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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Е.М. БУХВАЛЬД 
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, 

заведующий Центром ФГБУН Институт экономики РАН

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК СТЕРЖЕНЬ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Вопреки различным рассуждениям подобно «план или рынок» следует признать, что 
всякая деятельность – хозяйственная, управленческая и пр. – обязательно предполагает 
наличие неких осмысленных целевых начал. Другое дело, что эти начала могут реали-
зовываться в формах, разных как по широте и глубине охвата намечаемых действий, так 
и по предполагаемым методам их осуществления. В полной мере подпадает под этот 
общий принцип и сфера государственного и муниципального управления (в целом – 
публичной власти), где объективное целеполагание традиционно рассматривается 
как одно из главных условий достижения желаемого результата. И в современных 
условиях сфера публичной власти остается необходимым «полем» использования 
целевых начал управления. Более того, последовательный переход к стратегическому 
характеру управления придает наличию таких начал, их объективности особо важное 
значение. В статье упоминаются некоторые подходы к долгосрочному целеполага-
нию, сложившиеся в отечественной экономике еще в плановый период ее функцио-
нирования, а также рассматриваются современные интерпретации выдвижения целе-
вых установок в сфере хозяйственного и социального развития.
Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, стратегическое 
планирование, целеполагание, национальные цели развития, государственные программы 
и проекты. 
УДК: 332.025.12
EDN: ABLCPB
DOI: 10.52180/2073-6487_2025_1_7_23

Введение

Необходимость опереться на систему долговременных целей разви-
тия экономики и социальной сферы не является признаком какой-то 
одной системы хозяйственных отношений, как и особой формы госу-
дарственного устройства и/или публичного управления. История под-
тверждает наличие стремления всех форм общественной самоорга-
низации строить свое развитие на базе рассчитанных на достаточно 
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№ 1. 2025. C. 7–23



8

Е.М. Бухвальд

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№ 1. 2025. C. 7–23

долговременный период приоритетов, тем более на основе конкрет-
ных целей, получивших количественную и/или качественную опреде-
ленность [4]. Не случайно теоретико-методологические основы целе-
полагания, равно как и практический инструментарий реализации 
поставленных целей, занимают видное место в накопленном потенци-
але экономической науки. По свидетельству О.М. Грибановой, в базе 
данных РИНЦ имеются указания на более чем 40 тыс. работ, посвя-
щенных изучению процессов постановки и реализации национальных 
целей России [5].
Однако, несмотря на столь значительное число публикаций, рас-

смотрение проблем стратегического целеполагания в российской эко-
номике еще не приобрело системного характера, и в этой практике 
заметны существенные «ниши». В особой мере это касается трендов 
пространственного развития экономики, где постановка целей страте-
гического характера – по охвату и конкретности – заметно отстает от 
целеполагания в развитии ключевых отраслевых комплексов нацио-
нальной экономики [10]. 
Как мы полагаем, названные выше и иные проблемы прежде 

всего связаны с тем, что отсутствует единая теоретико-методологиче-
ская база целеполагания, в результате чего сам процесс установления 
целей, в том числе и в сфере пространственного развития, во многом 
приобретает субъективный оттенок. В основном это проявляется 
в  том, что не получила должного развития логическая связь целепо-
лагания с прогнозированием, дающим видение ключевых перспектив 
социально-экономического развития. Даже при наличии развернутой 
системы прогнозов, сложно представить, как именно сформировалась 
та или иная цель в совокупности ее количественных и качественных 
параметров, какую цель или прогноз можно считать «оптимистиче-
скими», а какие – нет [19]. Нет устоявшихся предположений относи-
тельно конкретных источников целеполагания, в частности, того круга 
субъектов стратегического планирования, которые правомочны уста-
навливать целевые ориентиры для продвижения страны и ее регио-
нов по тем или иным вопросам хозяйственного, социального и иного 
характера. Наконец, действующей практике стратегического управ-
ления не соответствует система мониторинга степени реализации 
установленных целей: в большинстве случаев такой мониторинг, если 
и имеет место, то носит спорадический, фрагментарный характер [2].
Существенные претензии можно высказать и в адрес нормативно-

правовой базы стратегического целеполагания. Прежде всего обра-
щает на себя внимание то, что вне рамок законодательного регулиро-
вания длительное время оставался такой ключевой момент стратеги-
ческого целеполагания, как установление национальных целей разви-
тия. Аналогичная ситуация характерна и для многих иных документов 
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стратегического планирования. Этот вопрос не представлен доста-
точно развернуто в федеральном законе о стратегическом планирова-
нии1. Формально проблематика целей и целеполагания многократно 
отражена в данном законодательном акте. Целеполагание он ассоци-
ирует с определением направлений, целей и приоритетов социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации.
Однако при этом сам процесс «зарождения» целей, осуществле-

ния их проекции на конкретные документы стратегического планиро-
вания, на принимаемые управленческие решения, на осуществление 
процедур текущего и итогового мониторинга реализации целей чет-
кого закрепления в законе не получил [16; 18]. Характерно, что анало-
гичная ситуация «целевого нигилизма» присуща и такому документу, 
как Основы государственной политики в сфере стратегического плани-
рования в Российской Федерации2. 
Недостаточным вниманием к проблематике целеполагания и «целе -

осуществления» страдают многие другие важные документы стратеги-
ческого планирования. Например, конкретного указания на систему 
целей государственного регулирования и пути их практического 
достижения не было в таком документе, как Стратегия простран-
ственного развития Российской Федерации до 2025 года3. Остается 
надеяться, что эти целевые индикаторы закрепятся в обновленном 
варианте данной Стратегии. Сказанное касается также такого важного 
стратегического документа, как новая Стратегия научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации4. В целом документ опреде-
ляет те позитивные экономические и иные результаты, которые было 
бы необходимо достичь на основе реализации данной стратегии. Но 
указания на ключевую национальную цель, по которой можно было 
бы судить об успешности реализации данной Стратегии, в ней, по 
нашему мнению, нет. 

1 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации». https://www.consultant.ru/document/ cons_doc _
LAW_164841 (дата обращения: 30.09.2024).

2 Указ Президента РФ от 08.11.2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной 
политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400057 (дата обращения: 30.09.2024).

3 Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об утверждении 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 
года» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094 (дата обращения: 
30.09.2024).

4 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» на период до 2020 года». https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408518353 (дата обращения: 30.09.2024).
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Все это говорит о том, что процедуры, связанные с формированием 
и документальным оформлением целей национального развития, их 
реализацией и мониторингом нуждаются в дальнейшем теоретико-
методологическом обосновании и более тщательном нормативно-
правовом регулировании [6].

 Цели – как экономический «движитель» 

Особое место в целеполагании для экономического и социального 
курса страны имеет практика принятия национальных целей развития 
Российской Федерации. Как уже было отмечено выше, национальным 
целям развития Российской Федерации посвящен обширный блок 
социально-экономических исследований. Однако основное внимание 
в этих исследованиях уделялось той или иной интерпретации указан-
ных целей, их соотнесению с целевыми индикаторами государствен-
ных программ, проектов и пр. Значительно менее исследован вопрос 
о роли национальных целей развития в системе стратегического пла-
нирования и управления в целом, в том числе на основе взаимодей-
ствия всех субъектов (участников) такого планирования, т. е. распро-
странения практики согласованного целеполагания. Между тем такую 
практику целеполагания следует признать одним из цементирующих 
элементов в модели национального стратегического планирования, 
обеспечения согласованности действий всех уровней публичной вла-
сти в стране, особенно в условиях государства федеративного типа [9].
Принято считать, что институт национальных целей развития 

впервые получил закрепление в декабре 2018 г., при утверждении 
паспортов 13 национальных проектов развития страны до 2024 г. После 
этого практика закрепления национальных целей развития прошла 
несколько этапов5, заключительным из которых можно считать Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года и на перспективу до 2036 года»6. Как мы полагаем, такая проце-
дура, как постановка национальных целей развития, ни в коей мере 

5 Так, был принят Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/74304210/. Также был утвержден «Единый план» по до-
стижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2024 г. и на плановый период до 2030 г. (См. распоряжение Правительства РФ от 
01.10.2021 г. № 2765-р) (дата обращения: 30.09.2024).

6 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года»; Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об 
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на пе-
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не носит чисто демонстрационный характер. Тщательная имплемен-
тация национальных целей развития в практику стратегического пла-
нирования и управления способна усилить результативность такого 
планирования и прогнозирования [1; 7], существенно повысить меру 
его позитивного воздействия на тренды социально-экономического 
развития страны и ее регионов, в том числе и в пространственном раз-
резе [3; 8]. 
По нашему мнению, можно выделить несколько направлений по 

которым использование практики национального целеполагания 
может дать позитивный эффект для всей системы государственного и 
муниципального управления. 
Прежде всего, национальное целеполагание способно действовать 

как основа преемственности планов стратегического характера, как 
свидетельство того, что достижение ранее поставленных целей оче-
видно и выступает основой утверждения и реализации целей нового 
уровня. Не секрет, что в работе наших органов публичной власти 
имеют место случаи, когда одни документы стратегического планиро-
вания без подведения и анализа итогов (целей) их реализации (или 
нереализации!) просто заменяются другими, по сути, слегка обновлен-
ными документами. Результатом такой практики выступает не только 
повторяемость целевых установок, но и утрата доверия к тому, что эти 
установки вообще когда-либо могут быть достигнуты, а также и дове-
рия бизнеса к целевым установкам социально-экономической поли-
тики государства в целом. 
Характерным примером в этом отношении может служить целепо-

лагание по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). 
Конечно, эту сферу нельзя назвать стратегически особо значимой для 
национальной экономики, но в силу ее постоянной «цитируемости» 
ситуацию в малом бизнесе все же можно рассматривать как «проб-
ный камень» всей практики отечественного целеполагания. Действу-
ющий национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
предполагает увеличение доли МСП в ВВП России до 32,5% к концу 
2024 г., для достижения чего были выделены значительные средства. 
Так, в 2023 г. более 100 тыс. субъектов МСП получили 1,7 трлн руб. 
в виде финансовой поддержки по всем программам указанного наци-
онального проекта7.
Действует в отношении МСП также стратегический документ 

более длительного горизонта - это Стратегия развития малого и сред-

риод до 2025 года» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094 (дата 
обращения: 30.09.2024).

