя ЦА? Что он выбирает сначала: бренд или модель смартфона? 

6. Какое влияние оказывает фактор доступности на выбор смартфона 

представителями ЦА? Как повлияла на их выбор нынешняя ситуация на рынке? 

Всех информантов можно разделить на два типажа:  

1. «Гуманитарий» – отчасти или вовсе не разбирается в технических 

характеристиках смартфонов. 

2. «Технарь» - хорошо разбирается в технических характеристиках 

смартфонов.  

В рамках исследования путем проведения полуструктурированных 

интервью было опрошено 10 информантов, по 5 на каждый типаж. Каждое 

интервью в среднем длилось 45-50 минут, впоследствии было произведено их 

транскрибирование. По результатам данных, полученных в ходе интервью, был 

проведен нарративный анализ, а также качественный и количественный 

контент-анализ. Основные выводы по данным видам анализа представлены в 

таблице 5.  
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Таблица 5 – Основные выводы по результатам качественного исследования 

 Общее «Гуманитарий» «Технарь» 

Внешние факторы Уход части компаний 

с рынка не оказал 

существенного 

влияния на выбор 

Крайне важны отзывы 

и известность бренда 

как гарант качества 

Отзывы и 

известность 

бренда важны 

лишь отчасти 

Внутренние 

факторы 

Уровень дохода не 

оказывает прямого 

влияния на выбор 

Меньше полагаются 

на опыт, больше на 

отзывы и мнение 

близких 

Больше всего 

полагаются на 

собственный 

опыт и знания 

Нефункциональные 

характеристики 

Цена не является 

ключевым фактором; 

Страна-

производитель не 

важна 

Крайне важен 

внешний вид (цвет, 

материал корпуса, 

расположение камер) 

Внешний вид 

важен лишь 

отчасти 

Функциональные 

характеристики 

Важны камера, 

объем памяти, 

аккумулятор, Face-

ID, Touch-ID 

Важна 

«производительность» 

Важны 

процессор, 

количество ядер, 

дисплей 

 

Заключение по результатам проведения качественного исследования: 

Уровень дохода относится к внутренним факторам, связанным с самим 

потребителем, но не оказывает однозначного и прямого влияния на выбор 

потребителями смартфона. 

В отличие от результатов кабинетного исследования, где цена была 

выделена как ключевой фактор при выборе смартфона, по результатам 

качественного исследования было выявлено, что данный фактор нельзя назвать 

таковым. Несмотря на то, что часть потребителей рассматривает цену как 

изначальные рамки, за которые человек не выходит при выборе смартфона, они 

все равно не готовы приобретать самый дешевый смартфон. Для большинства 

потребителей ключевыми являются именно технические характеристики, и они 

готовы купить смартфон дороже, но, по их мнению, долговечнее и 

качественнее. 

Для всех потребителей в возрасте от 18 до 23 лет наиболее важными 

техническими характеристиками смартфона являются: камера, память, 

аккумулятор, процессор. Также многие потребители отмечают важность таких 

факторов, как: возможность разблокировки телефона по лицу, наличие сканера 

отпечатка пальца, возможность скачивать разные приложения, разрешение и 

качество дисплея. Дополнительно стоит отметить такую нефункциональную 

характеристику, как внешний вид, под которыми потребители понимают цвет, 

материал корпуса, а также расположение камер и размер смартфона. 

Многие потребители не отмечают такую характеристику, как страна- 

производитель как важный для них фактор. При этом российским смартфонам 
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большинство потребителей по-прежнему не доверяет, а вот известность бренда 

играет для них большую роль. 

Было выявлено, что в большинстве случаев потребители считают, что 

известность бренда более значима, чем популярность модели, и начинают 

подбор смартфона именно с бренда, а модель выбирается позже внутри бренда 

на основе желаемых характеристик. 

Такой внешний фактор, как доступность, не является важным. На данном 

этапе потребители не почувствовали, что уход части компаний с российского 

рынка оказал существенное влияние на их выбор. Многие потребители 

отметили, что, несмотря на уход части брендов, многие смартфоны по-

прежнему остаются доступными. Однако многие отметили проблемы с 

использованием некоторых сервисов и приложений на смартфонах ушедших 

компаний. 

Далее был проведён обзор эмпирических исследований, проводившихся 

на рынке смартфонов другими исследователями, для оценки и дополнения 

информации, полученной в ходе кабинетного и качественного исследований. 

Дальнейшее количественное исследование необходимо для выявления 

статистической значимости каждого из полученных факторов и степени их 

влияния на изменение потребительских предпочтений, т. к. в рамках 

качественного исследования, ввиду его специфики, нельзя делать вывод о том, 

какие факторы являются более значимыми для потребителей. 

Часть 3. Обзор эмпирических исследований на рынке смартфонов 

В ходе анализа литературы было изучено несколько российских 

эмпирических исследований, проводившихся как на рынке смартфонов, так и 

на других рынках.  

Во-первых, была проанализирована статья «Краткий обзор российского 

рынка смартфонов» А. Ю. Резвановой, опубликованная в МЦНП «Новая наука» 

в 2022 году [4]. На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что 

Samsung и Apple уверенно входили в топ-5 брендов смартфонов, 

приобретаемых российскими потребителями. Однако именно два данных 

бренда официально покинули российский рынок в 2022 году, что могло вызвать 

существенные изменения потребительских предпочтений. Соответственно, 

полученные в ходе данной статьи выводы следует учитывать в ходе 

проводимого нами исследования в качестве базы для сравнения произошедших 

изменений. 

Во-вторых, была проанализирована статья «Адаптация маркетинговых 

стратегий производителей смартфонов к условиям параллельного импорта» 

Д. Д. Аксенова, опубликованная в журнале «Информация и инновации» в 2022 
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году [2]. По результатам данного анализа можно сделать вывод о том, что 

прослеживается тенденция смещения потребительских предпочтений в сторону 

китайских и более бюджетных смартфонов в 2022 году. Падение Apple и 

Samsung, по мнению автора, во многом обусловлено потерей ими своих 

конкурентных преимуществ, и, в первую очередь, это касается платежных 

сервисов Apple Pay и Samsung Pay. Эти сведения можно использовать как базу 

для нашего количественного исследования, которое позволит изучить и 

оценить изменение потребительских предпочтений именно с точки зрения 

самих потребителей, а не через рыночные показатели. 

В-третьих, была проанализирована статья «Рынок смартфонов в России: 

анализ потребительских предпочтений» Д. Д. Змиевской, опубликованная в 

международном научном журнале «Молодой ученый» в 2022 году [5]. 

Наиболее важными для проводимого нами исследования выводами, 

полученными в рамках данной статьи, можно назвать следующие: 

1) «Привязанность потребителя к этому, возможно самому 

персональному из устройств [смартфону], достигла высочайшего уровня». 

2) «Большинство потребителей очень лояльны к определенному 

бренду [смартфона]».  

В связи с тем, что в ходе проводимого нами исследования изучаются 

изменения предпочтений потребителей, вызванные уходом наиболее известных 

брендов с российского рынка, лояльность является одним из наиболее 

перспективных показателей, которые предстоит проанализировать. Однако 

лояльность является латентной переменной, а потому необходимо было найти 

обоснование концептуализации для её измерения в других исследованиях. 

С этой целью был проанализирован доклад «Исследование лояльности 

потребителей: результаты маркетингового исследования» В. А. Глазуновой, 

опубликованный в сборнике научных статей по материалам IV Международной 

научно-практической конференции «Инновационные научные исследования в 

современном мире» в 2020 году [3]. В статье приведены результаты 

маркетингового исследования в сети магазинов ООО «Крюгер Хаус», на основе 

которых были выявлены желаемые сценарии по повышению лояльности 

потребителей. Несмотря на то, что данное исследование проводилось не на 

рынке смартфонов, оно позволило определить, на основании каких показателей 

и с использованием каких вопросов измерялась лояльность потребителей к 

товару. 

Так, в ходе проведенного В. А. Глазуновой исследования потребителей 

просили оценить удовлетворенность отдельными составляющими деятельности 

магазина и общую удовлетворенность магазином для дальнейшей разработки 
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направлений повышения лояльности потребителей. Также респондентам было 

предложено оценить степень готовности рекомендовать своим коллегам, 

друзьям, родным магазин по шкале от 0 до 10. Всех опрошенных респондентов 

на основании данного вопроса поделили на критиков (присвоили баллы от 0 до 

6), нейтралов (от 7 до 8 баллов) и промоутеров/сторонников (присвоили от 9 до 

10 баллов). 

В результате, на основании данных вопросов и показателей была 

измерена такая латентная переменная, как лояльность потребителей бренду. 

Подобный метод измерения лояльности можно также использовать в ходе 

проводимого в рамках данной научной работы исследования. 

На основе изученной информации в рамках обзора эмпирических 

исследований была дополнена полученная ранее информационная база, а также 

были отобраны вопросы для измерения латентной переменной, которая в 

дальнейшем использовались в количественном исследовании. 

Часть 4. Количественное исследование 

Цель исследования: выявление наиболее значимых факторов, влияющих 

на молодежь при выборе ими смартфона. 

Объект исследования – люди в возрасте от 18 до 50 лет, проживающие в 

Санкт-Петербурге. 

В рамках проведения количественного исследования была поставлена 

дополнительная задача сравнить потребительские предпочтения молодежи с 

предпочтениями более взрослых потребителей, поэтому возрастной диапазон 

людей, ставших объектом исследования, был увеличен до 50 лет.  

Предмет исследования – предпочтения потребителей на рынке 

смартфонов.  

Границы генеральной совокупности можно обозначить следующим 

образом: 

1. Географические: жители г. Санкт-Петербург; 

2. Социо-демографические: люди в возрасте от 18 до 50 лет; 

3. Психографические: владельцы смартфонов. 

Таким образом, генеральную совокупность будут составлять жители 

г. Санкт-Петербург в возрасте от 18 до 50 лет, владеющие смартфонами. 

Расчёт размера ГС производился на основе данных Росстата о 

численности населения г. Санкт-Петербург по возрастам и составил 2 480 056 

чел. [17]. 

Ключевые характеристики: 

1. Возраст – предпочтения потребителей и их изменения могут сильно 

зависеть от возраста потребителей. Так, для проведения исследования все 
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потребители были разделены на две большие группы по возрасту: молодежь 

(18–35 лет) и людей более старшего возраста (35–50 лет). 

2. Доход – от уровня дохода сильно зависит покупательская 

способность, что также влияет на ценовые предпочтения. Так, для проведения 

данного исследования были выделены три группы пользователей смартфонов 

по уровню дохода: до 30 тысяч; от 30 до 60 тысяч; от 60 тысяч. Распределение 

было сделано на основе статистики по доходам жителей Санкт-Петербурга, где 

были определены данные границы [15]. 

Основой выборки послужили пользователи социальной сети ВКонтакте, у 

которых в качестве города проживания указан Санкт-Петербург. Выборка 

осуществлялась по принципу «снежного кома». Методом сбора информации 

послужил интернет-опрос. 

Итоговый размер выборки составил 384 человека (посчитано через сайт 

https://socioline.ru/rv.php). Для расчета итогового размера выборки 

использовались стандартные показатели точности (95%) и погрешности (5%). 

Гипотезы исследования: 

1.  Люди старшего возраста более склонны переходить на смартфоны 

новых для них, но более доступных брендов, чем молодежь, т. к. они менее 

лояльны; 

2. После ухода многих иностранных брендов смартфонов, люди более 

старшего возраста в большей степени отдают предпочтение китайским 

смартфонам, чем молодежь; 

3. Фактор доступности приложений на смартфонах оказывает 

наиболее сильное влияние на потребительские предпочтения. 

4. После ухода многих иностранных брендов смартфонов, у людей 

более старшего возраста меньше максимальная сумма, которую они готовы 

потратить на смартфон, чем у молодёжи; 

5. После ухода многих иностранных брендов смартфонов, люди со 

средним и низким доходом чаще отдают предпочтение смартфонам китайских 

брендов, чем люди с высоким доходом 

6. Для молодёжи при выборе смартфона больше важна такая 

техническая характеристика, как «качество и функции камеры», в то время как 

взрослые люди больше уделяют внимание такой характеристике, как 

«мощность и объём аккумулятора». 

В качестве прототипа концептуальной модели исследования была 

составлена комплексная модель путей с иерархическими однонаправленными 

связями. 

https://socioline.ru/rv.php


176 

 

 
Рисунок 2 – Предварительная концептуальная модель исследования 

 

Для проведения данного исследования была составлена анкета, которая 

корректировалась по результатам пилотного анкетирования. Пилотное 

анкетирование проводилось с целью выявления ошибок в анкете и проверки 

того, насколько ясно и понятно сформулированы вопросы, т. к. 

двусмысленность формулировок и недопонимание со стороны респондентов 

могли привести к получению недостоверных результатов в ходе исследования. 

В рамках пилотного исследования было опрошено 30 респондентов, 

квотированных по ключевым характеристикам, методом письменного и 

частично устного опроса. Далее был проведён полноценный опрос с помощью 

сервиса Yandex Forms. После проведения опроса была осуществлена проверка 

репрезентативности выборки, а также очистка данных от выбросов.  

В результате проведения опроса все 384 человека были опрошены. 

Соответственно, размер выборки был соблюдён полностью. Итоговые квоты 

подверглись несущественным изменениям. 

Полученные данные были проанализированы с помощью платформы 

Knime Analytics Platform, применялись такие виды анализа, как: круговые 

диаграммы и диаграммы «ящик с усами», столбчатые диаграммы и 

гистограммы, диаграмма рассеяния, описательная статистика (по нескольким 

видам переменных), таблицы сопряженности, однофакторный дисперсионный 

анализ, кластерный анализ, факторный анализ, парная корреляция и регрессия, 

корреляционная матрица и множественная регрессия, дискриминантный 

анализ.  

По результатам дискриминантного анализа была построена 

подтвержденная концептуальная модель исследования. 
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Рисунок 3 – Подтвержденная концептуальная модель исследования 

 

Выводы по результатам проведенного количественного исследования: 

В ходе проведения исследования (размер выборки составил 384 человека) 

было выявлено, что предпочтения потребителей практически не претерпели 

изменений после официального ухода части брендов с российского рынка. 

Наиболее важными факторами, влияющими на выбор смартфона 

потребителями, по-прежнему являются технические характеристики 

смартфона, его внешний вид и цена. При этом среди технических 

характеристик наиболее важными для всех потребителей являются объем 

памяти и объем аккумулятора, для молодежи также особенно важны качество и 

функции камеры. 

Доступность приложений находится на первом месте после 

перечисленных выше основных факторов. Дополнительно стоит отметить, что 

среди тех, кто не готов приобрести смартфон снова, фактор недоступности 

необходимых приложений к скачиванию идет на 2 месте после слишком 

высокой цены.  

Что касается ценовых предпочтений потребителей, то в качестве 

максимально возможной цены на смартфон более половины потребителей 

называют 50 тыс. руб, в среднем эта цена варьируется в диапазоне от 25 до 70 

тыс. руб. При этом возраст и уровень дохода не оказывают на эту оценку 

существенного влияния, что еще раз подтверждает вывод, полученный в ходе 

проведения качественного исследования (тогда было выявлено, что уровень 

дохода не оказывает однозначного и прямого влияния на выбор потребителями 

смартфона). 

Несмотря на уход с отечественного рынка, более половины потребителей 

по-прежнему отдают предпочтение бренду Apple (58%). Смартфоны данного 

бренда являются наиболее популярными как среди молодежи, так и среди 

взрослых, хотя доля владельцев айфонов среди молодежи гораздо выше – 61% 

против 32% у взрослых. При этом следует отметить, что второй официально 
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ушедший бренд – Samsung, потерял свои позиции в связи со сложившейся 

ситуацией. Так, ему отдают предпочтение лишь 29%, и по этому показателю он 

немного опережает Xiaomi, которому отдают предпочтение 26% респондентов. 

Также Xiaomi является вторым по популярности брендом среди молодежи. 

Лояльных потребителей одинаково много как среди молодежи, так и 

среди людей более старшего возраста. При этом большинство лояльны бренду 

Apple. 

Также в процессе сегментации были выделены три кластера среди 

потребителей. Наиболее явным из них является сегмент «Фанаты Apple» — это 

потребители, преимущественно молодежь, максимально лояльные бренду 

несмотря на его уход. Кроме того, среди факторов, влияющих на выбор 

смартфона, бренд идет на 3-м месте сразу после внешнего вида и технических 

характеристик. Камера является наиболее важной технической 

характеристикой для них, и именно качество камеры является самой сильной 

стороной смартфонов Apple.  

Второй сегмент, который можно выделить – «Практичные взрослые» — 

это потребители преимущественно старше 37 лет, которые пользуются 

китайскими смартфонами и в целом удовлетворены ими. При выборе 

опираются на технические характеристики и цену, причем из характеристик 

выделяют мощность аккумулятора, процессор и только потом качество камеры. 

Внешний вид для них почти не важен, а максимальная цена, которую более 

половины из них готовы отдать за смартфон, составляет всего 20 тыс. руб. 

Вероятно, именно из-за ценника они так низко оценивают смартфоны Apple. 

И третий явно выделившийся сегмент – «Осознанная молодежь» – 

демонстрируют наиболее нейтральное поведение на рынке. Они 

преимущественно пользуются смартфонами брендов Apple и Samsung, т. е. 

следуют за модой, удовлетворены своими смартфонами, но не лояльны ни 

одному из брендов. При выборе смартфона им важны как внешний вид, так и 

технические характеристики, причем их топ-3 технических характеристик тоже 

достаточно «классический» – объем памяти, мощность аккумулятора и камера. 

Заключение 

В рамках данной научной работы было проведено как качественное, так и 

количественное исследование, а также предварительное кабинетное 

исследование и обзор научных эмпирических исследований на рынке 

смартфонов.  

По результатам проведенных исследований было выявлено, что в 2022 

году четко прослеживается тенденция смещения предпочтений молодых 

потребителей в сторону китайских и более бюджетных смартфонов, в 
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особенности смартфонов бренда Xiaomi, который входил в тройку лидеров в 

2021 году, а в 2022 году стал уверенным лидером как по объему продаж, так и 

по доле рынка. Также был сделан вывод о том, что Samsung и Apple, 

являвшиеся лидерами среди брендов смартфонов в России в 2021 году, 

потеряли свои позиции, уступая китайским брендам (Xiaomi, Realme), что во 

многом обусловлено возросшей стоимостью смартфонов ушедших брендов и 

недоступностью части сервисов, например таких, как Apple Pay или Samsung 

Pay, и приложений для скачивания. Но, несмотря на официальный уход с 

российского рынка, Apple и Samsung по-прежнему уверенно входят в топ-5 

брендов смартфонов, приобретаемых российскими потребителями. Таким 

образом, в 2022 году наблюдается изменение «расстановки сил» на рынке 

российских смартфонов в пользу китайских брендов, спрос на которые растет в 

том числе и среди молодых потребителей. Потребители стали также чаще 

выбирать смартфоны российского производства по сравнению с предыдущим 

годом, однако среди молодых потребителей по-прежнему наблюдается высокий 

уровень недоверия к отечественным разработкам из-за их предполагаемой 

ненадежности.  

Также было выявлено, что предпочтения молодых потребителей 

практически не претерпели изменений после официального ухода брендов с 

российского рынка. Если говорить о потребительских предпочтениях в плане 

характеристик смартфона, то технические характеристики по-прежнему 

наиболее важны для потребителей. При этом среди технических характеристик 

молодёжь при выборе смартфона особое внимание обращает на «объем 

памяти» и «мощность аккумулятора», чуть менее важными характеристиками 

являются «качество и функции камеры». Также многие потребители отмечают 

важность таких факторов, как «тип дисплея», «качество звука» и «мощность 

процессора».  

Наиболее значимыми нефункциональными характеристиками, 

влияющими на выбор смартфона, являются внешний вид и цена. При этом, 

несмотря на важность цены, было выявлено, что она не является ключевым 

фактором при выборе, а уровень дохода не оказывает однозначного и прямого 

влияния на выбор смартфона. Потребители, вне зависимости от располагаемого 

дохода, готовы купить более дорогой, но, по их мнению, более качественный и 

долговечный смартфон.  

Известность бренда важна для большинства потребителей, также стоит 

отметить, что большая часть молодых потребителей лояльны к определённому 

бренду. Наибольшее количество лояльных потребителей наблюдается у 

ушедшего с рынка бренда Apple, который особенно популярен среди молодежи. 
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Однако пользователи смартфонов ушедших брендов отмечают, что 

наблюдается все больше проблем с использованием некоторых сервисов и 

приложений на данных смартфонах, а потому такой фактор, как «доступность 

приложений», оказывает всё большее влияние на выбор потребителей.  
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ANALYSIS OF THE S-COMPONENTS OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN REGIONS 

В настоящее время на фоне роста числа и масштабов экономических 

потрясений, частоты экологических и социальных шоков растет актуальность 

концепции устойчивого развития как в мире, так и в нашей в стране. При этом в 
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мировом пространстве эта сфера развивается по-разному. Глобально развитие 

ESG-принципов в стране может проходить по двум сценариям:  

1) первичный рост интереса к концепции устойчивого развития со 

стороны рыночных компаний, их отчетности и проектов, реализуемых ими для 

достижения целей;  

2) реализация государственной ESG-политики, которая стимулирует 

разработку национальных стандартов в этой области и активность компаний.  

Ярким примером исполнения второго сценария может служить Китай, где 

на данный момент правительство активно выпускает облигации, направленные 

на финансирование экологических проектов и достижения углеродной 

нейтральности.  

В России сфера ESG долгое время развивалась в рамках международных 

стандартов. Интерес бизнеса в устойчивом развитии стимулировался только 

растущей актуальностью этой темы в обществе. Однако некоторой вариацией 

целей устойчивого развития можно считать принятые в 2018 г. к реализации в 

2019 г. приоритетные государственные программы, национальные и 

федеральные проекты в Российской Федерации.  

Всего в настоящее время в России действует 31 проект (программа), 

направленный на достижение ключевых целей улучшения в той или иной сфере 

жизни [7]. Из них только два напрямую направлены на решение проблем, 

связанных с воздействием на окружающую среду, это национальный проект 

(программа) «Экология» и приоритетная программа «Экология». Все остальные 

связаны либо с уровнем экономического развития региона, либо с качеством и 

доступностью социальной инфраструктуры для населения [12]. Поскольку 

наибольшее внимание в таком контексте государственная политика направляет 

на решение кризисных аспектов в социальной сфере (применительно к 

концепции устойчивого развития S-составляющая), в настоящем исследовании 

авторы поставили перед собой цель оценить, как изменилась конъюнктура 

социально-экономического уровня развития субъектов за период реализации 

национальных программ. Сформулированы следующие задачи исследования:  

1) изучение и анализ научных работ по устойчивому развитию, ESG и 

формирование методологии исследования; 

2) разработка системы показателей для уровня развития S-компоненты; 

3) оценка изменений, произошедших за период 2019–2022 гг. и 

определение эффективности реализации национальных программ.  

Объектом исследования является политика устойчивого развития. 

Предметом исследования выступает социальная сфера устойчивого развития 

субъектов России.  
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Обзор литературы по теме исследования 

С ростом актуальности темы устойчивого развития растет и внимание 

исследователей к проблеме оценки результатов субъектов экономической 

деятельности и региональных органов исполнительной власти (далее РОИВ).  

Научные исследования можно представить двумя группами. 

Первая – теоретико-методологические работы, посвященные разработке 

системы оценки достижения тех или иных целей в области устойчивого 

развития. К ним можно отнести работы [4; 6; 10; 11; 13]. В них, как правило, 

уделяется внимание вопросам интеграции и институциональной 

преемственности международных стандартов в области целей устойчивого 

развития (далее – ЦУР), определения функциональных зависимостей между 

различными сферами жизни общества с учетом национальных особенностей 

организации РОИВ и фундаментальных основ взаимодействия субъектов 

экономической деятельности. 

Так, например, в работе [4] авторы указывают на очевидную проблему 

низкой адаптации международных стандартов к особенностям стран и даже 

отдельных субъектов внутри них. Отмечая при этом, что в таком контексте 

роль «коммутатора» должны взять на себя национальные стандарты. Поскольку 

перечень доступных показателей и их методология в рамках оценки 

устойчивого развития в региональном аспекте может сильно отличаться.  

Ещё одним важным аспектом при оценке достижения ЦУР субъектами 

является интеграция показателей, отражающих экономическую конъюнктуру, 

как четвертой составляющей. Это представлено в работе [10], где функция 

устойчивого развития региональной социально-экономической системы 

рассматривалась как функция четырех аргументов: экономической подсистемы; 

социальной подсистемы; экологической подсистемы; институциональной 

подсистемы.  

Вторая группа включает практические работы, направленные на 

мониторинг текущей ситуации в вопросе достижения ЦУР. Так, в статье [9] 

оценивались эффекты от суммарных расходов на «зеленые проекты» и 

инвестиций в основной капитал через систему эконометрических уравнений с 

распределенными лагами. 

На первом этапе субъекты были объединены в однородные группы по 

показателям, учитывающим уровень воздействия и степень нивелирования 

негативного влияния на экологическую и социальную составляющую, а также 

качество управления на уровне субъекта РФ. В итоге установлено, что 

увеличение инвестиций в основной капитал приводит к росту ВРП в текущем 
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периоде на 0,366%. То есть на данный момент зеленое инвестирование 

увеличивает ВРП экстенсивно.  

Российские рейтинговые агентства формируют ESG-рейтинги как по 

отдельным рыночным субъектам, так и по компаниям, публикующим 

нефинансовую отчетность. В частности, Национальное рейтинговое агентство 

(далее НРА) публикует «Рейтинг интеграции ESG-критериев» субъектов 

России.  