7 sfr.gov.ru›press_center/z_news~2024/02/09/260411 (дата обращения: 30.09.2024).
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него предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 
года. Основным целевым ориентиром Стратегии МСП является увели-
чение доли МСП в ВВП России к 2030 г. в два раза (с нынешних при-
мерно 20% до 40%). Практически это означает, что ежегодный прирост 
указанной доли должен был бы составлять за предстоящий период 1% 
и более8, что явно находится за пределами экономических реалий. 

 Этот показатель доли МСП в ВВП России (как сказано выше - 
около 20%), несмотря на все целевые установки «сверху», уже многие 
годы сохраняет завидную устойчивость, которую глава Сбербанка Гер-
ман Греф назвал «стыдной» и «заколдованной». На Совете регионов 
«Опоры России» - для сравнения - он привел долю МСП в ВВП дру-
гих стран. Например, в Китае этот показатель колеблется между 60% 
и 70%, в США составляет около 60%, в Италии — больше 70%, в Фин-
ляндии – больше 60% (данные приведены без учета различий в нацио-
нальных критериях МСП)9. При этом Сбербанк видит потенциал как 
минимум двукратного роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП 
России (то есть до 40%). 

 Примером неудовлетворительной ситуации в сфере целеполага-
ния в еще большей мере может служить многократно повторяемые 
ориентировки на увеличение доли инвестиций в основной капитал – 
стратегически один из наиболее значимых факторов и индикаторов 
экономического роста. Так, увеличение доли инвестиций в основной 
капитал в ВВП страны до 25–27% и даже более многократно декла-
рировалось в качестве одной из ведущих макроэкономических целей 
страны. Цель увеличить долю инвестиций в основной капитал ста-
вилась начиная с 2012 г. - еще тогда была поставлена задача по суще-
ственному увеличению объема инвестиций не менее чем до 25% ВВП 
к 2015 г. и до 27% и более – к 2018 г. В Послании Федеральному собра-
нию в 2014 г. Президент РФ повторил эту задачу: долю инвестиций 
в ВВП надо увеличить до 25%, но уже не к 2015 г., а к 2018 г. Однако 
и в эти сроки данная цель не была достигнута в полной мере. Объем 
инвестиций в основной капитал в 2018 г. был на 26,4% меньше по срав-
нению с уровнем 1990 г.10 
Невыполнение целевых установок по увеличению доли инвестиций 

в основной капитал за тот или иной год – это еще далеко не вся про-
блема. Ее основная суть заключается также и в том, что по-прежнему 

8 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462
9 https://dzen.ru/a/ZHCja1t3KA4uk0XM?ysclid=m6i4h266yn471219955.https://www.forbes.

ru/finansy/489930-gref-zaavil-o-stydnoj-dole-malogo-i-srednego-biznesa-v-ekonomike-ro
ssii?ysclid=m6i4pyl88u923471160

10 https://www.economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/
Prognoz2024. pdf?ysclid=m6i58wouvz598809477

Е.М. Бухвальд

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№ 1. 2025. C. 7–23



13

сохраняется резко выраженный колебательный тренд ведущих эко-
номических показателей страны, в т. ч. инвестиций в основной капи-
тал (например, «бум» инвестиций 2023 г. на фоне «провала» в 2022 г. 
и вновь подъем в 2024 г.11). Очевидно, что при таких неустойчивых 
показателях инвестиционного процесса макроэкономические цели, 
в том числе в виде вхождения России в пятерку крупнейших эконо-
мик мира с темпами роста выше общемировых, выполнить не удастся. 
В результате оказываются под вопросом и все другие ключевые инди-
каторы национального целеполагания, в т. ч. и социального характера. 
Одновременно «зависли» и такие важные цели, как необходимость 
«сгладить» зависимость трендов инвестиционного процесса от дина-
мики и масштабов публичных (государственных) инвестиций, а также 
задача по преодолению значительных межрегиональных различий по 
этому показателю.
В целом можно констатировать, что для российской практики 

стратегического целеполагания в Российской Федерации характерны 
проблемы как общеэкономического, так и методологического плана. 
Проблемы общеэкономического свойства сводятся к низкой управляе-
мости показателями экономической динамики, прежде всего темпами 
роста ВВП ввиду сохраняющейся значимой зависимости от негатив-
ных трендов на мировом рынке, особенно на рынке энергосырьевых 
ресурсов. В результате уже не одно десятилетие эти темпы чаще всего 
на деле оказывались не просто ниже проектируемых, но даже ниже 
уровня «минимальной достаточности» для достижения целей как 
общехозяйственного, так и социального развития [18; 19]. С точки зре-
ния целеполагания есть и проблемы методологического плана. Они 
касаются тех методов, которые используются для генерирования целе-
вых ориентиров в той или иной области. Фактически здесь и кроется 
ответ на вопросы: откуда взялись те или иные целевые индикаторы? 
как и чем они обосновывались?
Принято считать, что существует два основных подхода к выбору 

методологической базы целеполагания. Во-первых, это нормативно-
целевой подход, когда вначале устанавливаются желаемые конечные 
параметры развития (цели), а затем определяются необходимые для 
этого финансовые, материальные, трудовые и иные ресурсы. Норма-
тивно-целевой подход базируется преимущественно не на анализе 
реально имеющейся базы для дальнейшего развития, а на выявлении 
и приоритете общественных потребностей, формирующих или даже 
«диктующих» цели развития. Во-вторых, возможен генетический под-

11 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/405257655/ (дата обращения: 30.09.2024).
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ход, который, напротив, исходит прежде всего из приоритета долго-
временно сложившихся трендов развития, и лишь затем, с учетом 
сохранения в основном этих трендов, показываются возможные пути 
и сроки достижения заданных целей, определяются необходимые для 
этого ресурсы и пр. При этом как бы делается попытка именно таким 
путем выявить возможные направления, цели и этапы будущего раз-
вития и определить его закономерности. Таким образом, генетиче-
ский подход в прогнозировании в целеполагании связан в первую 
очередь с выявлением объективно сложившихся тенденций развития 
социально-экономической системы и их переносом на предстоящий 
период. Этот подход в целеполагании основывается на использовании 
принципа инерционности развития, при котором ориентация про-
гноза и цели происходит от настоящего к будущему. 
Дискуссии относительно методологии выбора целей и показателей 

плана наиболее активно развернулись в отечественной экономической 
науке в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в связи с разработкой первых 
пятилетних планов СССР [3]. Основой для дискуссии по «генетике 
и телеологии» в целеполагании и планировании стала подготовка 
вариантов этих планов, а также рассмотрение общей стратегии инду-
стриализации в СССР [2]. Эта дискуссия касалась целого ряда про-
блем, созвучных нынешнему обсуждению методологических основ 
стратегического целеполагания, частью чего выступает задача прове-
дения «новой индустриализации». В частности, существенно важным 
по-прежнему видится такой момент, как вопрос о том, с чего начи-
нать составление планов таких преобразований: с постановки целей 
или с выявления преобладающего вектора хозяйственной динамики, 
и только в соответствии с ним следует формулировать цели плана. 
В сфере дискуссий тех лет были также актуальные и сегодня вопросы: 
В частности о том, насколько долгосрочный (стратегический) план 
в сравнении с текущим и среднесрочным планами расширяет возмож-
ности утверждения приоритета целевых установок плана? Как опреде-
лить в рамках целеполагания оптимальные границы государственного 
регулирования, в структурной политике и в политике «подстегива-
ния» темпов, что весьма актуального и сегодня (по данным Росстата, 
за последнее десятилетие среднегодовой темп прироста ВВП России 
составлял всего около 1,1%12)? 
Однако пока ситуация складывается таким образом, что опреде-

лить, какой именно методологический подход сегодня является доми-
нирующим при фиксации того или иного целевого индикатора, прак-
тически невозможно. На наш взгляд, какие-либо жесткие установки 

12 https://www.rbc.ru/economics/20/05/2024/66473f749a794716c4a31da8?ysclid=m6johuqc
6a848874827 (дата обращения: 30.09.2024).
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здесь едва ли приемлемы. Однако вполне целесообразна разработка 
методических рекомендаций, определяющих наиболее продуктивные 
методические подходы к стратегическому целеполаганию по его наи-
более важным направлениям на основе баланса генетических и нор-
мативных начал. Кроме того, имеет смысл одновременная подготовка 
двух вариантов целевых индикаторов – на генетических и норматив-
ных началах – с последующим выбором их оптимального варианта. 
Например, с нашей точки зрения, в отношении динамики и струк-

туры российского МСП сегодня наиболее оправданным является гене-
тический подход к прогнозированию и стратегическому целеполага-
нию, поскольку, как показал опыт последнего десятилетия, тренды 
развития сферы МСП менее зависимы от внутренних и внешних фак-
торов влияния. Напротив, инвестиции в основной капитал в этом отно-
шении более зависимы, причем сохраняются большие возможности 
для использования в этой сфере инструментов государственного регу-
лирования и стимулирования инвестиционных процессов. Главное, 
чтобы во всех случаях эти методические подходы, как и используемые 
в их рамках базы фактических данных, были доступны для научно-экс-
пертного сообщества. Эта практика включает в себя и последующую 
оценку того, какой методический подход и по каким причинам дал 
наиболее достоверный результат для дальнейшего закрепления его 
роли в практике стратегического целеполагания в целом.

Целеполагание и факторы внешнего влияния

В современных условиях нельзя не принимать во внимание еще 
одну важную методологическую установку, объективно присущую 
современной практике управления и долгосрочного стратегирования. 
Речь идет о факторах внешнего влияния или воздействия на то, как 
ставятся и реализуются стратегические цели развития России. В раз-
витии теории и практики стратегического целеполагания Россия 
активно использовала и использует лучший международный опыт и 
предлагаемые им разработки и рекомендации. В их числе особое вни-
мание следует уделить таким установкам, как цели устойчивого раз-
вития (далее – ЦУР) ООН на 2016–2030 гг. [21]. Модель «устойчивого 
развития» занимает важное место в установках стратегического плани-
рования и управления за рубежом [24; 25; 27]. Иногда представляется, 
что устойчивость развития, выраженная в системе неких индикаторов, 
сама по себе могла бы составить национальную цель стратегического 
характера.
Подобные цели были закреплены в «Повестке дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года». Результатом работы между-
народного сообщества стало определение 17 ключевых целей, с кон-
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кретными инструментами по их достижению. Обозначенные цели 
носят комплексный, глобальный характер. Они универсально приме-
нимы и вследствие этого получили широкое распространение и под-
держку в Российской Федерации. Сегодня они по временным параме-
трам совпадают с новым «траншем» национальных целей развития 
РФ. Значительное совпадение заметно и по содержательной стороне 
целеполагания, особенно в части вопросов социального развития. 
Вопрос о достаточной «сходимости» российских ЦУР и ЦУР ООН и их 
использовании для целей стратегического управления на всех уровнях 
публичной власти уже достаточно подробно рассмотрен в нашей и 
зарубежной научной литературе [14; 15; 17; 20; 22]. Рис. 1 показывает, 
что данные цели как бы разбиваются на две группы: достигаемые пре-
имущественно усилиями национальных государств и наиболее эффек-
тивно достигаемые за счет механизмов международного сотрудниче-
ства (например, в сфере экологии и изменения климата). Это говорит 
о том, что неформальное присоединение к системе ЦУР выступает 
важным фактором интеграции России в интеграционные процессы по 
достижению приоритетов развития мирового сообщества.

Источник: https://rspp.ru/sustainable_development/goals/?ysclid=m6ko2xj1jb477378055 
Рис. 1. Цели устойчивого развития ООН на 2016–2030 гг.

В России постоянно ведется работа по обеспечению взаимосвязи 
«своих» приоритетов, целей, планов и программ с рекомендациями 
ООН по устойчивому развитию. Сравнительный анализ целей устой-
чивого развития ООН и базовых целей в документах российского стра-
тегического планирования федерального уровня показал13 их высокую 

13 https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/
ustoychivoe_razvitie/povestka_2030_i_cur_oon/?ysclid=m6jprkq06w560375980
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согласованность, хотя, скорее всего, эта согласованность просматрива-
ется в основном на уровне общей направленности целеполагания, а не 
в его более детальной интерпретации. Для решения задач стратегиче-
ского целеполагания в Указе № 309 от 07.05.2024 г. было сформулиро-
вано семь национальных целей. При этом некоторые ранее деклари-
ровавшиеся национальные цели на данном этапе превратились в под-
цели, и по ним также установлены целевые показатели.
Можно ли говорить о том, что формирование национальных целей 

развития России и далее должно все более следовать в фарватере соот-
ветствующих разработок ООН? Полной убежденности в целесообраз-
ности такого решения нет.
В большинстве случаев принято считать, что разного рода внеш-

ние «факторы влияния» часто оказывают по преимуществу негативное 
влияние на весь процесс стратегического целеполагания в Российской 
Федерации, затрудняют достижение поставленных целей. Да, такое 
влияние существует и часто даже сохраняет за сбой некое доминирую-
щее воздействие. Но такое влияние нельзя сводить лишь к негативным 
моментам (воздействие санкций, введение более жестких ограничений 
экологического характера и пр.). В этом влиянии есть и позитивные 
компоненты. 
Они сводятся к тому, что достаточно глубокий учет целей разви-

тия ООН позволяет нашему стратегическому целеполаганию оце-
нить некоторую пробельность отечественных установок по данному 
вопросу (например, по линии институциональных изменений в обще-
стве и государстве), но при этом оставаться в русле общемировых 
трендов регулирования ключевых социально-экономических процес-
сов. За счет разумной привязки к целям развития ООН достигается 
необходимая последовательность формируемых целей, складывается 
баланс между общей формулировкой целей и пониманием условий 
и механизмов их практического достижения. Это значит, что цели 
выполняют важные контрольные функции в процессе стратегиче-
ского планирования [26]. Формальное или неформальное присоеди-
нение к системе ЦУР выступает важным фактором интеграции России 
в международные интеграционные процессы по достижению при-
оритетов развития мирового сообщества. Наконец, через периодиче-
скую коррекцию целей ООН можно проследить эволюцию взглядов 
на приоритетные условия сохранения стабильного развития мирового 
сообщества, хотя уже сейчас ясно, что реализовать эти цели в полном 
объеме в формально установленные сроки (к 2030 г.), уже не представ-
ляется возможным14. 

14 https://www.ixbt.com/live/offtopic/spasti-chelovechestvo-ili-provalitsya-kak-mir-
pytaetsya-vypolnit-plan-oon-k-2030-godu.html
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Заключение

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что процесс инте-
грации текущей практики государственного и муниципального управ-
ления с основными принципами и методами стратегического плани-
рования далек от своего завершения. В настоящее время в Федераль-
ном государственном реестре документов стратегического планирова-
ния значится почти 57 тыс. документов, в том числе более 130 доку-
ментов федерального уровня, большинство из которых в той или иной 
мере содержат в себе определенные целеустанавливающие позиции. 
Однако наличие большого числа документов стратегического плани-
рования, принятых теми или иными органами публичной власти, еще 
ничего не говорит о том, что каждодневная управленческая деятель-
ность органов власти целиком ориентирована на целевые указания 
разного рода стратегий, программ и иных подобных документов, в том 
числе документов международного уровня. Более того, многочислен-
ные публикации указывают на сохранение в этих программах и иных 
аналогичных документах расхождений в плане установки ими ключе-
вых целевых значений, индикаторов и пр. 
По нашему мнению, эти расхождения, негативно влияющие на 

практическую реализуемость документов стратегического планирова-
ния, во многом и являются свидетельством отсутствия методологиче-
ской гибкости в процессе целеполагания, т. е. механизмов адаптации 
целей под различные варианты (сценарии) социально-экономиче-
ского развития. Выше мы уже отмечали, что целеполагание, особенно 
на макроуровне, должно строиться на балансе генетических и нор-
мативных подходов с открытым обоснованием методологического 
выбора и полученных на его основе результатов, причем параллельное 
использование различных методологических подходов должно носить 
не формальный характер, а составлять основу сценарного варианта 
утверждаемых целей. При этом выбираемые сценарии не должны сво-
диться к упрощенным вариантам типа «оптимистический», «умерен-
ный», «базовый», «пессимистический» и пр. Варианты целевых уста-
новок целесообразно дифференцировать в разрезе экспертно опреде-
ленных факторов влияния – позитивного или негативного. Разумеется, 
выбор этих факторов влияния и определение характера и глубины их 
воздействия на достижение поставленных целей также должны носить 
открытый мотивированный характер. Это позволит определить, какие 
факторы влияния и мера их воздействия были определены верно, 
а какие – нет, что и привело к просчетам в целеполагании.
Для того чтобы решить эти задачи, необходимо вывести на каче-

ственно новый уровень институционально-правовое обеспечение 
НЦР, равно как и весь процесс целеполагания в российской практике 
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государственного и муниципального управления. Прежде всего НЦР 
должны быть переведены на уровень закона. Разрабатывать и при-
нимать федеральный закон о стратегическом целеполагании, скорее 
всего, нет оснований, но есть предпосылки к тому, чтобы текст Указа 
№ 309 (возможно, в расширенном варианте) ввести в готовящуюся 
Стратегию социально – экономического развития России на долго-
временный период в качестве преамбулы. Здесь должны быть обозна-
чены основные методические основы и процедурные аспекты страте-
гического целеполагания, включая программные и проектные меха-
низмы реализации намечаемых целей [1; 12; 23]. Цели должны быть 
максимально конкретны и в итоге исчерпывающе проверяемы. При-
оритетом такого целеполагания должны стать требования устойчиво-
сти экономического развития и на этой основе - последовательности 
и полноты решения задач социального характера.
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GOAL SETTING AS THE CORE OF STRATEGIC PLANNING
Contrary to various arguments such as “plan or market”, it should be recognized that any 
activity – economic, managerial, etc. – necessarily involves the presence of some meaningful 
target principles. Another thing is that these principles can be implemented in forms that 
differ both in the breadth and depth of coverage of the planned changes and the intended 
methods of their implementation. The sphere of state and municipal administration (in 
general – public authority), where objective goal setting is traditionally considered as one 
of the main conditions for achieving the desired result, also fully falls under this general 
principle. And in modern conditions, the sphere of activity of public authority remains a 
necessary “field” for the use of targeted management principles. Moreover, the consistent 
transition to the strategic nature of such management gives the presence of such principles, 
their objectivity, of particular importance. The article mentions some approaches to long-
term goal setting that have developed in the domestic economy during the planned period 
of its functioning, and also examines modern interpretations of the advancement of target 
settings in the sphere of economic and social development. 
Keywords: state and municipal management, strategic planning, goal setting, national develop-
ment goals, state programs and projects.
JEL: O18, R120. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ: ВОПРОСЫ ДОСТИЖИМОСТИ, 

РЕЛЕВАНТНОСТИ И СОГЛАСОВАННОСТИ ЦЕЛЕЙ 
В научной литературе представлено достаточно много работ, посвященных пробле-
мам целеполагания в государственном управлении, однако до настоящего времени 
корпус изученных прецедентов не рассматривался как единый объект изучения. В этой 
связи возникла идея перейти от анализа к синтезу и попытаться предложить некото-
рую типологию выявленных ранее проблем целеполагания, в чем и состояла основная 
цель данного исследования. В результате было выделено пять типов проблем, связан-
ных с целеполаганием, – это вопросы достижимости целей, нерелевантности и несо-
гласованности целей, а также казусы, имеющие управленческие и институциональные 
корни. В данной статье подробно проанализированы только вопросы достижимости, 
нерелевантности и несогласованности целей. 
Ключевые слова: качество государственного управления, критерии качества 
целеполагания, достижимость целей, релевантность целей, согласованность целей, 
стратегия как инструмент достижения целей.
УДК: 338.24
EDN: DTMBLL
DOI: 10.52180/2073-6487_2025_1_24_46