В своей методологии они используют 45 показателей агрегируемых из 

открытых источников для формирования рейтинга субъекта РФ [8]. Перечень 

показателей для оценки социальной составляющей представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Перечень показателей «S» составляющей рейтинга субъектов НРА [8] 

S1 Население  

S1.1  Численность населения  

S1.2 Число родившихся на 1000 человек населения  

S1.3 Число умерших на 1000 человек населения  

S1.4 Продолжительность жизни  

S1.5 Мигационный прирост населения  

S2.1 Численность населения в трудоспособном возрасте  

S2.2 Уровень безработицы 

S2.3 Средний размер оплаты труда  

S2.4 Средний размер назначенных пенсий 

S2.5 Население с доходом ниже границы бедности  

S2.6 Площадь жилых домов на 1000 человек населения  

S2.7 Площадь аварийного жилья 

S2.8 Обеспеченность врачами на 1000 человек населения 

S2.9 Охват образовательными программами высшего образования  

S2.10 Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием 

S2.11 Расходы на развитие человеческого капитала  

S2.12 Число тяжких преступлений на 1000 человек населения 

 

Агентство RAEX формировало рэнкинг субъектов РФ за 2018-2021 гг. В 

своей методологии они использовали 10 показателей для «E» и «S»-

составляющих, 5 из которых характеризуют степень риска в конкретной сфере, 
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и для каждого из них подобран «обратный» показатель, оценивающий степень 

нивелирования негативного воздействия. Для блока «G» рассчитаны и 

агрегированы 4 собственных показателя [1]. Перечень показателей для «S» 

составляющей представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Перечень показателей «S» составляющей рейтинга RAEX [1] 

Социальные риски (Social) 

1.1. 

Доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума, 

% 

1.2. 

Объем расходов консолидированного 

бюджета региона на «Социальную 

политику» на душу населения, 

скорректированный на стоимость жизни 

2.1. 

Доля учеников школы, 

обучающихся во вторую и третью 

смену, % 

2.1. 

Объем расходов консолидированного 

бюджета региона на «Образование» на 

душу населения, скорректированный на 

стоимость жизни 

3.1. 
Уровень младенческой смертности 

(среднее значение за три года) 
3.2. 

Объем расходов консолидированного 

бюджета региона на «Здравоохранение», 

на душу населения, скорректированный на 

стоимость жизни 

4.1. 

Количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, зарегистрированных 

в отчетном периоде на 100 тыс. 

человек населения 

4.2. 

Объем расходов консолидированного 

бюджета региона на «Безопасность», на 

душу населения, скорректированный на 

стоимость жизни 

5.1. 

Динамика численности населения 

за 10 лет (отношение средней 

численности населения в отчетном 

году к численности 10 лет назад), % 

5.2. 

Общее число созданных рабочих мест по 

группам организаций, на которых средняя 

численность работников увеличилась, и по 

вновь созданным организациям, на 1000 

постоянного населения 

 

Система рейтингов RAEX и показатели, которые были использованы в 

ней, представляются наиболее предпочтительными для оценки изменений в 

области устойчивого развития в настоящей работе, поскольку учитывают в себе 

не только фактические результирующие характеристики в виде социально-

экономических показателей, но и «ресурсную базу», представленную 

расходами на те или иные аспекты социальной сферы. Более того, как было 

установлено [9] в настоящий момент бизнесу экономически невыгодно 

инвестировать в ЦУР, поэтому инициативная деятельность со стороны 

государства очень актуальна.  
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Методология исследования 

Методология рейтинга RAEX, включающая в себя, с одной стороны, 

ключевые и принципиально важные показатели, которые отражают модель 

«затраты-результат», а с другой – оптимальное количество показателей, 

которые предоставляются федеральными службами и ведомствами и отвечают 

принципам единой методологии на всей территории России, является наиболее 

подходящей для настоящего исследования.  

Авторами было принято решение провести анализ на основе 

представленного выше перечня показателей с некоторыми изменениями: 

1) показатель «доля учеников школы, обучающихся во вторую и третью 

смену», ввиду отсутствия актуальных данных заменить на показатель 

«численность обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования»; 

2) в показателе «Динамика численности населения за 10 лет (отношение 

средней численности населения в отчетном году к численности 10 лет назад)» 

ввиду анализа более короткого временного промежутка (2019-2022 гг.) 

сократить лаг с 10 лет до одного; 

3) расходы консолидированного бюджета субъекта РФ по направлениям 

«Образование», «Безопасность», «Социальная политика» и «Здравоохранение» 

корректировались на индекс стоимости жизни [5]. 

Результаты исследования 

В результате была сформирована база показателей (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Перечень показателей для проведения анализа  

x1 

Динамика численности населения за 10 лет 

(отношение средней численности 

населения в отчетном году к численности 

10 лет назад), % 

x6 

Доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума, % 

x2 

Объем расходов консолидированного 

бюджета региона на «Безопасность», на 

душу населения, скорректированный на 

стоимость жизни 

x7 

Уровень младенческой 

смертности (среднее значение за 

три года) 

x3 

Объем расходов консолидированного 

бюджета региона на «Образование» на 

душу населения, скорректированный на 

стоимость жизни 

x8 

Количество тяжких и особо 

тяжких преступлений, 

зарегистрированных в отчетном 

периоде на 100 тыс. человек 

населения 
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x4 

Объем расходов консолидированного 

бюджета региона на «Здравоохранение», 

на душу населения, скорректированный на 

стоимость жизни 

x9 

Объем расходов 

консолидированного бюджета 

региона на «Социальную 

политику» на душу населения, 

скорректированный на стоимость 

жизни 

x5 

Общее число созданных рабочих мест по 

группам организаций, на которых средняя 

численность работников увеличилась, и по 

вновь созданным организациям, на 1000 

постоянного населения 

x10 

Доля учеников школы, 

обучающихся во вторую и третью 

смену, % 

 

Для сформированной системы показателей за 2019 г. и 2022 г. (таблица 3) 

были рассчитаны коэффициенты вариации. Значения коэффициентов вариации 

по данным 2022 г. представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Коэффициент вариации для показателей «S» составляющей, 2022 г., % 

Показатели x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

Коэффициент 

вариации, % 
268 130 83 109 77 38 33 36 37 17 

 

Кластерный анализ проведен по показателям, для которых вариация 

превысила 40% – x1, x2, x3, x4, x5, в результате выделено 7 однородных групп 

субъектов Российской Федерации. 

Аналогичные инструменты исследования были применены к данным 

2019 г. Коэффициенты вариации по всей совокупности представлены в 

таблице 5.  

Таблица 5 – Коэффициент вариации для показателей «S» составляющей, 2019 г., % 

Показатели x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

Коэффициент 

вариации, % 
515 142 82 116 55 36 31 37 37 17 

В обоих случаях выделено 7 кластеров, численность субъектов в которых 

представлена в таблице 6.  

Таблица 6 – Распределение субъектов России по кластерам 

Год кластеризации 

Номер кластера 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество 

субъектов в 2019 г. 
40 3 8 20 4 5 5 

Количество 

субъектов в 2022 г.  
9 5 8 29 5 5 24 

На рисунке 1 представлена визуализация двух самых многочисленных 

кластеров в 2019 г. по числу субъектов: первого и четвертого. 
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штриховка – 1 кластер; серый фон – 4 кластер 

Рисунок 1 – Географическое расположение субъектов 1 и 4 кластера, Россия, 2019 г. 

На рисунке 2 представлена визуализация двух самых многочисленных 

кластеров, выделенных в 2022 г.: четвертого и седьмого. 

 штриховка – 7 кластер; серый фон – 4 кластер 
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Рисунок 2 – Географическое расположение субъектов 4 и 7 кластера, Россия, 2022 г. 

Сравнение субъектов на рисунках 1 и 2 выявило, что за период 2019–

2022 гг. произошли изменения по перемещению субъектов в рамках двух 

кластеров. 

Для наглядности представления дифференциации распределения 

субъектов по кластерам в 2019 г. на рисунках 3 и 4 представлена визуализация 

значений по показателям «Объем расходов консолидированного бюджета 

региона на «Здравоохранение», на душу населения, скорректированный на 

стоимость жизни, млн руб.» и «Объем расходов консолидированного бюджета 

региона на «Социальную политику» на душу населения, скорректированный на 

стоимость жизни, млн руб.». 

 
Рисунок 3 – Скрипичная диаграмма по показателю «Объем расходов на  

«Здравоохранение» результатов кластерного анализа, Россия, 2019 г. 
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Рисунок 4 – Скрипичная диаграмма по показателю Объем расходов на «Социальную 

политику», результатов кластерного анализа, Россия, 2019 г. 

Учитывая «направленность» показателей, включенных в методологию, 

можно выделить лидеров развития «S»-составляющей. Так, со значениями 

выше среднего по показателям, характеризующим степень нивелирования 

негативного воздействия и значениями ниже среднего по показателям, 

характеризующим уровень воздействия на социальную сферу, в 2019 г. 

оказались субъекты второго, пятого и седьмого кластеров, что наглядно видно 

на рисунке 4: Чукотский, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа, Камчатский край, Магаданская область, Республика Саха, 

Сахалинская область, Ленинградская область, Московская область, Москва и 

Санкт-Петербург. То есть первоначально наилучшая ситуация наблюдалась 

либо в субъектах с низкой нагрузкой на социальную сферу, где плотность и 

численность населения сравнительно низки, либо в регионах с развитой 

инфраструктурой и социальными институтами.  

Визуализация значений по показателям 2022 г. в рамках каждого кластера 

представлена на рисунке 5 и 6 по показателям «Объем расходов 

консолидированного бюджета региона на «Здравоохранение», на душу 

населения, скорректированный на стоимость жизни, млн руб.» и «Объем 

расходов консолидированного бюджета региона на «Социальную политику» на 

душу населения, скорректированный на стоимость жизни, млн руб.». 
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Рисунок 6 – Скрипичная диаграмма по показателю «Объем расходов на  

«Здравоохранение», результатов кластерного анализа, Россия, 2022 г. 

 

 
Рисунок 6 – Скрипичная диаграмма по показателю «Объем расходов на  

«Социальную политику», результатов кластерного анализа, Россия, 2022 г. 
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В 2022 г. «лидерами» по той же методологии оказались субъекты из 

числа шестого, второго и пятого кластеров:  

 Камчатский край; 

 Республика Саха; 

 Ханты-Мансийский автономный округ; 

 Москва; 

 Санкт-Петербург; 

 Амурская область; 

 Мурманская область; 

 Республика Карелия; 

 Республика Коми; 

 Тульская область; 

 Магаданская область; 

 Ненецкий АО; 

 Сахалинская область  

 Чукотский АО; 

 Ямало-Ненецкий АО. 

То есть за период 2019-2022 гг. количество субъектов-лидеров в сфере 

развития социальной сферы политики устойчивого развития в Российской 

Федерации увеличилось на 3 региона, при этом изменился их состав: сохранили 

лидерские позиции Санкт-Петербург и Москва, но при этом соответствующие 

области не сохранили свои позиции. В числе новых субъектов: Амурская 

Мурманская и Тульская области, Республики Карелия и Коми.  

Для оценки эффективности расходов консолидированного бюджета 

субъектов РФ в таблице 7 представлены значения показателей «Объем расходов 

консолидированного бюджета региона на «Здравоохранение», на душу 

населения, скорректированный на стоимость жизни, тыс. руб.» (x4) и «Объем 

расходов консолидированного бюджета региона на «Социальную политику» на 

душу населения, скорректированный на стоимость жизни, тыс. руб.» (x9) за 

2019-2022 гг.  

 

Таблица 7 – Показатели оценки эффективности расходов консолидированного бюджета по 

субъектам, которые добавились к лидерам в период 2019–2022 гг., тыс. руб. на душу 

населения 

Субъект  
x4 x9 

2019 г. 2022 г. 2019 г. 2022 г. 

Амурская область  35 65  141 224 

Мурманская область  47 111  182 275 

Республика Карелия  33 85  142 234 
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Субъект  
x4 x9 

2019 г. 2022 г. 2019 г. 2022 г. 

Республика Коми  65 99  160 258 

Тульская область  33 57  102 125 

Анализ таблицы 7 показал, что по выделенным показателям 

увеличиваются абсолютные значения расходов, то есть улучшение социальной 

конъюнктуры происходит экстенсивным путем. Следовательно, бюджетная 

политика в настоящее время играет ключевую роль в развитии субъектов.  

Заключение 

Таким образом, в условиях растущей актуальности ESG-повестки 

основной проблемой устойчивого развития субъектов РФ является не 

отсутствие методологической базы измерения развития, а эффективность 

бюджетной политики и её направленности. 

Применение кластерного анализа позволило выявить однородные группы 

субъектов по показателям социальных рисков – «S» составляющей. Это 

означает, что существуют типические группы субъектов Российской 

Федерации, для которых характерны одни и те же проблемы в социальной 

сфере в области ЦУР. Таким образом, проведенное исследование позволило не 

только оценить изменение социально-экономического развития субъектов, но и 

дать их классификацию. 

В дальнейших исследованиях больше внимание следует уделить анализу 

конъюнктуры в рамках выделенных групп с привлечением дополнительных 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы в регионе.  

Отдельно необходимо проанализировать причины «понижения» качества 

среды. В частности, переход Московской и Ленинградской областей в «менее 

развитую» группу может быть связан с оттоком населения в близлежащие 

экономические центры – Москву и Санкт-Петербург. 

Список источников 

1. ESG-рэнкинг субъектов РФ, Методика/RAEX [Электронный ресурс]. URL: 

https://raex-rr.com/ESG/ESG_regions/ESG_rating_regions/2021/methods/ (дата обращения: 

18.12.2023). 

2. Единая межведомственная информационно-статистическая служба 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/ (дата обращения: 18.12.2023). 

3. Ежемесячные данные по исполнению бюджетов РФ [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.iminfin.ru/areas-of-analysis/budget (дата обращения: 18.12.2023). 