Введение

Целеполагание является исходным и важнейшим шагом в про-
цессе управления. От того, насколько корректно сформулированы 
цели, во многом зависит результат управления. В связи с этим совер-
шенно закономерно, что изучением проблем целеполагания в госу-
дарственном управлении (далее  – ГУ) занималось немало ученых – 
в научной литературе этим вопросам посвящено множество работ 
(обзор источников на эту тему можно найти в [8]). По мнению автора 
данного исследования, можно согласиться со следующими нижепри-
веденными утверждениями. «Целеполагание как процесс постановки 
целей – это отправная точка всего процесса стратегического плани-
рования. Качество формирования и формулировки набора целей 
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в конечном счете определяет траекторию и саму возможность их 
достижения» [5, с. 5]. «Управленческие цели и меры по их эффектив-
ной реализации должны быть политически, юридически и экономи-
чески обоснованными, отражать глубинный интерес общества, реали-
зовываться системно и в непрерывном режиме. Залог успешности – 
системность, стратегическая ориентированность, профессионализм, 
ответственность и конструктивность действия» [26, с. 22].
В целом можно сказать, что выбор неадекватных целей вместо 

решения одних проблем может провоцировать возникновение других 
или новых «провалов государственного управления». 
Проблема целеполагания в государственном управлении акту-

альна не только в нашей стране. Этот круг вопросов достаточно активно 
обсуждается в зарубежной научной литературе начиная с 1970-х годов 
прошлого века [45]. К 2003 г. вопросам целеполагания в западной лите-
ратуре было посвящено более одной тысячи работ [44, р. 386]. В част-
ности, Х. Хофстед с соавторами подчеркивает сложность и неодно-
значность целей государственного управления, при этом отмечая их 
тесную связь с политическим и институциональным аспектами [43, 
с. 8]. Дж. Брайсон с соавторами проводит очень важное различие 
между формальными и неформальными целями: в организациях 
устанавливаются формальные цели, в то время как преследуются 
неформальные цели [41, р. 3]. В этой связи мы можем отметить клю-
чевое отличие государственного управления от ситуации в бизнесе: 
каковы бы ни были формальные цели, высшее руководство компа-
нии все равно «держит в голове» неформальные качественные цели, 
а вот в государственном управлении, после того как сформулиро-
ваны формальные цели, неформальные качественные цели стано-
вятся незначимыми. 
Отдельного внимания заслуживает вопрос целеполагания при раз-

работке государственных программ (далее – ГП) – поскольку в данном 
случае следует учитывать специфику данного инструмента государ-
ственного управления. «В программно-целевом управлении ... ключе-
вым моментом является концептуальное обоснование цели ... разви-
тия» [29, с. 149]. «Еще на стадии проекта потенциальная эффективность 
программы зависит от того, насколько четко сформулированы цели» 
[17, с. 40]. При некорректных целях госпрограммы можно «выполнять 
все заявленные мероприятия, но двигаться не в том направлении» [28, 
с. 67]. На практике качество государственного управления при разра-
ботке и реализации государственных программ далеко не всегда ока-
зывается высоким, в том числе это касается целеполагания: «в боль-
шинстве случаев государственные программы Российской Федерации 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании, например, в части фор-
мулировки целей» [40, с. 6]. 
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Предметом изучения во всех этих работах выступают различные 
проблемы, связанные с целеполаганием. И поскольку таких преце-
дентов уже выявлено достаточно много, но они изучаются преимуще-
ственно изолированно, спорадически и пока не систематизированы, 
напрашивается задача перейти от анализа к синтезу: то есть на основе 
достаточно широкой панорамы описанных к настоящему времени 
в литературе проблем целеполагания, возникающих в российском 
государственном управлении, предложить некоторую типологию 
выявленных проблем. В этом мы видим задачу настоящего исследо-
вания. 
Автором выделено пять типов проблем, связанных с целеполага-

нием, – это вопросы достижимости, нерелевантности и несогласован-
ности целей, а также проблемы, вызванные управленческими и инсти-
туциональными причинами. В связи с большим объемом материала 
в данной работе будут рассмотрены только первые три случая: недо-
стижимость, нерелевантность и несогласованность целей. Вопросы, 
обусловленные управленческими и институциональными причинами, 
автор намерен изложить в следующей работе. 

 1. Вопросы достижимости целей

Исходя из логики построения структуры данной работы, первым 
рассмотрим вопрос достижимости целей - выбор цели, соответствую-
щей реальным возможностям как самого объекта управления (соци-
ально-экономической системы), так и субъекта управления (в данном 
случае - государственного управления). То, что эта проблема актуальна, 
подтверждает анализ как отечественной, так и зарубежной научной 
литературы. Так, бывший руководитель Стратегического комитета 
правительства Великобритании Дж. Малган подчеркивал, что «важнее 
всего концентрация усилий на достижимых целях» [21, с. 14]. Преце-
денты из отечественной практики также свидетельствуют о наличии 
проблемы: «более чем за четверть века сменилось несколько стратеги-
ческих установок экономической политики, которые замещали одна 
другую, часто не приводя к достижению поставленных целей» [33, 
с. 134–135]. Как отмечает профессор ВШЭ Е.К. Глушко, наблюдается 
«перетекание недостигнутых целей и невыполненных задач из одних 
программ в другие» [11, с. 1023].
Аналогичные проблемы имеют место на уровне глобальных инсти-

тутов [39]. Так, независимый эксперт, национальный координатор 
по устойчивому развитию Казахстана с 1998 по 2012 г. Б.К. Есекин, 
анализируя цели устойчивого развития ООН, дипломатично выра-
жается о том, что «многие эксперты высказывают сомнения в дости-
жимости целей устойчивого развития», и одновременно показывает, 
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что несколько конкретных целей устойчивого развития, установлен-
ных для Казахстана, являются недостижимыми [15]. Подобным обра-
зом в другой работе утверждается, что «при современном состоянии 
правового регулирования эмиссии парниковых газов в большей части 
стран, ответственных за основную долю глобальных выбросов..., дости-
жение декларируемой цели Парижского соглашения практически 
нереально» [27, с. 190].
При ближайшем рассмотрении проблема достижимости сама 

является неоднородной, в ней можно выделить три случая: 
 – игнорирование реальных возможностей (в текущих социально-
экономических условиях цель или заданное значение цели недо-
стижимы); 

 – пренебрежение древним и хорошо известным управленческим 
инструментом, называемым «стратегия» (то есть при эффектив-
ном управлении цель достижима, но предпринимаемые управ-
ленческие действия не приводят к достижению цели);

 – игнорирование факторов риска, неопределенности и волатиль-
ности среды.
Рассмотрим последовательно каждый случай. 

1.1. Игнорирование реальных возможностей 
В своем теоретическом аспекте проблема достижимости целей 

государственного управления восходит к спору начала ХХ в. между 
сторонниками генетического подхода к планированию и управле-
нию народным хозяйством (ярким представителем которого можно 
назвать Н.Д. Кондратьева) и приверженцами телеологического под-
хода (в качестве примера можно привести С.Г. Струмилина). Так, 
для Н.Д. Кондратьева основным требованием к плану была его реа-
листичность. В частности, он писал: «Одно из двух: или мы хотим 
иметь серьезные и реальные планы и в таком случае должны говорить 
в них лишь то, на что мы имеем известные научные основания; или 
мы будем продолжать заниматься всевозможными «смелыми» расче-
тами и выкладками на будущее без достаточных оснований, и тогда 
мы должны заранее примириться, что эти расчеты произвольны, что 
такие планы лишены реальности. Но какая цель и цена таких планов? 
В лучшем случае они останутся безвредными, потому что они мертвы 
для практики. В худшем – они будут вредными, потому что могут вве-
сти практику в жестокие ошибки» [19, с. 606]. Л.И. Абалкин в связи 
с этим отмечал: «голос ученого не был услышан. Началась разработка 
несбалансированных планов со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями.» [1, с. 5]. 
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Такой волюнтаристский подход превалировал в советское время не 
только в экономике, но и в политике. Старшее поколение хорошо пом-
нит ХХII съезд КПСС, на котором было провозглашено, что «в итоге 
второго десятилетия (1971–1980 гг.) ... в СССР будет в основном постро-
ено коммунистическое общество» [30]. При этом теоретическим 
фундаментом Третьей программы КПСС, принятой на ХХII съезде 
КПСС, явилась работа того же С.Г. Струмилина «На путях построе-
ния коммунизма», в которой утверждалась возможность построения 
материально-технической базы коммунизма (причем для ее создания 
указывались даже более ранние сроки, чем в программе КПСС)  [32, 
с. 321–322]. В виду утопичности программы в 1986 г. на XXVII съезде 
КПСС пришлось принимать новую, более реалистичную редакцию 
программы. В основе последней лежала доктрина «развитого социа-
лизма», который должен «существовать длительное время».
Между тем текущая российская практика государственного управ-

ления продолжает в значительной степени опираться на телеологи-
ческую методологию целеполагания: т. е., называя вещи своими име-
нами, продолжает выдавать желаемое за научно обоснованное. При-
чем не только в Стратегиях, где описание желаемого состояния без 
привязки ко времени достижения цели может в какой-то степени быть 
уместным, но и в других документах стратегического планирования, 
предполагающих конкретику. 
Подтверждения использования такого подхода можно в изобилии 

найти в научной литературе. Так, например, «достижение националь-
ной цели развития “вхождение Российской Федерации в число пяти 
крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического 
роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабиль-
ности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%,” пред-
ставляется проблематичным» [23, с. 304]. «Установленные индика-
торы (в области жилищного строительства. – С.Б.) практически недо-
стижимы для российских регионов» [25, с. 9]. «Достижение целевых 
показателей национального проекта («Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». – С.Б.) маловероятно, даже при значительном бюджетном 
финансировании» [31, с. 58]. «Большое количество индикаторов, опре-
деленных Правительством Российской Федерации в 2008 г. в качестве 
индикативных показателей общественного развития на перспективу, 
не будут достигнуты. В большей степени это касается показателей 
инновационного развития и производства наукоемкой высокотехно-
логичной продукции. По результатам 2020 г. Российская Федерация 
не будет находиться в числе стран  – лидеров по инновационному раз-
витию и в пятерке стран – лидеров по ВВП по паритету покупательной 
способности» [38, с. 17]. 
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1.2. Неиспользование инструмента стратегии 

Еще одной причиной недостижения целей в отечественном госу-
дарственном управлении выступает недооценка такого известного 
с древности инструмента управления, как стратегия. 
Здесь требуется сделать терминологическую ремарку. Историче-

ски термин «стратегия» (в военном деле, в стратегическом управлении, 
в стратегическом менеджменте, а также в государственном управле-
нии зарубежных стран) непременно содержит средства достижения 
цели [21, с. 15] и понимается как «совокупность согласованных реше-
ний и действий, направленных на достижение значимых ... целей» [34, 
с. 29]. В системе государственного управления Российской Федерации 
термин «стратегия» обычно используется в ином значении: «Страте-
гия – документ стратегического планирования, определяющий при-
оритеты, цели и задачи государственного управления ... на долгосроч-
ный период»1. То есть документ под названием стратегия в отечествен-
ном ГУ является документом целеполагания [16, с. 115] и не содержит 
описание способа достижения цели, системы действий или паттерна 
поведения для достижения цели (подробнее см. в [10, с. 555–557]). 
В настоящей работе термин «стратегия» понимается в общеприня-

том значении - как средство достижения цели, как совокупность согла-
сованных решений и действий, направленных на достижение значи-
мых целей, что не коррелирует с пониманием этого термина в доку-
ментах государственного управления.
Такая позиция автора подтверждается авторитетом многих видных 

ученых, которые настаивают на необходимости разработки стратегий 
для достижения целей. Так, Л.И. Абалкин в свое время писал: «Выбор 
стратегии – это функция власти, опирающейся на интеллектуальные 
силы страны и институты гражданского общества, на их совместные 
действия. Сейчас этих совместных действий нет. Нет и стратегии» [1, 
с. 5]. О.С. Сухарев говорит о необходимости разработки даже несколь-
ких вариантов стратегии, «способных обеспечить достижение цели 
(целей)» [33, с. 137]. 
Неиспользование инструмента стратегий в понимаемом нами 

смысле выявляется при анализе ряда документов государственного 
управления. Возьмем в качестве примера государственные про-
граммы: ученые отмечают, что «ключевая проблема государственных 
программ заключается в отсутствии обоснования состава мероприя-
тий» [37, с. 103]. «Крайне низкой является достижимость поставленных 

1 См. п. 29 ст. 3 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. https://docs.cntd.ru/document/420204138 (дата 
обращения: 06.08.2024).
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в документах целей указанными в них средствами: во многих случаях 
вообще отсутствует описание средств достижения целей, происходит 
смешение целей и средств, наблюдается постановка многочисленных 
задач, субъектами решения которых является не орган местного само-
управления, а субъекты, которые ему не подчиняются. В тех случаях, 
когда органы местного самоуправления ставят задачи перед собой, 
многие из этих задач являются чисто формальными или безответствен-
ными, а описываемые действия просто не могут обеспечить достиже-
ние целевых установок. Наконец, стратегии не предусматривают изме-
нение управленческих механизмов органов местного самоуправления, 
которые бы могли обеспечить реализацию целевых установок» [36, 
с. 71]. Более подробно эта проблема раскрыта в [10]. 

1.3. Роль факторов неопределенности и волатильности 
среды

Современные реалии характеризуются волатильностью (volatility), 
неопределенностью (uncertainty), сложностью (complexity) и неодно-
значностью (ambiguity), а совокупность этих факторов обозначается 
как VUCA среда. Чем дальше, тем в большей степени эффективное 
управление предполагает учет действия этой совокупности фак-
торов (в частности, активное использование инструментов риск-
менеджмента, сценарного подхода [7]), а соответственно, игнорирова-
ние VUCA среды ведет к повышенным рискам. 
И если при управлении организациями эти вопросы в значитель-

ной степени проработаны как на теоретическом, так и на практиче-
ском уровне, то в государственном управлении многое еще только 
предстоит сделать. Так, на круглом столе по вопросам государствен-
ного управления, организованном в ВШЭ, А.В. Клименко отмечал, что 
«отдельные подходы к учету факторов риска уже обоснованы и апро-
бированы в контроле и надзоре, в регулировании в целом. Однако 
этого еще не сделано в планировании, включая стратегическое плани-
рование. Формально в стратегиях и планах упоминаются риски, стан-
дартным образом выделяются оптимальные и неоптимальные вари-
анты развития. Однако ни понятного обоснования, ни механизмов 
реакции на изменение условий не дается. Не секрет, что множество 
программ, планов и стратегий в результате наступления рисков или 
возникновения непредвиденных обстоятельств стали бесполезными 
и даже вредными для целей управления, так как фиксируют недости-
жимые цели и оперируют отсутствующими ресурсами. Зачатки мето-
дических подходов к оценке рисков апробируются применительно 
к национальным проектам. Насколько предлагаемые подходы будут 
работоспособными – покажет время» [35, с. 20]. 
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* * *
В связи с вышесказанным представляется значимым подчеркнуть 

важность выбора достижимых целей, поскольку в противном случае 
«высоки риски того, что планы потеряют всякую связь с реальностью 
и превратятся в декларации» [11, с. 1024]. Это может иметь как эконо-
мические, так и политические последствия. С экономической точки 
зрения постановка недостижимых целей неизбежно приводит к низ-
кому качеству государственного управления. Политически же «не 
может не возникнуть вопрос: к чему принимать, а тем более оформ-
лять в форме правовых актов решения, на реализацию которых нет ни 
сил, ни средств? Думается, что такая практика лишь девальвирует зна-
чимость правительственных решений» [11, с. 1024]. Более того, «цели 
поставленные, но не достигнутые, обусловливают значительные риски, 
выражающиеся прежде всего в снижении доверия к стратегическим 
планам и программам развития страны» [34, с. 45].

2. Нерелевантность целей

Термин «релевантный» обычно понимается как уместный или под-
ходящий; чаще всего он используется при анализе соответствия цели 
внешним условиям или условиям задачи. 

2.1. Нерелевантность целей и критериев целеполагания
 О требовании релевантности применительно к целям еще более 

40 лет назад писал Дж. Доран [42]. Однако на практике в ряде государ-
ственных программ «цели многих подпрограмм не обладают ... реле-
вантностью» [11, с. 1025]. 
Частным случаем нерелевантности можно считать недостижи-

мость целей (как несоответствующих реальности), хотя нерелевантные 
цели могут быть как достижимые, так и недостижимые. В случае, если 
нерелевантные цели достигаются, обычно выясняется, что достиже-
ние этих целей не внесло никакого положительного вклада в решение 
поставленной проблемы. В итоге имеет место как минимум три нега-
тивных последствия: цели не достигнуты, ресурсы истрачены, время 
упущено.
Так, например, для решения проблемы доступности жилья «при 

определении целевых индикаторов жилищного строительства необ-
ходимо исходить из оценок потенциального спроса, а не из оценок 
потребности. Поэтому государственная жилищная политика должна 
быть нацелена не на максимальное наращивание объемов жилищного 
строительства, что может привести (и в некоторых регионах уже при-
вело) к появлению значительного количества нереализованного жилья, 
а на максимальную поддержку спроса через различные финансовые 
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институты» [25, с. 10]. Между тем основным целевым показателем ГП 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» до сих пор выступает «Уве-
личение годового объема ввода жилья»2.
Или, например, хорошо знакомая научным работникам про-

блема – необходимость публикации статей в журналах, входящих 
в мировые библиометрические базы данных Web of Science и Scopus. 
Так, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
в качестве целевого показателя записано «обеспечить ... увеличение 
... доли публикаций российских исследователей в общем количестве 
публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе дан-
ных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44%»3. Выполнение этой задачи 
было чрезвычайно трудоемким, некоторая часть педагогических 
и научных работников пошла на фальсификации… Однако «быстро 
выяснилось, что публикации научных статей российских ученых, даже 
в самых лучших западных периодических изданиях, не обусловли-
вают технологической и экономической самостоятельности России на 
рынке интеллектуальной продукции, так же как выполнение самых 
строгих требований и критериев российскими университетами не 
ведет к положительным изменениям в технологическом уровне наци-
ональной экономики» [2, с. 29]. 
Кроме того, поскольку ситуация динамична, нерелевантные цели 

могут становиться релевантными, и наоборот. 
Бывают не только нерелевантные цели, но и нерелевантные кри-

терии, нерелевантные показатели. Так, 29 ноября 2024 г. замести-
тель председателя Центробанка России Ф. Габуния во время пресс-
конференции заявил, что «долговая нагрузка населения у нас состав-
ляет 11% от совокупных доходов населения. Это комфортный уровень, 
поэтому в целом мы рисков не видим»4. Насколько релевантен показа-
тель средней долговой нагрузки с учетом большой дифференциации 
как доходов населения, так и долговой нагрузки относительно дохо-
дов? Попробуем ответить на этот вопрос, оценив ситуацию, сложив-
шуюся с распределением долговой нагрузки населения. 
Мы сделали расчеты по данным 2022 г. Это обусловлено тем, что 

в 2024 г. ЦБ РФ не проводил исследование состояния финансов домо-

2 https://programs.economy.gov.ru/gp/-/subject/-/direction/3/gp/12/gpVersion/10444 (дата 
обращения: 27.11.2024).

3 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». https://base.garant.ru/70170946/ (дата об-
ращения: 27.11.2024).

4 Выступление Ф. Габунии на пресс-конференции по Обзору финансовой стабиль-
ности за II–III кварталы 2024 г. https://www.cbr.ru/press/event/?id=23199#highlight=габ
унии (дата обращения: 02.12.2024).
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хозяйств по данным 2023 г., и доступны только данные за 2022 г. Тем не 
менее мы полагаем, что имеющиеся у нас данные вполне репрезента-
тивны для анализа, для того чтобы делать оценки «снизу», поскольку 
с учетом роста инфляции за этот период ситуация с долговой нагруз-
кой только ухудшилась. Имеющиеся данные не репрезентативны для 
оценок «сверху», но для целей нашего анализа они нам и не требуются. 
Данные о распределении долговой нагрузки в зависимости от доходов 
по децилям доходности в 2022 г. приведены в табл. 1.

Таблица 1
Распределение долговой нагрузки в зависимости от доходов населения, 

по децилям доходности в 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В 

сред-
нем

Доходы населения 
по децилям, тыс. руб./
мес./человек

10,6 18,3 24,2 30,2 36,9 44,8 54,7 68,4 91 166 54,5

Медиана суммы обяза-
тельств по домохозяй-
ствам, тыс. руб./человек

60 62 65 80 112 130 115 180 289 506 160

Период, за который 
можно вернуть долг, 
выплачивая 100% 
дохода, мес.

5,7 3,4 2,7 2,6 3,0 2,9 2,1 2,6 3,2 3,1 2,9

Период, за который 
можно вернуть долг, 
выплачивая 11% дохода, 
мес.