4. Иванова Г. Н. Оценка развития образования как составляющей устойчивого 

развития на основе стандартов // Моделирование и ситуационное управление качеством 

сложных систем: Сборник докладов Первой Всероссийской научной конференции, Санкт-

Петербург, 14–22 апреля 2020 года. СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения, 2020. С. 112–115.  

https://raex-rr.com/ESG/ESG_regions/ESG_rating_regions/2021/methods/
https://www.fedstat.ru/indicator/
https://www.iminfin.ru/areas-of-analysis/budget


195 

 

5. Индекс стоимости жизни в некоторых городах/Росстат [Электронный ресурс]. 

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/isg_2012-2022.xlsx (дата обращения: 18.12.2023). 

6. Мустафа О. Ключевые составляющие стратегии устойчивого развития // 

Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2022. 

№ 4(39). С. 150–153.  

7. Перечень государственных программ, национальных и федеральных проектов, 

приоритетных программ и проектов в Российской Федерации/ КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/  (дата обращения: 

18.12.2023). 

8. Рэнкинг устойчивости развития и интеграции ESG-критериев в деятельность 

субъектов Российской Федерации/ Агентство НРА [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ra-national.ru/renkingi/rjenking-ustojchivosti-razvitija-i-integracii-esg-kriteriev-v-

dejatelnost-subektov-rossijskoj-federacii/ (дата обращения: 18.12.2023). 

9. Семенова Н. Н., Иванова И. А., Ерёмина О. И. «Зеленое» финансирование и 

ESG: возможность для устойчивого социально-экономического развития. Финансы: теория и 

практика. 2023. № 27(5). С. 160–169.  

10. Тимофеев Р. А. Составляющие устойчивого развития региональной социально-

экономической системы // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2020. № 2(51). 

С. 232–237.  

11. Трофимов О. В. Развитие социальной составляющей как залог устойчивого 

экономического развития организации // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2023. 

№ 3. С. 183–193 

12. Федеральные целевые программы/ Министерство экономического развития 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/departments/d17/federalnye_celevye_programmy/ (дата 

обращения: 18.12.2023). 

13. Цинченко Г. М. Социальные составляющие устойчивого развития // 

Устойчивое развитие: вызовы и возможности: Сб. науч. cт. / Под ред. Е. В. Викторовой. 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2020. С. 296–302.  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/isg_2012-2022.xlsx
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/
https://www.ra-national.ru/renkingi/rjenking-ustojchivosti-razvitija-i-integracii-esg-kriteriev-v-dejatelnost-subektov-rossijskoj-federacii/
https://www.ra-national.ru/renkingi/rjenking-ustojchivosti-razvitija-i-integracii-esg-kriteriev-v-dejatelnost-subektov-rossijskoj-federacii/


196 

 

СЕКЦИЯ 5. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

УДК 004.9 

 

Шерман Д. Д. 

Россия, Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет 

Селищева Т. А., профессор кафедры общей экономической теории СПбГЭУ, 

доктор экономических наук – научный руководитель 

 

Аннотация 

Конкурсная работа представляет собой исследование объективных и субъективных 

предпосылок становления юаня как резервной валюты мира, оценка его роли в современной 

валютно-финансовой системе и перспектив развития. 

Ключевые слова 

Юань, мировая резервная валюта, интернационализация валюты, валютный резерв. 

ЮАНЬ КАК РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА МИРА  

 

UDC 004.9 

 

Sherman D. D. 

Russia, Saint Petersburg 

Saint Petersburg State University of Economics 

Selishcheva T. A., Professor of the Department of General Economic Theory, 

St. Petersburg State University of Economics, Doctor of Economic Sciences – 

Research Supervisor 

 

Abstract 

The competition work is a study of objective and subjective prerequisites for the formation 

of the yuan as a reserve currency of the world, assessment of its role in the modern monetary and 

financial system and development prospects. 

Keywords 

Yuan, world reserve currency, internationalization of currency, foreign exchange reserve.  

 

YUAN AS THE WORLD'S RESERVE CURRENCY  

 

 

 

 



197 

 

Теоретическая сущность исследования появления резервных валют 

Мировая экономика в XX веке пережила несколько сокрушительных 

ударов и кризисов, включая две мировые войны и великую депрессию 30-х 

годов, которые показали, что решением этой ситуации должен стать новый 

экономический порядок, который основывался бы на глобальном 

сотрудничестве стран в области экономики. 

Результатом стало появление в 1944 году Международного валютного 

фонда (МВФ), основными задачами которого являются содействие росту 

международной торговли, развитие сотрудничества в валютно-финансовой 

сфере, поддержание стабильности национальных валют, оказание помощи в 

системе расчетов и др. В сложившихся условиях на передовые позиции в 

денежных потоках выходят резервные валюты. 

Резервной валютой принято считать общепризнанную национальную 

валюту какой-либо страны, используемую правительствами и центральными 

банками стран мира, а также крупными компаниями для создания и хранения 

своих резервов. Не любая национальная валюта может получить статус 

резервной. Для этого ей необходимо обладать следующими основными 

признаками. 

Первый, наиболее важный, признак – стабильность при использовании 

валюты в качестве платежа. Стабильность минимизирует риски потерь при 

возникновении колебаний курса валюты на международном рынке. 

Второй признак – свободная конвертация. Свободный прямой обмен на 

другие валюты способствует доверительному использованию этой валюты во 

взаимных расчетах между экономическими агентами. 

Третьим фактором формирования резервного статуса валюты является 

размер экономики страны-эмитента. То есть, чем больше доля страны в 

мировом ВВП, тем больший спрос на национальную валюту этой страны. 

Также важным фактором при формировании валюты как резервной 

являются развитая, стабильная финансовая система страны и ее внутренний 

рынок: привлечение заемных средств, грамотное и надежное инвестирование, 

хорошая доходность будут способствовать широкому использованию 

национальной валюты этой страны и на международных рынках капитала. 

Субъективным фактором выдвижения национальной валюты на роль 

резервной служит активная внешняя политика. 
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Таким образом, можем обобщить: стабильная свободно конвертируемая 

национальная валюта страны, имеющей крупную экономику, развитую 

финансовую систему и активно ведущей мировую торговлю, имеет все 

предпосылки к возникновению статуса резервной валюты, который возникает 

только после того, как Центробанки других стран будут активно создавать свои 

резервы в этой валюте. Основные функции резервной представлены ниже в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные функции резервной валюты 

Функции резервной 

валюты  

Частное  

использование 

Государственное  

использование 

Расчетное средство Валюта платежа во внешней 

торговле 

 

Определение валютного 

курса и валютного паритета 

Платежное средство Конвертация валют Валютная интервенция 

Средство накопления и 

сохранения капитала 

Валюта депозитов, кредитов, 

ценных бумаг 

Частные инвестиции 

Создание резервного фонда 

Источник: составлено автором 
 

К мировым резервным валютам, признанным Международным валютным 

фондом (МВФ) и составляющим СДР корзину, в настоящее время относятся 

следующие национальные валюты: доллар США, евро, фунт стерлингов, 

китайский юань, японская йена, австралийский доллар, канадский доллар, 

швейцарский франк. 

Преимущества, обретаемые страной-эмитентом: 

- При дефиците государственного бюджета такая страна имеет 

возможность его покрытия, запустив процесс печатания денег. 

- Доход от эмиссии – выпуская больше национальной валюты, 

государство таким образом обесценивает валюту других стран, что 

вынуждает последних постоянно скупать резервные валюты для 

поддержания экономики. 

- Спрос на резервную валюту позволяет держать на нее высокий курс с 

возможностью постоянного повышения, позволяя получить дополнительный 

доход. 

- Страны-эмитенты получают преимущества во внешней торговле, 

такие как низкие пошлины, приоритетное право, отсутствие таможенных 
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сборов и т. п., что укрепляет позиции национальных компаний на мировом 

рынке. 

В то же время обладание резервной валютой имеет и некоторые 

недостатки: 

- Резервную валюту нельзя девальвировать. 

- Отказ от валютных и торговых ограничений. 

- Ограничение гибкости денежно-кредитной политики. 

- Дополнительный выпуск печатных денег может провоцировать 

инфляцию. 

- Необходимость постоянно поддерживать стабильность экономики и 

финансовой системы страны. 

Как правило, структура международных валютных резервов стран 

включает все основные резервные валюты, и по данным на 2-ой квартал 2023 г. 

была следующей: доллар США – 58,88%, евро – 19,97%, фунт стерлингов – 

4,87%, йена – 5,4%, юань – 2,45% и остальное другие валюты (см. рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Структура мировых валютных резервов (%) [10] 

 

 Ключевыми элементами современной МВС в качестве мировой 

резервной валюты являются доллар США и евро, на эти две валюты стало 

приходиться до 90% мировых резервов [8]. Однако на сегодняшний день 
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доллар вне конкуренции. Его доминирование основывается на спросе, 

предложении, контроле международных валютных потоков и успешной 

национальной политике валютного регулирования.  

Становление юаня как резервной валюты мира. 

Эволюция юаня как денежной единицы Китая 

В Китае национальной валютой является юань. В многовековой истории 

Китая первые упоминания о возникновении денег относятся ко II веку до н.э., 

древнейшими формами которых выступали на разных этапах украшения из 

драгоценных камней, панцири черепах, раковины, на более поздних этапах их 

имитация из золота и бронзы. Примерно в 1000-х гг. до н.э. возникли и медные 

монеты с отверстием в центре, хождение которых осталось в Китае вплоть до 

XX века. В Древнем Китае деньги подвергались нескольким унификациям со 

стороны государства: ввод единой денежной системы трех категорий (золото, 

медные деньги и медные монеты), унификация и номинализация денег.  

Наряду с такими мировыми изобретениями, принадлежащими Китаю, как 

компас, порох и другие следует отметить и возникновение бумажных денег, 

использование которых достигло апогея в XII–XIII веках. Китай опередил в 

этом остальной мир более чем на 600 лет. 

В течение почти тысячелетия до XVI века китайские деньги являлись 

международной валютой в Азии, эпоха которой закончилась с проникновением 

в страну европейских торговцев. В этот период в Китае действует денежная 

единица – серебряный лян, которая стала изготавливаться методом чеканки, 

денежная система не была унитарной.  

Начало XX века и китайская революция 1911 г. привели экономику и 

нестабильную денежную систему в упадок. Для нормализации ситуации с 

национальной валютой в 1914 г. был издан «Национальный закон о денежном 

обращении», который устанавливал единицей валюты Китая «юань».  А в 

1935 г. денежная реформа закрепила переход от серебряной формы валюты к 

бумажной форме денег. 

Вторая мировая война привела состояние денежной системы Китая к 

безудержной инфляции. Основанный во время китайской революции Народный 

банк Китая в 1948 г. начал эмиссию новой валюты «женьминьби» (юань). 

Постепенно многолетняя безудержная инфляция была взята под контроль, был 

установлен курс национальной валюты к доллару США, народный юань к 
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концу 1951 года стал единой валютой для всей страны, а также был введен 

запрет на ввоз и вывоз юаня за пределы страны. 

В период с1955 г. по 1971 г. курс китайского юаня к доллару оставался 

стабильным 1 доллар США = 2,46 китайских юаней (см. рисунок 2). Однако 

проведенные непродуманные реформы «большого скачка» и «культурной 

революции» привели к серьезному экономическому кризису в стране, что 

вызвало переход к процессу урегулирования народного хозяйства. К началу 

реформы 1979 г., которая выведет Китай на новый этап развития и 

процветания, экономика страны уже занимала 7 место в мире [1, с. 123]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика курса юань/доллар США [10] 

 

Экономическая реформа, начатая в 1979 г., безусловно, затронула и 

денежную систему страны. Так, в 1980 г. Китай вступил в Международный 

валютный фонд (МВФ), вследствие чего появились обменный, внутренний 

расчетный курсы юаня и курс для валютных отчислений. К 1994 г. рыночный 

курс приравняется к официальному курсу. С 1996 г. некоторым иностранным 

банкам разрешено проводить торги в юанях. В 2005 г. Китай отказывается от 

привязки юаня к доллару, и осуществляется переход на привязку к валютной 

корзине. Китайское государство берет курс на новую стратегию – китайский 

юань как мировая резервная валюта. 

Взаимосвязь экономического развития КНР и укрепления национальной 

денежной единицы. МВФ о признании юаня резервной валютой 

Начав в 1979 году преобразования в экономике, а также реформирование 

и либерализацию валютно-финансовой, денежной и кредитной систем, Китай 
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встал на путь интенсивной интеграции в мировую экономику и 

интернационализации китайской валюты. 

«Становление рыночной экономики в Китае можно разделить на четыре 

этапа: 

- 1979-1984 гг. «плановая экономика, рыночное регулирование» 

- 1984-1993 гг. «плановая товарная экономика» 

- 1993-2002 гг. «социалистическая рыночная экономика» 

- 2003 г. – по настоящее время «совершенствование социалистической 

рыночной экономики» [1]. 

Успехи этой реформы превратили Китай из экономически отсталой 

страны в одного из мировых лидеров. Экономические реформы в КНР 

отличались более или менее плавной поступательностью этих преобразований: 

не применялись шоковые и радикальные реформы. Изменения, проводимые в 

рамках реформ в системе национальных социально-экономических институтов, 

преобразования во внешнеэкономической деятельности, реформы 

ценообразования происходили эволюционно, занимая длительные временные 

промежутки. 