51 31 24 24 28 26 19 24 29 28 27

Источники: составлено автором по: https://rosstat.gov.ru/folder/13723, [4, с. 17]. 

Что мы видим из этих данных? Прежде всего то, что данные суще-
ственно различаются по децилям доходности: наиболее уязвимыми 
являются первые децили, и в особенности первый дециль, где сумма 
доходов составляла чуть более 10 тыс. руб. на человека в месяц. Неуди-
вительно, что при таких доходах люди едва сводят «концы с концами» 
и «домохозяйства из нижних по доходам групп, как правило, не рас-
полагают достаточными средствами для покрытия расходов, кроме 
питания и ЖКХ, поэтому при планировании дополнительных расхо-
дов обращаются за заемными средствами» [4, с. 24].

«В первой децильной группе по подушевым денежным доходам ... 
для большинства домохозяйств медианный размер их расходов пре-
вышает размер доходов» [4, с. 10]. Это означает, что людям просто не 
на что жить, и поэтому неудивительно, что они все больше и больше 
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«залазят в долги». Это и понятно: в первой децильной группе из дохо-
дов 10,6 тыс. руб./мес./человек на погашение кредитов уходит в сред-
нем 26% [4, с. 19], то есть «на жизнь» остается порядка 7,8 тыс. руб./мес./
человек.
Это не значит, что у остальных 90% все хорошо. «У 32% домохо-

зяйств в выборке расходы выше, чем доходы» [4, с. 10]. «В первых трех 
квинтильных группах домохозяйств по доходу сумма невыплаченной 
задолженности превышает финансовые активы более чем в 10 раз. 
Таким образом, свободные средства на погашение имеющейся задол-
женности у домохозяйств отсутствуют, и в случае потери постоянного 
источника дохода обслуживание долгов будет создавать серьезные 
финансовые проблемы для домохозяйства даже в краткосрочной пер-
спективе» [4, с. 18]. «В первых шести децильных группах по доходам на 
человека расходы на питание и ЖКХ существенно превосходят другие 
расходы» [4, с. 6].
Одновременно мы видим, что долговая нагрузка для последних 

децилей совершенно некритична: им хватает и на текущие расходы, и 
на покупки в кредит. 
Отсюда следует, что показатель (долговая нагрузка в среднем по 

стране), который использует заместитель председателя Банка России 
Ф. Габуния для апологии текущей кредитной политики, нерелевантен. 
Для того чтобы получить адекватную картину, нужно апеллировать не 
к «средней температуре по больнице», а опираться как минимум на 
децильную статистику.

2.2. Цели, достижение которых решает проблему, 
но приводит к нерелевантным (непредвиденным) 
«побочным» последствиям

В общем случае цели формулируются для последующего реше-
ния задачи/проблемы. Бывает, что в результате цели не достигаются, 
бывает, что достижение целей не приводит к решению имеющихся 
задач/проблем, а бывает, что результатом достижения целей стано-
вится не только решение изначальной задачи/проблемы, но и некото-
рые другие последствия, которые a priori не предполагались: в резуль-
тате решение одной проблемы приводит к возникновению других 
(зачастую в смежных областях), иногда более сложных или более кри-
тичных проблем.
Такие ситуации случаются и в бизнесе, но при решении сложных 

социально-экономических задач в рамках государственного управ-
ления их вероятность многократно увеличивается. На возможность 
получения непредвиденных результатов при решении задач управле-
ния климатом указывает Х. Хофстед с соавторами [43, р. 2].  В качестве 
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отечественного примера можно вспомнить прецедент строительства 
оросительных каналов в Средней Азии, предпринятого в середине 
прошлого века с целью увеличения возделываемых площадей и повы-
шения урожайности местных сельскохозяйственных культур (прежде 
всего хлопка), что, действительно, повысив на какой-то период сбор 
хлопка, в итоге привело к катастрофическим экологическим и соци-
альным последствиям (к т. н. катастрофе Аральского моря). 
Поэтому при оценке качества государственного управления необ-

ходимо учитывать всю совокупность последствий, которые будут 
получены в результате принимаемых и реализуемых государственных 
решений в политической, социальной, экономической, экологиче-
ской и иных областях. 

3. Несогласованность целей

Релевантность и согласованность, будучи близкими по значению, 
тем не менее не являются тождественными категориями. Обе эти кате-
гории являются относительными, то есть описывают отношение цели 
к чему-либо. Релевантность может пониматься как согласованность 
цели с внешними условиями, а согласованность понимается как отно-
шение совокупности целей друг к другу.
Категория «согласованность» обычно  используется для описания 

отношений между несколькими целями и в общем случае (для неие-
рархических целей) означает их сонаправленность, когда достиже-
ние одной цели содействует (или по крайней мере не противоречит) 
достижению другой. 
Проблема согласованности чрезвычайно актуальна в государ-

ственном управлении, которое отличается от управления организа-
цией не только тем, что управляет существенно более сложным объ-
ектом, но и большим числом задач и проблем, требующих одновре-
менного решения. 
Проблема согласованности целей в ГУ неоднородна. В частности, 

можно выделить несогласованность целей нескольких задач/проблем 
между собой и несогласованность целей при решении одной задачи/
проблемы.

3.1. Несогласованность целей нескольких задач или проблем 
между собой

В реалиях институциональной структуры государственного управ-
ления несогласованность целей нескольких задач или проблем между 
собой на поверхности проявляется в несогласованности целей, содер-
жащихся в разных документах. 
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На актуальность этого случая несогласованности целей указывает 
множество авторов [3, с. 32–33; 5, с. 21; 6, с. 80; 12, с. 17; 20, с. 22; 22, 
с. 21; 24, с. 179; 37 и др.]. Подробно этот случай несогласованности целей 
проанализирован в [9]. Приведем лишь таблицу, в которой системати-
зированы различные случаи несогласованности целей при решении 
нескольких задач или проблем (см. табл. 2).

Таблица 2
Типы несогласованности целей в государственном управлении (при 

одновременном решении нескольких задач или проблем)

Где наблюдается Содержание коллизии

В совокупности 
задач ГУ

Множественность целевых параметров совокупности 
задач
Дублирование целей в разных задачах
Наличие разных, но сходных по целям задач

До принятия Единого плана в 2021 г.: между националь-
ными целями и целями государственных программ

Временная несогласованность: слишком частая смена 
целевых ориентиров

В Едином плане

Между Единым планом и региональными програм-
мами
Некоторые критичные цели не вошли в Единый план

Сложная взаимосвязь национальных проектов, государ-
ственных программ и иных видов проектов и программ 
в рамках Единого плана
Стратегические цели государственных проектов/про-
грамм выпали из поля зрения государственного управ-
ления

Между целями 
экономической 
политики и кон-
кретными зада-
чами ГУ

Между целями макроэкономической политики и наци-
ональными целями
Между целями, обозначенными в документах страте-
гического планирования, и целями государственных 
проектов и программ

Источник: [9, с. 99].

В частности, в отношении государственных программ «были выяв-
лены ... проблемы, связанные с пересечением целей, задач, целевых 
индикаторов и показателей и эффектов ... между различными госпро-
граммами» [24, с. 179].
Справедливости ради следует отметить, что подобные «противоре-

чия имеют место и в бюджетной практике ряда других стран. Можно 
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привести в пример параллельное существование в США двух про-
грамм: программы по сокращению количества курильщиков и про-
граммы по выращиванию табака» [28, с. 67]. 

3.2. Несогласованность целей при решении одной задачи/
проблемы

При решении практически любой сложной социально-экономи-
ческой задачи или проблемы приходится учитывать разные аспекты 
данной проблемы/задачи, и желательно, чтобы предложенные цели 
не противоречили друг другу. 
Рассмотрим, например, перспективы развития отечественного 

АПК, одна из важнейших задач которого – обеспечение доступности 
продовольствия для населения страны (с точки зрения его физиче-
ского предложения). Так, в рамках ГП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» рост валовой продукции сельского хозяйства должен 
к 2025 г. составить 116,3% (по отношению к 2017 г.). Одновременно за 
этот же период предполагается, что рост экспорта продукции агро-
промышленного комплекса составит 210,6%. Р.Р. Гумеров справедливо 
отмечает, что «таким образом, развитие отечественного АПК прини-
мает ярко выраженную экспортоориентированную направленность. 
Выбор подобной модели выглядит по крайней мере спорным при 
наличии почти 19 млн недоедающих граждан» [12, с. 13–14]. 
Это пример несогласованности однопорядковых, однородных целей.
Однако целеполагание в государственном управлении часто носит 

иерархический характер (например, при использовании конструк-
ции «дерева целей» или в связке «государственная программа - под-
программа», или при транслировании государственных программ на 
региональный, а затем на муниципальный уровень). Согласно дей-
ствующему корпусу нормативных документов5, регулирующих разра-
ботку государственных программ, к целевым категориям ГП относятся 
(в порядке иерархии) национальные цели, стратегические цели (стра-
тегические приоритеты ГП), целевые показатели ГП, мероприятия и 
контрольные точки (контрольные события) ГП. 
О наличии несогласованности иерархических целей свидетельствует 

ряд авторов.  Чаще всего отмечается «расхождение целей, задач, целе-
вых показателей и ожидаемых результатов» госпрограмм» [5, с. 21], 

5 В частности, Положения о системе управления государственными программами 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
26 мая 2021 года № 786 (далее – ПП № 786). htt ps://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_385064/ (дата обращения: 27.11.2023).
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а также то, что «критерии социальной эффективности, учитывающие 
ожидаемый вклад реализации государственной программы в соци-
альное развитие», обычно оцениваются формально и, как следствие, 
обычно не имеют прикладного значения [13, с. 70]. В качестве при-
мера можно привести ГП «Управление федеральным имуществом» 
(ныне – подпрограмма «Управление федеральным имуществом» ГП 
«Управление государственными финансами и регулирование финан-
совых рынков»). «Государственная программа, изначально принятая 
для создания условий для эффективного управления федеральным 
имуществом и совершенствования системы государственного матери-
ального резерва, ... в течение непродолжительного отрезка времени, 
прошедшего с момента принятия государственной программы управ-
ления федеральным имуществом, ... в процессе «доработки», по сути, 
снова становится лишь инструментом приватизационной политики» 
[18, с. 33]. 
При анализе мероприятий госпрограмм выясняется, что «реализа-

ция утвержденных мероприятий не содействует достижению страте-
гических и/или оперативных целей данных госпрограмм» [10, с. 564]. 
В результате реализация госпрограмм не приводит к достижению 
целей государственных программ [17, с. 38], не приближает к решению 
проблем социально-экономического развития [14]. По причине несо-
гласованности целей «достижение ... плановых значений индикаторов 
далеко не всегда обеспечивает достижение стратегических целей» [8, 
с. 41] государственного управления, решение существующих проблем 
и поставленных задач. 