Уже с самого начала с 1979 г. начались преобразования во всех сферах 

экономики, включая денежно-финансовую систему. Вступление КНР в 1980 г. в 

Международный валютный фонд и демонтаж монополии внешней торговли 

путем создания на первом этапе свободных экономических зон, стали 

необходимы для создания открытой экономики. Также в 1981 г. нескольким 

крупным предприятиям КНР был разрешен прямой выход на внешний рынок, 

что дало им определенную финансовую самостоятельность. К 1995 г. было 

создано свыше 10 тысяч внешнеторговых компаний.  

Взятая на вооружение в конце 80-х годов социально-экономическая 

идеология, получившая название «социализм с китайской спецификой», 

характеризовалась преобладанием государственной доли в экономике и 

одновременно существованием различных форм собственности, включая 

иностранную. При этом сохранялись все признаки рыночной экономики. Упор 

делался на ведение модернизации исходя из реального положения Китая. В 

период реформ китайская экономика сохраняла очень высокие среднегодовые 

показатели экономического роста, однако его динамика в 80-90-е гг. 

характеризуется выраженной неравномерностью. 
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В мировой практике бурный рост ВВП влечет за собой перенапряжение 

экономики и как следствие – скачок инфляции. Принятие мер регулирования 

экономики (ограничительной финансовой политики) влечет за собой 

замедление роста цен, что приводит соответственно к снижению темпов 

экономического роста. Китайская экономика пережила несколько периодов 

ускорений и урегулирований. Например, в 1988 г. годовой прирост ВВП – 

11,3 %, инфляция – 18,5 %, а после применения мер урегулирования к началу 

1990 г. эти показатели стали соответственно 3,8 % и 2,1 %. Со временем власти 

Китая смогли разработать такую концепцию урегулирования, которая при 

подавлении инфляции позволяла сохранить высокие темпы экономического 

роста (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Темпы реального роста ВВП Китая (по отношению к предыдущему году) [11] 

 

Одно из условий интернационализации национальной валюты страны – 

доля экономики страны эмитента в глобальном ВВП и мировом экспорте, сама 

экономика должна быть открытой и иметь важную роль в международной 

торговле. История мировых резервных валют подтверждает важность вклада 

национальной экономики в мировое производство и экспорт. 

В настоящее время экономика КНР по абсолютному размеру ВВП 

занимает лидирующее положение среди всех стран мира – на конец 2022 г. 

размер составил 31,559 млрд. в долларах США (см. рисунок 4). За десятилетие 

2012-2022 гг. доля ВВП Китая в мировой валовый продукт увеличилась в 1,82 

раза и составила 18,6 %, обогнав многолетнего лидера США (13,6 %). 
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Рисунок 4 – Рост ВВП Китая (в 100 миллионов юаней) [11] 

 

Открытая внешнеэкономическая политика Китая является одним из 

ведущих факторов экономического роста страны. Высокие ежегодные темпы 

роста внешней торговли в годы реформ (прирост около 16 % в год) позволили 

увеличить ее объем более чем в 15 раз. 

Так, в 1970-е годы Китай занимал 33-е место в мировой международной 

торговле с долей, не превышающей 1 %. В 1980 г. этот показатель составил 38,1 

млрд. долларов США, а в 2022 г. – 6,3 трлн. долларов США (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Динамика роста импорта и экспорта Китая [11] 

 

Если доля экспорта в ВВП страны до начала проведения реформ 

составляла не более 5 %, то к середине 90-х годов этот показатель стал уже 
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более 20 %. Сейчас КНР является крупнейшим экспортером товаров и услуг на 

мировом рынке. 

Главными торговыми партнёрами на 2022 г. по экспорту КНР являются 

[14]: 

- США – 16,2 % (582 млрд. долларов США) 

- Гонконг – 8,27 % (297 млрд. долларов США) 

- Япония – 4,81 % (172 млрд. долларов США) 

- Южная Корея – 4,52 % (162 млрд. долларов США) 

- Вьетнам – 4,08 % (146 млрд. долларов США) 

Главными торговыми партнёрами на 2022 г. по импорту КНР являются 

[14]: 

- Другие страны Азии – 8,76 % (238 млрд. долларов США) 

- Южная Корея – 7,35 % (199 млрд. долларов США) 

- Япония – 6,79 % (184 млрд. долларов США) 

- США – 6,58 % (178 млрд. долларов США) 

- Австралия – 5,23 % (142 млрд. долларов США).  

Важным экономическим условием повышения международного статуса 

юаня являются показатели глубины и объема национального финансового 

рынка. Открытый развитый финансовый рынок, не подверженный 

государственному регулированию, способствует эффективному размещению 

нерезидентами сбережений и официальных резервов в юанях, а также 

стабилизирует колебание валютного курса и цен активов (см. рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Объем привлеченного капитала (в 100 млн. юаней) [11] 
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Одним из условий интернационализации юаня является наращивание 

Китаем как страной-эмитентом международных валютных резервов, дающих 

стабильность и прочность финансового положения, гарантирующего 

выполнение международных обязательств, обеспечивающих регулирование 

уровня валютного курса и волатильность. КНР является страной с 

крупнейшими в мире международными резервами. На октябрь 2023 г. объем их 

составляет 3,47 трлн. долларов США, что превосходит объем резервов Японии 

и еврозоны, занимающих 2-е и 3-е места соответственно в 2,7 и 2,9 раза. В 

последнее время Китай также делает ставку на увеличение резервов золота (см. 

рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Структура и объемы валютных резервов Китая (в 100 млн. дол. США) [11] 

 

Фактор стабильности валютного курса, повышающий международный 

статус национальной валюты – еще одно условие интернационализации юаня. 

Для его выполнения инфляция в экономике страны не должна превышать 3-5 % 

в год, что китайская экономика показывает уже не один год (см. рисунок 8) [1]. 

 
Рисунок 8 – Инфляция в КНР (2014-2023 гг.) [1] 
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«Чем выше статус национальной валюты, тем более успешно она 

выполняет денежные функции в мировом масштабе и функцию мировых денег 

как таковых. Таким образом, интернационализация той или иной валюты есть 

не что иное как возвышение ее статуса» (см. рисунок 9) [1, с.273]. 

 
Рисунок 9 – Статусы национальной валюты [составлено автором] 

 

Процесс интернационализации китайского юаня прошел следующие 

этапы: 

- 1949-1994 гг. – национальная валюта – участие в мировой экономике 

ничтожно мало. 

- 1995-2004 гг. – региональная валюта – вовлечение в мировую 

экономику. 

- 2005-2015 гг. – международная валюта – весомое участие в мировой 

экономике.  

- 2015 – по настоящее время – мировая резервная валюта – одна из 

ведущих экономик мира. 

С 2005 г. стало проходить стремительное превращение юаня в 

международную валюту:  

- открытие юаневого оффшора  

- интенсивное внедрение трансграничных транзакций в юанях 

- создание в Шанхае мирового финансового центра 

- учреждение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 

- открытие внутреннего валютного рынка и рынка ценных бумаг для 

иностранных центральных банков. 

В ноябре 2015 г. совет директоров Международного валютного фонда 

(МВФ) включил китайский юань в корзину официальных резервных валют. 
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Согласно этому решению, с 01 октября 2016 г. он получил долю в корзине СДР 

в размере 10,92 %, опередив при этом доли фунта стерлингов – 8,09 % и 

японской йены – 8,33 %, доллар США и евро сохранили свои лидирующие 

позиции. 

Перспективы юаня как резервной валюты мира 

Общий товарооборот в несколько триллионов долларов США между 

странами БРИКС, участником которого является Китай, подталкивает страны-

участницы к введению внутренней резервной валюты, что приведет к 

окончанию эры доминирования доллара США внутри блока. Китайский юань 

имеет самые высокие шансы стать такой валютой в системе расчетов в БРИКС, 

учитывая, что экономика Китая является мировым лидером по объему ВВП, а 

также страна сохраняет первую строчку в рейтинге по паритету покупательской 

способности. 

Также Китай находится на первых позициях в разработке цифровой 

валюты. Цифровой юань уже более двух лет проходит испытания на 

финансовом рынке страны, и в планах начать его использование в 

трансграничных транзакциях. 

Текущая геополитическая обстановка и существующие санкции, 

наложенные на российскую экономику, сделали китайский юань в 2023 г. 

приоритетной валютой в расчетах между Россией и Китаем, и фактически юань 

стал альтернативой доллару США в безналичной форме в России. Так 

среднедневные торговые обороты в юанях на Московской бирже уже 

опережают аналогичные обороты в долларах. Высокие процентные ставки в 

российских банках по вкладам в юанях способствуют увеличению доли вкладов 

в этой валюте.  

Российско-китайские соглашения, разрешающие обоюдную торговлю 

национальными валютами на спотовых рынках, способствуют свободной 

конвертации рубля и юаня, что соответственно снижает зависимость этих 

валют от доллара.  

Исторически инвестиции в глобальном проекте «Один пояс, один путь» 

(BRI) делались в долларах США. Но в последнее время все больше инвесторов 

под действием высоких учетных ставок и роста геополитической 

напряженности отходят от доллара. По мнению экспертов, далее этапы проекта 

будут все больше финансироваться юанями. 
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«Я ожидаю рост инвестиций в юанях, потому что инвесторы стараются 

минимизировать геополитические риски», – цитирует гонконгское издание 

South China Morning Post юриста по международным финансам Каньи Лю [12].  

В этом году мегапроект отмечает свое десятилетие. В рамках BRI Пекин 

подписал двусторонние соглашения о свопах с 20 странами, созданы условия 

для клиринга юаня в 17 государствах. Для усиления роли юаня в 

международной финансовой системе Китай также размещает на внутреннем 

рынке панда-облигации, номинированные в юанях. Так к концу июня 2023 года 

на внутреннем рынке материкового Китая находились 99 панда-облигаций на 

152,54 млрд юаней (20,9 млрд долларов), а также действовали 46 фондов, 

связанных с BRI, с общими активами на 52,72 млрд. юаней. Китай является 

главным источником импорта для большинства стран, участвующих в BRI, 

поэтому есть смысл в увеличении доли юаней в их валютных резервах [12]. 

КНР возобновил обсуждение с Саудовской Аравией о покупках 

саудовской нефти за юани. Бразилия, Китай и Россия работают над 

расширением трансграничных платежей в юанях. Из-за западных санкций 

Россия сейчас торгует с Китаем в основном в юанях. Иран, Венесуэла и 

Индонезия недавно начали продавать часть своей нефти КНР в юанях. 

Согласно аналитическим результатам BNP Paribas Asset Management, 

расширение БРИКС и растущие торговля Китая с Африкой и инвестиции в нее 

способствуют интернационализации юаня [13]. 

Юнь Сун, директор Программы Восточной Азии, считает, что целью 

использования юаня за пределами КНР является интернационализация 

китайской валюты, которая зайдет значительно дальше простого использования 

его в качестве валюты счета в двусторонней торговле. В Пекине будут пытаться 

повысить его привлекательность в качестве валюты транзакций и расчетной 

единицы для того, чтобы убедить торговых партнеров оценивать их сырье и 

товары в юанях [12]. 

Таким образом, пройдя уникальный путь к интернационализации своей 

национальной валюты, Китай создал все предпосылки для вхождения юаня 

(«женьминьби») в список официальных мировых резервных валют. 
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Импорт призван удовлетворить производственные и непроизводственные 

потребности широкого круга экономических субъектов – государства, 

хозяйствующих субъектов, домохозяйств. Ввиду этого к настоящему времени 

сложилось множество форм импорта. Помимо легального ввоза товаров, 

существуют также разновидности импортных операций, которые нарушают 

законодательство Российской Федерации. 

В целях устранения деструктивных последствий для национальной 

экономики, уменьшения объемов «теневого» сектора, обеспечения 

безопасности общества и личности уместно разработать механизмы борьбы с 

нелегальным ввозом товаров на территорию России. 

В Российской Федерации импортные товары используются, чтобы 

обеспечить хозяйствующих субъектов и домохозяйства товарами, которые не 

производятся в нужном объеме или вообще отсутствуют на внутреннем рынке. 

В тексте Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» представлено 

легальное определение импорта. Под данной категорией понимается «ввоз 

товара в Российскую Федерацию без обязательства об обратном вывозе»1. 

Стоит привести классификацию импорта в зависимости от его 

легитимности. Так, выделяют следующие его виды: «белый» импорт; «серый» 

импорт; «черный» импорт; параллельный импорт2. 

Схема «белого» импорта очень проста (рисунок 1). Она заключается в 

том, что все документы на товар, который необходимо перевезти через границу, 

оформляются в соответствии с таможенным законодательством. «Белый» 

импорт является самым надежным, но одновременно и самым дорогостоящим. 

«Серый» импорт являет собой ввоз оригинальных товаров на территорию 

страны с нарушением таможенного законодательства. При «сером» импорте 

происходит намеренное занижение таможенной стоимости или недостоверное 

декларирование (намеренное указание неверной страны происхождения, 

меньшего количества товара, чем есть на самом деле). С. Ю. Барсукова в своей 

работе отмечает, что «серый» импорт не дает правообладателям извлечь 

намеченную прибыль. Кроме того, из-за «серого» импорта происходит 

                                                           
1 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 
2 Гнатышина Е. И., Голиков О. И. Анализ и оценка «серого» и параллельного импорта в контексте 

экономической безопасности государства в условиях международных санкций // Вестник Волжского 

университета им. В. Н. Татищева. 2023. Т. 2. № 1 (51). С. 63. 
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ухудшение отношений с региональными дистрибьюторами, которые являются 

чувствительными к неконтролируемым поставкам на местный рынок1. 

 
Рисунок 1 – Система связей в рамках отношений, связанных с движением «белого» импорта 

(составлено автором) 

Зачастую, товары, ввозимые по «серой» схеме, являются контрафактом. 

Главный признак контрафакта закреплен в статье 1515 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ). Контрафактными товарами являются те 

товары, этикетки и упаковки, имеющие незаконно размещенный товарный знак 

или сходное обозначение на них2. 

Контрафакт, как и весь «серый» импорт в целом, негативно влияет на 

экономику государства. Это связано с тем, что существенная часть денежных 

поступлений в федеральный бюджет представлена таможенными платежами. 

Таким образом, занижая таможенную стоимость товаров, импортер уплачивает 

меньше, чем должен. Из-за этого наполняемость федерального бюджета 

снижается. Однако контрафакт отражается не только на экономике государства, 

но и на потребителях3. Обмен, возврат или гарантийная поддержка недоступна 

для контрафактных товаров4. Например, контрафактный смартфон не подлежит 

обмену или ремонту по гарантии, что влечет за собой не только недовольство 

                                                           
1 Барсукова С. Ю. Три составных части контрафакта: подделки, серый импорт и имитаторы // 

Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 4. С. 22. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2006. № 52 (Ч. I). Ст. 5496. 
3 Ходкевич Е. А. Соотношение контрафакта и параллельного импорта // МНСК-2022: Материалы 60-й 

Международной научной студенческой конференции, Новосибирск, 10-20 апреля 2022 года. Новосибирск: 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 2022. С. 266. 
4 Макарова Ю. В. Легализация параллельного импорта как способ борьбы с оборотом серой продукции 

// Юриспруденция в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты: Сборник статей XV 

Международной научно-практической конференции, Пенза, 05 апреля 2023 года. Пенза: Наука и Просвещение 

(ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. С. 31. 
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потребителей, но и необходимость в еще больших затратах для покупки нового 

смартфона. Кроме того, из-за импорта «серой» продукции отечественные 

товары перестают быть востребованными, что негативно влияет на доходы 

отечественных предприятий. 

«Черным» импортом или же контрабандой, в соответствии со статьей 219 

Таможенного кодекса Российской Федерации, утратившим силу (в 

действующем таможенном законодательстве данная категория не определена), 

признается перемещение через таможенную границу товаров с сокрытием от 

таможенного контроля или с недекларированием. Незаконный импорт, экспорт 

товаров включает в себя: предоставление поддельной документации на товары; 

указание заведомо ложных сведений в декларации; использование 

должностными лицами своих полномочий для перевоза запрещенной 

продукции через границу; обход таможенного контроля при перемещении 

товаров1. 

Контрабанда и ее признаки закреплены в Уголовном кодексе Российской 

Федерации (УК РФ). Статья 189 УК РФ регулирует контрабанду материалов и 

веществ, которые могут послужить для изготовления оружия массового 

поражения. Статья 190 УК РФ устанавливает ответственность за 

невозвращение в определенный срок на территорию Российской Федерации 

культурных ценностей, которые являются народным достоянием. 

Ответственность за контрабанду денежных средств устанавливает статья 200.1 

УК РФ. Незаконное перемещение через границу алкогольной и табачной 

продукции регулируется статьей 200.2 УК РФ. Кроме того, УК РФ 

предусматривает ответственность за перевозку через границу наркотических, 

психотропных препаратов (статья 229.1) и оружия, ценных видов животных 

(статья 226.1)2. 

Обращаясь к официальной статистике, предоставленной Федеральной 

таможенной службой (ФТС России) за 2022 год, можно заметить, что 

наибольшее количество дел было возбуждено по фактам контрабанды 

стратегически важных ресурсов (мясо крупного рогатого скота, рыба, 

драгоценные камни и другое)3. По подсчетам, стоимость таких товаров, 

                                                           
1 Маракова К. И. Контрабанда и ответственность за нее по российскому законодательству: 

практические аспекты // Теневая экономика. 2021. Т. 5. № 3. С.213. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически 

важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об 

определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается 

стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 38. Ст. 5133. 
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перемещенных через границу, составила 9,6 млрд рублей1. По фактам 

контрабанды наркотических веществ было возбуждено более 150 уголовных 

дел, что говорит о масштабах проблемы. 

Контрабанда имеет множество негативных последствий и для 

государства, и для предприятий, и для каждого гражданина в отдельности: 

– происходит уменьшение количества поступлений таможенных 

платежей в федеральный бюджет, что ухудшает экономическую и социальную 

ситуацию в государстве; 

– разрастается теневой сектор экономики за счет ввоза неучтенной 

продукции2; 

– наносится ущерб репутации отечественных предприятий при 

незаконном экспорте продукции. Это связано с тем, что контрабандная 

продукция чаще всего достаточно низкого качества. Данный аспект влияет на 

восприятие потребителями российских производителей. В связи с ростом 

контрабанды, происходит уменьшение спроса на внешнем рынке, что влечет за 

собой сокращение доходов предприятий и граждан Российской Федерации; 

– снижается конкурентоспособность продукции, которая импортируется 

легально, и отечественных хозяйствующих субъектов3. 

Параллельный импорт – это ввоз в страну и последующая продажа товара 

без разрешения правообладателя. Примечательно, что параллельный импорт и 

контрафакт не являются тождественными понятиями. Разделение данных видов 

импорта закреплено в статье 1487 ГК РФ. 

Параллельный импорт представляет собой обход официального 

дистрибьютора через сторонние компании. Другими словами, осуществляется 

перепродажа товара (рисунок 2). 

При параллельном импорте продукция обладает всеми необходимыми 

лицензиями, сертификатами и проходит декларирование на таможне4. 

Параллельный импорт связан с таким институтом права 

интеллектуальной собственности, как исчерпание права. Сущность данного 

института состоит в том, что права правообладателя на объекты его 
                                                           

1 Федеральная таможенная служба. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

https://customs.gov.ru/folder/1 (дата обращения: 19.04.2023). 
2 Грачев А. В., Сикорская Л. В. Противодействие контрабанде как угрозе национальной безопасности 

государства // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Сборник материалов XXVII 

международной научно-практической конференции, Иркутск, 03 июня 2022 года. Иркутск: Восточно-

Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. С. 35. 
3 Там же. 
4 Макарова О. Н., Кузенкова Е. С., Мартыненко О. В. Управление параллельным импортом и его 

влияние на цены. Международный опыт // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический 

менеджмент. 2022. № 4. С. 108. 
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интеллектуальной собственности ограничиваются после того, как продукция 

была введена в оборот. 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязи при движении параллельного импорта (составлено автором) 

Гражданский кодекс Российской Федерации установил национальный 

принцип исчерпания права. То есть ввоз на территорию России и введение в 

оборот товаров, в которых были использованы запатентованные изобретения 

или промышленный образец, не является нарушением, если товар был введен в 

оборот на территории России правообладателем. 

С февраля 2022 года многие зарубежные производители покинули 

российский рынок, были введены санкции, которые направлены на 

сдерживание экономического развития Российской Федерации1. По 

Постановлению Правительства РФ от 29.03.2022 и приказу Министерства 

промышленности и торговли от 19.04.2022 параллельный импорт на 

территории России был разрешен. 

Параллельный импорт имеет некоторые преимущества: 

– поставка товаров параллельным импортом позволяет избежать 

дефицита на внутреннем рынке России; 

– появление временных преимуществ для малого и среднего 

предпринимательства, так как при ввозе товара возможна экономия на 

платежах правообладателю; 

                                                           
1 Гасанов М. Д. Правомерность применения механизма параллельного импорта в Российской 

Федерации // Обществознание и социальная психология. 2022. № 8 (38). С. 327. 
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– расширение ассортимента товаров продукцией брендов, ранее не 

поставлявшихся в Российскую Федерацию. 

Однако стоит сказать, что параллельный импорт несет в себе и 

определенные недостатки: 

– при отсутствии проверок на оригинальность продукции, возможен рост 

импорта контрафакта под видом параллельного импорта; 

– оказание давления на отечественных производителей, выстраивающих 

свой бизнес, замещая товары производителей, которые ушли с российского 

рынка. Это связано с тем, что продукция, поставляемая параллельным 

импортом, может быть привлекательней для потребителей, чем продукция 

отечественных брендов; 

– возможно возникновение сложностей с гарантийным обслуживанием 

некоторых товаров. 

Все рассмотренные выше виды импорта, несмотря на недостатки, 

существуют в современной действительности. Ввиду этого необходимо 

выработать определенные механизмы для контроля за этими формами импорта, 

чтобы снизить их негативное влияние на интересы экономических субъектов. 

В Российской Федерации ведется достаточно эффективная борьба с 

контрабандой и незаконными таможенными схемами. Важную роль в борьбе с 

контрафактом и контрабандой играет деятельность ФТС России. Она 

осуществляет таможенный контроль товаров, в который входят: проверка 

документов, досмотр транспортных средств и самих товаров1. 

Не стоит забывать и о технических мерах противодействия импорту 

контрафакта. Например, QR-code – считываемая метка, которая содержит 

информацию об объекте (контактные данные производителя, ссылка на 

официальный сайт). Кроме того, существует еще такой метод, как чипирование. 

Именно благодаря чипированию удалось увеличить легальный оборот меховых 

изделий почти в 9 раз2. Существует и знак, который невозможно 

фальсифицировать – Data Matrix. Он наносится непосредственно на упаковку 

на заводе. 

Для противодействия контрафакту 5 декабря 2016 года была утверждена 

Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной 
                                                           

1 Жилина И. Ю. Контрафакт на российском рынке и методы защиты от его распространения // 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 2: Экономика. 

Реферативный журнал. 2020. № 1. С. 182. 
2 Мирзоев А. М., Никольская П. М. Контрафакция как разновидность фальсификации товаров и меры 

противодействия в России // Актуальные научные исследования в современном мире: Материалы 

Международной (заочной) научно-практической конференции, София, 25 декабря 2020 года / Под общ. ред. 

А. И. Вострецова. Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки» (ИП Вострецов А. И.), 2020. С. 191. 
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продукции в Российской Федерации на период до 2020 года. В 2021 году она 

была продлена до 2025 года. Данная Стратегия имеет своей целью 

минимизацию объема незаконного оборота промышленной продукции1. Стоит 

упомянуть и главный ее принцип: предоставление возможности 

беспрепятственного открытия и развития легального бизнеса. 

Кроме того, Правительством РФ был утвержден перечень товаров, 

которые подлежат обязательной маркировке. В 2018 году маркировке 

подлежало 10 категорий товаров, но с каждым годом количество категорий 

растет. 

Что касается контрабанды, то особо остро стоит проблема «прерванного 

транзита». Например, при контрабанде табачной продукции по документам 

товары везут из одной страны в другую страну транзитом через Россию. 

Передвижение груза по Российской Федерации не отслеживается, и товары 

поступают в продажу в регионах, сама процедура транзита завершается 

фиктивно2. Поэтому еще в 2021 году на заседании совета Евразийской 

экономической комиссии на обсуждение выносился вопрос о противодействии 

незаконному обороту табачных изделий, которые ввозятся под видом 

осуществления транзита. Для реализации данного проекта необходимо отнести 

табачную продукцию к стратегически важным товарам. 

Для борьбы с контрабандой необходимыми полномочиями наделены 

такие субъекты, как органы Федеральной таможенной службы (ФТС), органы 

Федеральной службы безопасности (ФСБ), органы внутренних дел МВД 

России. 

Однако деятельность данных органов имеет некоторые недочеты. 

Следует обратить внимание на то, что возможно совершение коррупционных 

преступлений сотрудниками Федеральной таможенной службы. Например, 

сотрудники могут содействовать контрабандистам и не досматривать их 

транспортные средства. Выявлением и предотвращением таких случаев 

занимаются подразделения службы экономической безопасности ФСБ России. 

Для совершенствования деятельности органов, которые 

противодействуют контрабанде, следует: 

– повысить уровень технической оснащенности таможенных органов; 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 06.02.2021 № 256-р «Об утверждении Стратегии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2025 

года» // Собрание Законодательства РФ. 2021. № 8 (Ч. 2). Ст. 1381. 
2 Маракова К. И. Контрабанда и ответственность за нее по российскому законодательству: 

практические аспекты. С. 218. 
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– внедрять и модернизировать информационные системы для 

отслеживания опломбированных грузов; 

– регулировать цены на внутреннем рынке, таможенные тарифы для 

формирования невыгодности контрабанды; 

– совершенствовать законодательство в сфере борьбы с контрабандой. 

Кроме того, особое внимание стоит уделить повышению компетенции 

сотрудников, ответственных за противодействие контрабанде. Необходимо 

повсеместно проводить курсы подготовки для сотрудников подразделений 

экономической безопасности1. 

Важно также более четко установить признаки контрабанды товаров для 

того, чтобы снизить количество ошибок при квалификации подобного деяния2. 

Параллельный импорт, который был легализован в Российской 

Федерации, наряду с положительными аспектами имеет и отрицательные. 

Поэтому следует уделить особое внимание его регулированию. 