Заключение

Изучение значительного числа кейсов целеполагания в государ-
ственном управлении (прежде всего на данных государственных про-
грамм), а также научных источников позволили нам расширить и углу-
бить известный тезис о том, что «качество формирования и формули-
ровки набора целей в конечном счете определяет ... саму возможность 
их достижения» [5, с. 5]. Корректное целеполагание  подразумевает, 
что сформулированная цель соответствует ряду условий (критериев). 
Первым условием корректной цели выступает ее достижимость. 

При этом важно иметь в виду, что категория достижимости включает 
несколько аспектов, а именно: 

 – сформулированная цель может оказаться недостижимой, когда 
в качестве цели выступает желательное состояние объекта управ-
ления, но при этом не было учтено наличие реальных условий 
(ресурсов) для ее достижения (например, при использовании так 
называемого телеологического подхода); 
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 – достижимость цели должна вытекать из стратегии, разработан-
ной для решения поставленной управленческой задачи или про-
блемы; 

 – при формулировании цели и разработке стратегии должны учи-
тываться особенности современной VUCA среды, характеризу-
ющейся высокой волатильностью, неопределенностью, сложно-
стью и неоднозначностью.
Кроме того, цели должны быть релевантны – иначе достижение 

этих целей не внесет никакого положительного вклада в решение 
поставленной проблемы, а средства и усилия будут потрачены зря. 
При этом должно учитываться как получение ожидаемого результата 
от решения данной конкретной задачи или проблемы, так и сово-
купность нерелевантных «побочных» эффектов в смежных областях, 
возникающих в процессе достижения поставленной цели. Последнее 
замечание особенно актуально при решении сложных социально-эко-
номических задач.  
Государственное управление решает одновременно множество 

задач и проблем, что порождает множественность целей и необходи-
мость рассматривать цели не только по отдельности, но и их совокуп-
ность во всей социально-экономической системе в целом. Это особенно 
важно, в частности потому, что несогласованность целей между собой 
сама по себе является серьезной проблемой. При этом важно решить 
проблему согласованности как «вовне» (целевые параметры разных 
государственных задач должны быть согласованы между собой), так 
и «внутри», при решении одной задачи или проблемы. 
Несоблюдение хотя бы одного из вышеуказанных требований, 

а также несоответствие критериям целеполагания с большой вероят-
ностью приведет к недостижению поставленной цели. 
Использование выводов данного исследования (критериев целепо-

лагания) в практике государственного управления должно повысить 
качество целеполагания и, следовательно, повысить качество государ-
ственного управления в целом.
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ 
Статья посвящена исследованию целей документов стратегического планирования 
и инструментов программно-целевого управления в области культуры. Проанализиро-
вана проблема несогласованности системы национальных целей, Единого плана по их 
достижению и целей государственных программ, относящихся к области культуры. 
Применительно к Единому плану в статье обоснован тезис о наличии двухуровневой 
структуры целей, проведено разграничение стратегических и операционных целей, 
исследован механизм их согласования. Приведена разработанная автором «Матрица 
согласованности целей и мероприятий по их достижению», которая позволяет оце-
нить степень согласованности на разных уровнях. Выявлены случаи нарушения логики 
стратегического планирования в области культуры, выражающиеся в постановке опе-
рационных целей на место стратегических, включении в Единый план стратегических 
целей, которые ранее не фигурировали в отраслевых документах стратегического пла-
нирования. Несогласованность целей в области культуры создает риски недостижения 
как приоритетов отраслевого развития, так и национальных целей. Указанные про-
блемы негативно сказываются на показателях эффективности государственного управ-
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Введение

Сфера культуры является неотъемлемой составляющей обществен-
ного сектора экономики, которая ответственна за развитие и качест-
венное совершенствование культурной составляющей человеческого 
потенциала [1, c. 11]. Предоставление культурных благ занимает важ-
ное место в системе формирования благополучия человека и обще-
ства в целом. 
Определение векторов развития сферы культуры находит место 

в документах стратегического планирования, а достижение поставлен-
ных целей увязывается с объемом бюджетного финансирования в рам-
ках национальных и федеральных приоритетных проектов и государ-
ственных программ. Мониторинг достижения поставленных целей 
осуществляется путем сравнения фактических значений полученных 
результатов с заданными индикаторами (целевыми показателями).

 От качества целеполагания, реалистичности целей, а также от сте-
пени их согласованности зависит фактическая реализация государ-
ственной культурной политики и функционирование сферы культуры 
в целом. Этот факт обусловливает актуальность данного исследования. 
Цель исследования заключается в выявлении проблемы несогласо-

ванности целей и мероприятий по их достижению в документах стра-
тегического планирования в области культуры. 
Объектом исследования выступают документы стратегического 

планирования в области культуры, в том числе (в соответствии 
с выбранным периодом исследования до 2024 г. включительно) Еди-
ный план по достижению национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 г. и на перспективу до 2030 г. (редакция 
2021 г.)1, который базируется на Указе Президента РФ от 21.08.2020 г. 
№ 4742,3. 
Статья выстроена в соответствии со следующей логикой: в начале 

статьи определяется место Национальных целей развития и Единого 
плана в системе стратегического планирования РФ; далее рассма-
тривается структура Единого плана, а затем применительно к ней 
проводится разграничение стратегических и операционных целей; 

1 Утвержден Распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р. https://base.
garant.ru/402907041 (дата обращения: 18.02.2025).

2 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года». https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/74304210 (дата обращения: 18.02.2025).

3 Единый план, в редакции от 09.01.2025 г., который опирается на Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», будет 
проанализирован в следующей работе.
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далее проблема несогласованности рассматривается применительно 
к целям разного уровня и мероприятиям, которые должны обеспе-
чить их достижение: на примере сферы культуры исследуется меха-
низм их согласования в Едином плане. В завершение работы приво-
дятся выводы о системных следствиях проблемы несогласованности, 
такие как ее влияние на качество государственного управления, на 
достижение национальных и отраслевых приоритетов.

Место национальных целей развития Российской 
Федерации и Единого плана по их достижению 
в системе стратегического планирования 

Процесс формирования системы стратегического планиро-
вания в России имеет длительную историю. Важным этапом 
этого процесса стало принятие Федерального закона № 172-ФЗ от 
28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации». Однако, несмотря на законодательное закрепление основ 
системы, ее доработка и совершенствование продолжаются по сей 
день. В 2018 г. ее дальнейшее развитие было обусловлено утверж-
дением Национальных целей и стратегических задач развития РФ 
(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204)4. 
В рамках реализации этого указа были инициированы националь-
ные проекты в различных отраслях, включая сферу культуры5. «Для 
мониторинга и контроля за ходом их реализации» [2, с. 24] было 
принято постановление, устанавливающее порядок осуществления 
проектной деятельности в Правительстве РФ6. 
Указ о национальных целях занял место межотраслевого документа 

в системе стратегического планирования. В качестве инструмента для 
достижения национальных целей Правительство РФ утвердило Еди-

4 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (с изменениями и дополнениями). https://base.garant.ru/71937200 (дата 
обращения: 18.02.2025).

5 Национальный проект «Культура» был разработан в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам. Паспорт национального проек-
та «Культура» был утвержден протоколом заседания президиума Совета от 24 де-
кабря 2018 г. № 16. https://base.garant.ru/72185936 (дата обращения: 18.02.2025).

6 Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации проект-
ной деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 31.10.2018 г. № 1288 
(с изменениями и дополнениями). https://base.garant.ru/72093040 (дата обращения: 
18.02.2025).

Сравнительный анализ целей в документах стратегического планирования…
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ный план7, сформированный в 2019 г. и впоследствии актуализирован-
ный в 20218 и в 2025 г.9 по мере корректировки самих национальных 
целей развития (сначала – до 2030 г.10, затем – до 2036 г.11). 
Единый план представляет собой «мета-проект», объединяющий 

в своей структуре все инструменты программно-целевого управления 
в качестве единой системы взаимосвязанных целей и мероприятий по их 
достижению [3, с. 81]. Единый план привел к общему знаменателю прежде 
разрозненные государственные программы, национальные, федераль-
ные и ведомственные проекты. Цели и мероприятия, предусмотренные 
этими документами программно-целевого управления, в выборочном 
порядке вошли в структуру Единого плана. Из области культуры в Еди-
ный план (в ред. 2021 г.) были интегрированы отдельные показатели и 
мероприятия Государственной программы «Развитие культуры», Наци-
онального проекта «Культура» (2019–2024 гг.) и ряда федеральных про-
ектов. Приоритетность достижения национальных целей12 ставит Еди-
ный план выше других инструментов программно-целевого управления. 
Единый план являет собой не только дорожную карту по дости-

жению национальных целей: он также служит средством для оценки 
эффективности госуправления, будучи «основой для формирования 
информационной системы его мониторинга»13. Наличие в Едином 

7 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федера-
ции на период до 2024 г. (утвержден Председателем Правительства Российской Фе-
дерации 07.05.2019 г. № 4043п-П13). https://sudact.ru/law/edinyi-plan-po-dostizheniiu-
natsionalnykh-tselei-razvitiia (дата обращения: 18.02.2025).

8 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р). https://base.garant.ru/402907041 (дата об-
ращения: 18.02.2025).

9 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федера-
ции до 2030 года и на перспективу до 2036 года (утв. Правительством РФ 09.01.2025 г.). 
https://base.garant.ru/411256963 (дата обращения: 18.02.2025).

10 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года». https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/74304210 (дата обращения: 18.02.2025).

11 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 
2036 года». https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408892634 (дата обраще-
ния: 18.02.2025).

12 Что подтверждается п.4(а) Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474: «Предусматри-
вать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию националь-
ных целей».