Из-за отсутствия надлежащей регламентации параллельного импорта 

возможны нарушения, которые происходят неумышленно. Для 

недобросовестных предпринимателей такие пробелы в законодательстве 

служат «лазейкой». Стоит привести примеры нечеткости регулирования 

параллельного импорта: 

– в Российской Федерации не установлена рекомендуемая стоимость 

товаров, которые были приобретены в рамках параллельного импорта; 

– не установлен предел перевода денежных средств за товары, 

приобретенные данной схемой. 

Для предотвращения смешения параллельного импорта с контрафактом, 

видится возможным использовать китайскую модель параллельного импорта. 

Во время экономических санкций против Китая, государство начало 

применять параллельный импорт. Интересно то, что сначала происходило 

изучение товаров, а потом началось производство аналогичных, но уже в самой 

Китайской Народной Республике. 

Благодаря программе параллельного импорта в Китае, потребители 

имеют доступ к автомобилям премиум-класса, которые производятся за 

                                                           
1 Грачев А. В., Сикорская Л. В. Противодействие контрабанде как угрозе национальной безопасности 

государства. С. 38. 
2 Бовкун В. В. О способах совершения контрабанды // Пробелы в российском законодательстве. 2009. 

№ 1. С. 172. 
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рубежом. Причем спрос на данные автомобили достаточно высокий из-за 

ценового преимущества1. 

Можно выделить несколько перспективных методов регулирования 

параллельного импорта: 

– установление ограничения на ввоз товаров параллельным импортом, 

аналоги которых эффективно производятся на территории России; 

– информирование потребителей о том, что приобретаемый ими товар 

был ввезен на территорию государства параллельным импортом. Кроме того, 

необходимо сообщать как потребителям, так и импортёрам о рисках данной 

формы импорта; 

– обеспечение надлежащего качества товаров, которые ввозятся 

параллельным импортом. Стоит проверять то, насколько импортируемая 

продукция соответствует качеству оригинальной. В случае малейшего 

отклонения от оригинала, необходимо изымать товар для предотвращения его 

попадания на рынок. 

Стоит отметить, что параллельный импорт может помочь в борьбе с 

контрафактом, так как будет невыгодно ввозить на территорию государства 

поддельный товар. Импорт даже в условиях экономических санкций и ухода 

зарубежных брендов с российского рынка призван обеспечить потребителей 

разнообразными товарами. 

Для этого необходимо совершенствовать организационно-правовой 

механизм управления всеми формами импорта. 

Несомненно, что целесообразно бороться с «серым» импортом, 

контрафактом и контрабандой, искать новые методы предотвращения их 

распространения. Стоит отметить, что полностью искоренить данные формы не 

представляется возможным, но можно минимизировать случаи появления и их 

последствия. Государству необходимо вносить правки в законодательство, а 

также совершенствовать работу органов ФТС, ФСБ и МВД России, чтобы 

сократить масштабы «серого» импорта, контрафакта и контрабанды. Именно 

борьба с «серым» импортом, контрафактом и контрабандой позволит защитить 

национальную экономику и внутренний рынок России. 

Кроме того, стоит особое внимание уделить регулированию 

параллельного импорта, ведь в условиях «ухода» иностранных производителей 

он способен помочь в насыщении внутреннего рынка продукцией, которую не 

производят в Российской Федерации или производят, но не в достаточном 
                                                           

1 Макарова О. Н., Кузенкова Е. С., Мартыненко О. В. Управление параллельным импортом и его 

влияние на цены. С. 109–110. 
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объеме. Следует детально изучить китайскую модель параллельного импорта, 

чтобы эффективно применять ее в России. Это значительно снизит 

возможность появления каких-либо угроз для внутреннего рынка. 

Однако, несмотря на очевидное преимущество в сложившейся 

экономической действительности, параллельный импорт имеет и свои минусы, 

влияние которых необходимо уменьшить, чтобы данная форма импорта не 

влекла за собой негативные последствия для национальной экономики. 

Целесообразно скорректировать законодательство Российской Федерации и 

избавиться от тех пробелов, которые в нем существуют, чтобы защитить все 

стороны подобных отношений. Кроме того, стоит уделять особое внимание 

проверке качества ввозимых с помощью параллельного импорта товаров на 

территорию России. Это позволит поддерживать не только внутренний рынок, 

но и имидж производителей. 
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APPLICATION OF THE DETERMINATE INTEGRAL IN ECONOMICS 
 

Введение 

Определенный интеграл является одним из основных понятий 

математики, и его применение не ограничивается только теорией. В экономике 

определенный интеграл играет важную роль в решении различных задач, 
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связанных с анализом данных, моделированием и оптимизацией. Эта проектная 

работа рассмотрит различные аспекты применения определенного интеграла в 

экономическом анализе. 

 

ЧАСТЬ 1 

Глава 1. Основы определенного интеграла 

1.1. Определение «определенного интеграла» 

В этом разделе мы предоставим определение определенного интеграла и 

объясним его важность в контексте экономического анализа. 

Определённый интеграл — это один из основных объектов 

математического анализа, который позволяет вычислять площади под кривыми 

или вычислять некоторые накопленные величины. 

Формальное определение определенного интеграла для функции (f(x)) на 

отрезке ([a, b]) состоит в следующем: 

Пусть функция (f(x)) определена на отрезке ([a, b]). Разобьем этот отрезок 

на (n) частей точками (x1, x2, …, xn=b), где (a = x0 < x1<…<xi-1<xi<…<xn=b). 

Выберем произвольные точки [xi-1, xi] на каждом под отрезке (i=1, 2,…,n) 

Тогда определённый интеграл функции (f(x)) на отрезке ([a, b]) 

определяется как предел суммы площадей прямоугольников (f(xi)\Δxi) при (n 

<∞), где (Δxi = xi – xi-1) - длина (i)-го под отрезка: 

∫ 𝑎𝑏𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = |
∞

𝑛
∑ 𝑓(𝑥𝑖) △ 𝑥𝑖

𝑖=1𝑛

 

Если этот предел существует и не зависит от выбора точек (xi) и 

разбиения отрезка, то говорят, что функция (f(x)) интегрируема на отрезке ([a, 

b]). 

Геометрически определенный интеграл соответствует площади фигуры, 

ограниченной графиком функции (f(x)), осью (x) и вертикальными прямыми 

(x=a) и (x=b). 

1.2. Методы вычисления определенного интеграла 

Рассмотрим различные методы вычисления определенного интеграла, 

такие как методы численного интегрирования и методы аналитического 

интегрирования. 

Определенный интеграл является одной из основных операций в 

математическом анализе и используется для вычисления площадей под 
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кривыми, объемов тел и многих других важных величин. Существует 

несколько методов для вычисления определенных интегралов: 

1. Методы аналитической интеграции: это классические методы, 

основанные на нахождении антипроизводных (примитивных функций) и 

применении основного свойства интеграла. Некоторые из этих методов 

включают в себя: 

 Метод замены переменной: замена переменной позволяет 

упростить интеграл путем приведения его к более простому виду. 

 Метод по частям: этот метод аналогичен интегрированию 

произведения двух функций, применяя интегрирование по частям аналогично 

дифференцированию произведения двух функций. 

2. Методы численного интегрирования: эти методы используют 

численные приближения для вычисления определенных интегралов и подходят 

в случаях, когда аналитический метод не применим или слишком сложен. 

Некоторые из таких методов включают в себя: 

 Метод прямоугольников (метод прямоугольников, метод 

прямоугольной сетки): основан на аппроксимации (приближённое вычисление) 

площади под кривой с использованием прямоугольников. 

 Метод трапеций: этот метод использует аппроксимацию интеграла 

суммой площадей трапеций, образованных под кривой. 

 Метод Симпсона: метод Симпсона использует аппроксимацию 

площади под кривой с использованием парабол. 

3. Методы вычисления многомерных интегралов: когда 

рассматриваются функции нескольких переменных, такие как двойные или 

тройные интегралы, применяются специфические методы, такие как метод 

Фубини или метод замены переменных. 

4. Методы компьютерного интегрирования: для сложных функций 

или функций, для которых аналитический метод не применим, можно 

использовать программное обеспечение для численного интегрирования, такое 

как MATLAB, Python (библиотеки numpy, scipy) или Wolfram Mathematica. 

Выбор метода зависит от конкретной задачи и характеристик функции, 

которую вы интегрируете. В некоторых случаях требуется комбинировать 

различные методы для достижения точности и эффективности в вычислениях. 
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Глава 2. Приложения определенного интеграла в экономике 

2.1. Расчет общего спроса 

Покажем, как определенный интеграл может быть использован для 

расчета общего спроса в экономике. Проанализируем функцию спроса и 

объясним, как интегрирование может помочь в вычислении общего объема 

продаж. 

Определенный интеграл может использоваться для расчета общего 

спроса в экономике, когда у нас есть функция спроса, которая описывает, как 

количество товаров или услуг зависит от их цены. Для анализа этого процесса 

давайте предположим, что у нас есть функция спроса (D(p)), где (p) 

представляет цену товара. 

Интегрирование используется для определения общего объема продаж 

(или общего спроса) в экономике, так как позволяет найти площадь под 

графиком функции спроса в определенном диапазоне цен. Площадь под кривой 

спроса в данном случае представляет общий объем продаж. 

Чтобы вычислить общий спрос, мы интегрируем функцию спроса (D(p)) 

по цене в определенном диапазоне. Формально это можно записать следующим 

образом: 

𝑄 = ∫ 𝑝1 × 𝑝2𝑑𝑝 

где (Q) - общий спрос (объем продаж) в данном диапазоне цен, (p1) и (p2) - 

нижний и верхний пределы цен, а (∫) - символ определенного интеграла. 

Подсчитав этот определенный интеграл, мы получим общий объем 

продаж товаров или услуг по заданным ценам. Это может быть полезным для 

бизнесов и государственных органов при прогнозировании и анализе рынка, 

понимании того, как изменения цен влияют на спрос, и определении 

оптимальных стратегий ценообразования. 

2.2 Расчет индекса цен 

Рассмотрим, как определенный интеграл применяется для расчета 

индекса цен, который является важным показателем инфляции. Мы покажем, 

как интегрирование ценовых данных может помочь в определении общего 

изменения уровня цен. 

Для определения индекса цен, который является важным показателем 

инфляции, используется метод интегрирования ценовых данных. Этот метод 
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обычно называется методом интегральных индексов цен. Процесс определения 

индекса цен с использованием интеграла включает следующие шаги: 

1. Выбор базового периода: сначала выбирается базовый период, 

который служит как эталонный период для сравнения цен. Обычно этот период 

имеет индекс цен, равный 100. 

2. Сбор данных: собираются данные о ценах на различные товары и 

услуги в разные моменты времени. Эти данные могут включать в себя 

информацию о ценах на продукты, услуги, недвижимость и другие товары и 

услуги. 

3. Расчет индивидуальных индексов цен: для каждой категории 

товаров и услуг рассчитываются индивидуальные индексы цен, которые 

показывают, насколько цены изменились относительно базового периода. 

Формула для расчета индекса цен выглядит примерно следующим образом: 

Индекс потребительских цен = (потребительская корзина в текущих 

ценах / потребительская корзина в ценах базового года) *100 

Индекс цен для каждой категории вычисляется отдельно. 

4. Интегрирование индивидуальных индексов: после расчета 

индивидуальных индексов цен, они интегрируются (суммируются) в общий 

индекс цен, который отражает общее изменение уровня цен на рынке. Это 

интегрирование может выполняться путем взвешенной суммы индексов цен, 

где вес каждой категории зависит от ее важности в потребительской корзине 

или ином контексте. 

5. Анализ и интерпретация: полученный индекс цен может 

использоваться для анализа уровня инфляции, оценки изменений в 

потребительских ценах и принятия экономических решений. 

Интегрированный индекс цен позволяет оценить общее изменение уровня 

цен на рынке, что делает его важным инструментом для измерения инфляции. 

Этот метод позволяет учесть изменения цен на различные товары и услуги и 

суммировать их в один показатель, отражающий общее изменение уровня цен в 

экономике. 

2.3. Моделирование экономических процессов 

В этом разделе мы рассмотрим, как определенный интеграл используется 

для моделирования экономических процессов, таких как рост национального 

дохода или распределение бюджета. 
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Определенные интегралы могут быть использованы для моделирования 

экономических процессов, таких как рост национального дохода или 

распределение бюджета, через различные экономические модели. Они 

позволяют анализировать изменения в различных параметрах и предсказывать 

будущие тенденции на основе этих изменений. 

Вот несколько примеров, где определенные интегралы могут быть 

использованы в экономическом моделировании: 

1. Рост национального дохода: 

 Производственные функции: определенные интегралы могут быть 

использованы для определения производственных функций, которые 

описывают связь между вводами и выпуском товаров и услуг. Интегралы могут 

помочь определить оптимальное использование ресурсов для максимизации 

национального дохода. 

 Экономические модели роста: некоторые модели роста, такие как 

модель Солоу, используют определенные интегралы для анализа накопления 

капитала и технологического прогресса, влияющих на рост национального 

дохода. 

2. Распределение бюджета: 

 Функции потребительского выбора: определенные интегралы могут 

быть использованы для определения функций потребительского выбора, 

которые описывают, как потребители распределяют свой бюджет между 

различными товарами и услугами. 

 Функции полезности: интегралы могут быть применены для 

анализа функций полезности, которые описывают, как потребители получают 

удовлетворение от потребления различных товаров и услуг. Это может быть 

полезно для определения оптимального распределения бюджета, 

максимизирующего общую утилиту потребителей. 

3. Моделирование инвестиций и спроса: 

 Инвестиционные функции: определенные интегралы могут быть 

использованы для анализа инвестиционных функций, которые описывают 

зависимость инвестиций от различных факторов, таких как процентные ставки, 

налоговая политика и технологический прогресс. 

 Эластичность спроса: интегралы могут быть использованы для 

анализа эластичности спроса на товары и услуги, что позволяет предсказывать 

изменения спроса при изменении цен и других факторов. 
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Эти методы могут быть применены в различных экономических моделях 

для более точного анализа и прогнозирования поведения экономических 

агентов и развития экономики в целом. 

Глава 3. Практические примеры 

3.1. Расчет ВВП 

Представим практический пример расчета ВВП в Санкт-Петербурге с 

использованием определенного интеграла. 

Расчет валового внутреннего продукта (ВВП) города, используя интеграл, 

может быть достаточно сложным процессом, который включает в себя анализ 

экономической активности и потоков денежных средств в городе. Интеграл 

может быть использован для аппроксимации ВВП на основе данных о 

производстве, расходах и доходах. 

Пример расчета ВВП Санкт-Петербурга с использованием интеграла: 

1. Сбор данных: 

Сначала производится сбор данных о производственной деятельности, 

расходах и доходах в Санкт-Петербурге. Эти данные можно получить из 

официальных источников, таких как статистические службы, налоговые органы 

и другие экономические отчеты. 

2.  ВВП может быть разделен на три составляющих: 

 ВВП по методу производства: это значение может быть оценено с 

использованием интеграла, учитывая все вложения в производство и услуги в 

городе. 

 ВВП по методу расходов: это значение учитывает потребление, 

инвестиции, государственные расходы и чистый экспорт. 

 ВВП по методу доходов: это значение оценивается на основе 

доходов, получаемых гражданами и компаниями в городе. 

3. Применение интеграла: 

Интеграл может быть использован для аппроксимации ВВП по методу 

производства. Этот интеграл будет интегралом от производственной функции 

по всем предприятиям и секторам экономики города. 

Пример интеграла: 

ВВП = ∫[f(x) dx], где f(x) представляет собой производственную функцию.  

В статье Е. Э. Колчинской «Использование производственной функции 

как инструмента для формирования промышленной и внешнеэкономической 

политики региона» мы взяли таблицу и выведенную формулу Кобба-Дугласса: 
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Таблица 1 – Регрессионная статистика 

Множественный R  0,95 

R-квадрат  0,90 

Нормированный R-квадрат  0,83 

Стандартная ошибка  0,18 

 

Наблюдения  6 

 

Функция Кобба-Дугласса: 

𝑄 = 0,01 × 𝐿0,75 × 𝐾0,76 

Q – количество произведённой продукции 

L – количество труда 

K – количество капитала 

Т. е. технологический коэффициент равен 0,01, коэффициент 

эластичности по труду (α) приблизительно равен 0,75, а коэффициент 

эластичности по капиталу (β) приблизительно равен 0,76.  

Так как мы не нашли официальных и точных цифр для пределов 

интегрирования, то возьмём предположительные цифры.  

Допустим, что мы хотим рассчитать ВВП для определённого уровня 

занятости труда от 1 до 10 единиц и уровня капитала от 1 до 5 единиц. Мы 

можем использовать интеграл для нахождения общего объёма производства 

(ВВП) на данном интеграле. 

Используем формулу ВВП, которая выглядит как интеграл от 

производственной функции: 

ВВП = ∫ ∫ 0,01 × 𝐿0,75 × 𝐾0,76𝑑𝑘 𝑑𝑙
5

1

10

1
 

Сначала проинтегрируем по K от 1 до 5: 

 ∫ 0,01 × 𝐿0,75 × 𝐾0,76𝑑𝑘 = 0,01 × 𝐿0,75 ×
𝐾1,76

1,76
|

5

1

5

1

= 0,01 × 𝐿0,75 × (
51,76

1,76
−

11,76

1,76
) = 0,01 × 𝐿0,75 × 9,08 

Теперь проинтегрируем полученное выражение по L от 1 до 10: 

∫ 0,01 × 𝐿0,75 × 9,08 𝑑𝑙 = 0,01 ×
𝐿1,75

1,75
× 9,08|

10

1

10

1

= 0,01 × (
101,75

1,75
−

11,75

1,75
) × 9,08 = 0,01 × 31,56 × 9,08 ≈ 2,865648 
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Следовательно, из этого примера, ВВП примерно равен 2,865648 

4. Оценка ВВП: 

После интегрирования можно получить оценку ВВП Санкт-Петербурга 

по методу производства. После этого можно сравнить ее с ВВП, рассчитанным 

по методу расходов и доходов, чтобы убедиться в согласованности результатов. 

Этот пример является упрощенным и не учитывает множество деталей, 

которые могут влиять на расчет ВВП города. Реальный расчет ВВП города 

требует более подробного анализа и более точных данных. 

Источники доходов бюджета СПб 2023-2025 годов в миллиардах рублей 

выглядят так (Таблица 2): 

 

Таблица 1 - Источники доходов бюджета СПб 2023-2025 годов, млрд руб. 

Год 2022 2023 2024 2025 

Всего 1074 1048 1113 1171 

Налоговые 

источники 

805 777 861 906 

В том числе:     

Налог на 

прибыль 

организаций 

420 372 418 425 

Налог на доход 

физлиц 

372 405 442 480 

Налоги на 

товары 

н.д. 36 38 39 

Налоги на 

совокупный 

доход 

н.д. 77 83 89 

Налоги на 

имущество 

н.д. 73 77 82 

За пользование 

природными 

ресурсами 

н.д. 8,3 8,9 9,4 

Неналоговые 

источники 

269 271 252 265 

 

Совокупные доходы и расходы бюджета представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Совокупные доходы и расходы бюджета (в трлн руб.): 

Год 2022 2023 2024 2025 

Доходы 1,107 1,048 1,137 1,187 

Расходы 1,066 1,195 1,176 1,233 

Дефицит 

(–) / профицит 

(+) бюджета 

0,041 -0,147 -0,039 -0,046 

 

В графическом виде данные таблицы 3 представлены на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Бюджет Санкт-Петербурга 2022-2025 г. 

Дальше разберем подробнее доходы бюджета города на 2022-2025 годы 

(Рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2022-2025 г.  
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Рисунок 3 – Доходы и расходы бюджета Санкт-Петербурга, 2023 г.  

3.2. Анализ инфляции 

Покажем, как можно использовать определенный интеграл для анализа 

динамики инфляции на примере реальных данных в Санкт-Петербурге. 

Использование определенного интеграла для анализа динамики инфляции 

в Санкт-Петербурге может быть достаточно сложным заданием, требующим 

обширных данных и экономических знаний. Однако мы можем предоставить 

вам общий подход к использованию математических методов для анализа 

инфляции на примере реальных данных. 

1. Сбор данных: сначала необходимо собрать данные о 

потребительских ценах в Санкт-Петербурге на протяжении определенного 

периода времени. Для этого пригодятся статистические данные, такие как 

индексы потребительских цен, цены на различные товары и услуги, их 

изменение со временем и т.д. 

2. Определение цели: определить, что именно необходимо изучить 

при анализе инфляции. Например, вас может интересовать, как инфляция 

влияет на покупательскую способность граждан или как она меняется в разных 

сферах экономики. 

3. Использование определенного интеграла: определенный интеграл 

может быть использован для расчета общего изменения уровня цен (или 
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инфляции) в течение определенного периода времени. Для этого можно 

использовать формулу: 

∆𝑃 = ∫[𝑡1, 𝑡2] 𝜋(𝑡)𝑑𝑡 

Где: 

- ΔP - изменение индекса потребительских цен (инфляция) за период [t1, 

t2]. 

- π(t) - функция, описывающая динамику индекса потребительских цен со 

временем t. 

4. Анализ результата: полученное значение ΔP будет показывать, 

насколько изменились цены на потребительские товары и услуги за выбранный 

период времени. Можно сравнивать эти значения для разных периодов, разных 

категорий товаров и услуг, чтобы понять, как инфляция влияет на экономику 

Санкт-Петербурга. 

5. Интерпретация: Результаты анализа могут помочь сделать выводы 

о динамике инфляции в Санкт-Петербурге и ее воздействии на экономику и 

жизнь населения. 

 

ЧАСТЬ 2 

Краткая информация о социально-экономическом положении 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе–августе 2023 

года 

В январе–августе 2023 года наибольшая доля в обороте организаций, как 

в городе, так и в области традиционно приходилась на организации оптовой и 

розничной торговли и обрабатывающих производств, в Санкт-Петербурге 

около 80%, в Ленинградской области – приближалась к 70%. Общий объем 

оборота в действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года снизился по Санкт-Петербургу на 17,9%, по Ленинградской 

области – вырос на 2,7%. 

Промышленное производство 

Промышленное производство в январе–августе 2023 года по сравнению с 

январем–августом 2022 года по Санкт-Петербургу выросло на 9,1%, по 

Ленинградской области – на 7,5%. 

По городу рост в промышленности был обусловлен позитивной 

динамикой.  
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В обрабатывающих производствах – плюс 10,7% за период (за счет 

увеличения выпуска одежды в 1,6 раза, компьютеров, электронных и 

оптических изделий – в 1,5 р.). В других секторах промышленности: добыче 

полезных ископаемых, топливно-энергетическом секторе, отраслях, связанных 

с водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений зафиксировано снижение на 36,7%, на 

0,9% и на 2,9% соответственно. 

В Ленинградской области положительная динамика по секторам 

промышленности отмечалась в добыче полезных ископаемых и в 

обрабатывающих производствах – рост на 14,6% и на 9,6% соответственно. В 

энергетическом секторе и в водоснабжении, водоотведении, организации сбора 

и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений отмечено 

снижение на 0,5% и на 7,3% соответственно. 

На положительную динамику в обрабатывающих производствах области 

повлиял рост объемов выпуска прочих транспортных средств и оборудования 

(включая вагоностроение и судостроение) в 1,7 р., химических веществ и 

продуктов в 1,8 р., компьютеров, электронных и оптических изделий – на 

37,5%. 

Цены 

За период январь–август 2023 года индекс потребительских цен в Санкт-

Петербурге составил 103,5% (против 109,3% за аналогичный период прошлого 

года), в Ленинградской области – 103,6% (против 109,0%). 

В августе текущего года рост потребительских цен замедлился: в городе и 

области ИПЦ составил – 100,2%. 

Продовольственные товары в Санкт-Петербурге подешевели на 0,3%, в 

Ленинградской области подорожали на 0,3%. 

Большее влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало 

снижение цен на плодоовощную продукцию: в городе цены снизились на 7,9%, 

в области – на 5,3%, при этом как в городе, так и в области рост цен 

наблюдался на сахар-песок, мясо, птицу, сыры, кондитерские изделия. 

В августе, как и месяцем ранее, существенное влияние на ИПЦ оказывал 

рост цен на непродовольственные товары в городе – на 1,3% и в области – на 

0,9%, в том числе стали дороже теле- радиотовары, парфюмерно-косметические 

товары, бензин, обувь, одежда, строительные материалы, медикаменты, 

моющие и чистящие средства. 
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Индекс потребительских цен на услуги в Санкт-Петербурге составил 

99,6%, в Ленинградской области – 99,3%. 

Значительнее остальных снизились цены на авиаперелёты, проезд в 

поездах дальнего следования, санаторно-оздоровительные и экскурсионные 

услуги. 

ЧАСТЬ 3 

Глава 4. Заключение 

4.1. Выводы 

В заключение подведем итоги проектной работы и подчеркнем важность 

определенного интеграла в экономическом анализе. 

Интегралы играют важную роль в решении экономических задач. Их 

использование позволяет рассчитывать такие параметры, как общая прибыль, 

спрос и предложение, доходы и расходы, инфляция и т.д. Интегралы могут 

быть полезными инструментами для моделирования и анализа экономических 

процессов. Эконометрические модели, основанные на дифференциальных 

уравнениях и интегралах, позволяют прогнозировать экономические события и 

разрабатывать стратегии управления. 

Определенные интегралы могут использоваться для вычисления 

ожидаемых значений и дисперсий (Распределение случайных значений) 

различных финансовых инструментов, таких как акции, облигации, опционы. 

Это помогает инвесторам и компаниям принимать обоснованные решения о 

распределении активов и управлении рисками. 

Математика также используется в анализе стратегического поведения в 

экономике, включая теорию игр. Определенные интегралы могут 

использоваться для расчета выигрышей и потерь в различных игровых 

сценариях, что полезно при анализе конкуренции на рынке, торговых 

стратегиях и принятии решений. 

Интегралы используются для разработки новых финансовых продуктов и 

стратегий, таких как деривативы (интегральная оценка). Они также помогают в 

разработке методов оценки стоимости финансовых инструментов и 

определении оптимальных стратегий торговли. 

Для дальнейших исследований в этих областях можно разрабатывать 

более сложные математические модели, учитывая более реалистичные 

параметры и условия. Также можно проводить эмпирические 

(экспериментальное изучение) исследования, собирая данные и применяя 
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методы математической статистики и анализа данных. Это поможет лучше 

понять экономические процессы и разработать более эффективные стратегии 

управления. 
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