13 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р). https://base.garant.ru/402907041 (дата об-
ращения: 18.02.2025).
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плане конкретных индикаторов предполагает возможность осущест-
вления контроля как за развитием экономики страны в целом, так 
и отдельных ее отраслей. Кроме того, показатели, декомпозирован-
ные до уровня субъектов РФ в Приложении к Единому плану, исполь-
зуются для оценки эффективности работы органов исполнительной 
власти субъектов РФ (региональных министров) и глав регионов14. 
Для сферы культуры одним из таких показателей (на период действия 
Единого плана, в ред. 2021 г.) было выбрано «Число посещений куль-
турных мероприятий».
Фор мулирование национальных целей развития и появление Еди-

ного плана хоть и способствовало преодолению разрозненности раз-
личных инструментов программно-целевого управления, но тем не 
менее не стало решением существенных проблем и вызовов, сопрово-
ждающих применение программно-целевого управления в россий-
ской практике. 
Обозначим наиболее значимые из них в контексте темы настоящей 

статьи. В научной литературе указывается, что «фактический вклад 
государственных программ в решение проблем социально-экономи-
ческого развития страны не всегда соответствует ожидаемому» [4, с. 55], 
что негативно отражается на результатах применения проектного под-
хода в госуправлении. Отмечается, что «недостатки, «зацементирован-
ные» в системе разработки и реализации государственных программ, 
делают их непригодными для решения амбициозных и комплексных 
задач» [5, c. 215]. К таким недостаткам относят: 

 – нарушение принципа системности стратегического планирова-
ния как на глобальном уровне [6; 7], так и в части формирования 
показателей национальных проектов, что создает риски недости-
жения национальных целей развития [8, с. 4]; 

 – конфликт интересов, вызванный тем, что «условным заказчиком 
результатов госпрограммы выступает ведомство, администри-
рующее государственную программу», а оценка эффективности 
госпрограмм «строится на данных ответственного исполнителя, 
который и формирует планы, и предоставляет информацию об 
их выполнении» [9, с. 20–21]; 

 – отсутствие в России методической и нормативной базы для 
оценки эффективности национальных проектов, а также закре-
пленных последствий признания их неэффективности [10, с. 47]; 

14 Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 г. № 68 «Об оценке эф-
фективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации». https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400181504 (дата обращения: 
18.02.2025).
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 – систематически возникающая несогласованность между целями, 
задачами, установленными индикаторами и прогнозируемыми 
результатами государственных программ [3; 11]. 
Рассматривая проблему несогласованности целей в государствен-

ном управлении на примере отдельных госпрограмм [3; 12], С.А. Брат-
ченко указывает на различные типы такой несогласованности: между 
стратегическими и операционными целями, между целями и меро-
приятиями по их достижению. В данной статье предпринимается 
попытка применить эту методологию для анализа отдельных показа-
телей Единого плана по достижению национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 
2030 г., которые имеют непосредственное отношение к документам 
стратегического планирования в области культуры. 

Механи зм согласования стратегических 
и операционных целей в Едином плане

Одним из ключевых аспектов эффективного программно-целевого 
управления является четкая система мониторинга, которая позво-
ляет отслеживать прогресс в достижении поставленных задач [9, 
с. 29]. В российских документах программно-целевого управления эта 
система формируется за счет установки стратегических целей (приори-
тетов) и операционных целей (целевых показателей).
Логика стратегического планирование предполагает: 
1) необходимость установки релевантных и взаимосогласованных 

стратегических и операционных целей;
2) определение мероприятий, позволяющих достичь как опера-

ционные, так и стратегические цели.
Для исследования вопроса согласованности целей и мероприятий 

необходимо определить, какие показатели Единого плана можно счи-
тать стратегическими, а какие отнести к операционным. Закрепляя на 
верхнем уровне приоритетные направления развития страны (нацио-
нальные цели и целевые показатели их достижения), Единый план также 
интегрирует внутрь себя (в выборочном порядке) цели и показатели 
государственных программ, национальных, федеральных и ведомствен-
ных проектов. Это значительно усложняет систему целеполагания в рам-
ках Единого плана, что требует разграничения целей разного уровня. 
Приступая к рассмотрению данного вопроса, отметим, что ни 

в Законе «О стратегическом планировании»15, ни в Постановлениях 

15 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). https://base.garant.
ru/70684666 (дата обращения: 18.02.2025).
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Правительства РФ «Об организации проектной деятельности»16, 
«О системе управления государственными программами»17 не про-
ведена прямая демаркация между стратегическими и операционными 
целями. Однако акцент на разнице в природе целей и целевых показа-
телей сделан в Методических указаниях по разработке национальных 
проектов (программ) (утв. президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
14.10.2019 № 12). В них отмечается, что:

 – «цель национального проекта – цель, определенная Указом 
(о национальных целях развития – прим. автора), отражающая 
социальный, экономический и (или) иной общественно значи-
мый и понятный эффект от реализации национального проекта, 
в которой отсутствует количественно измеримая характеристика»;

 – «целевой показатель национального проекта – количественно изме-
римый показатель» со сходными характеристиками18. 
В научной литературе обращается внимание на то, что стратегиче-

ские цели представляют собой качественные задачи, решение которых 
способствует преодолению крупных социально-экономических про-
блем, а операционные цели – это упрощенные, количественно измеряе-
мые интерпретации тех же задач [12, с. 31]. Используя принцип ана-
логии и применяя положения Методических указаний по разработке 
национальных проектов (программ) к Единому плану, мы приходим 
к выводу, что национальные цели развития должны быть приняты за 
стратегические цели, а целевые показатели их достижения, определен-
ные тем же указом Президента РФ, что и национальные цели, – за опе-
рационные. В рамках Единого плана это означает, что глобальные ори-
ентиры (например, повышение качества жизни или ускорение техноло-
гического развития) дополняются конкретными метриками, позволяю-
щими судить о реальном прогрессе. Все логично. Но при более деталь-
ном анализе структуры Единого плана выявляется проблема, связанная 
с многоуровневостью его структуры, а именно: наличие второго уровня 

16 Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации проект-
ной деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 31.10.2018 г. № 1288 
(с изменениями и дополнениями). https://base.garant.ru/72093040 (дата обращения: 
18.02.2025).

17 Постановление Правительства Российской Федерации «О системе управления го-
сударственными программами Российской Федерации» от 26.05.2021 № 786 (с из-
менениями и дополнениями). https://base.garant.ru/400820533 (дата обращения: 
18.02.2025).

18 Методические указания по разработке национальных проектов (программ) (утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам, протокол от 14.10.2019 № 12). https://base.garant.ru/74249386 
(дата обращения: 18.02.2025).
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стратегических и операционных целей. Второй уровень целей возникает 
за счет интеграции в Единый план структурных элементов националь-
ных проектов и государственных программ (см. табл. 1).

Таблица 1
Структура Единого плана

Уровень 
Единого 
плана

Документ, обу-
словливающий 
появление 
цели / меро-
приятия

Вид целей 
и меро-
приятий

Цели 
и меро-
приятия

Пример

Верхний 
(первый)
уровень 
целей

Указ 
о национальных 
целях развития

Стратегиче-
ские цели

Националь-
ные цели 
развития

«Возможности 
для самореализа-
ции и развития 
талантов»

Операцион-
ные цели 

Целевые 
показатели 
(факторы 
достижения 
националь-
ных целей)

п. 2.6.: 
«Увеличение числа 
посещений куль-
турных мероприя-
тий в три раза 
по сравнению 
с показателем 2019 
года»

Нижний 
(второй) 
уровень 
целей

Единый план 
по достижению 
национальных 
целей развития

Стратегиче-
ские цели

Стратеги-
ческие цели, 
сформиро-
ванные для 
Единого плана

п. 2.6.2.: 
«Повышение при-
влекательности 
культуры, в том 
числе создание 
качественного кон-
тента»

Структурные 
элементы 
госпрограмм, 
национальных 
проектов, 
федеральных 
проектов, 
комплексов 
процессных 
мероприятий, 
пункты 
Единого плана 

Операцион-
ные цели 

Операци-
онные цели 
госпрограмм, 
националь-
ных и феде-
ральных 
проектов

«Число 
посещений 
мероприятий орга-
низаций культуры, 
млрд единиц»

Уровень 
меропри-
ятий

Мероприятия

Мероприя-
тия, направ-
ленные 
на достиже-
ние наци-
ональных 
целей

«Реализация 
гастрольной 
и выставочной 
деятельности 
федеральных, реги-
ональных, муници-
пальных и частных 
театров и музеев 
в субъектах Россий-
ской Федерации»

Источник: разработано автором по: Единый план по достижению национальных 
целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 
2030 г. 
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Согласно положениям Постановления Правительства РФ № 786 от 
26.05.2021 «О системе управления государственными программами 
Российской Федерации» «Цели государственной программы (ком-
плексной программы), задачи ее структурных элементов должны соот-
ветствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, 
актуальности и ограниченности во времени»19. Перечисленные кри-
терии в англоязычном изложении носят аббревиатуру SMART, а при-
ведение цели к соответствию этим критериям называют ее «смарти-
рованием». Эксперты отмечают неоднозначность данного подхода. 
В частности, указывается на то, что стратегические цели «обычно не 
отвечают критериям SMART – они качественные и носят долгосроч-
ный (часто неопределенный во времени) характер; достижение стра-
тегических целей характеризуется изменением состояния объекта 
управления, его бывает трудно четко идентифицировать и контроли-
ровать (особенно когда объектом управления выступает такая слож-
ная социально-экономическая система, как страна)» [3, с. 83]. Послед-
ний тезис представляется столь важным в контексте того, что с 2021 г. 
государственные программы являются документами стратегического 
планирования. Применение принципа смартирования целей в случае госу-
дарственных программ низводит цели, заявленные в паспортах этих доку-
ментов стратегического планирования, до уровня операционных. 
Цели государственной культурной политики и приоритеты, в соот-

ветствии с которыми она осуществляется на современном этапе раз-
вития страны, содержатся в одном из разделов Государственной про-
граммы «Развитие культуры». Однако, исходя из принципа смартиро-
вания целей, в паспорт госпрограммы эти цели не попадают. В иссле-
дованиях отмечается, что «иногда получается так, что цель удовлетво-
ряет правилу SMART, но перестает соответствовать реальной проблеме 
или определять политику в соответствующей сфере» [9, с. 10–11].
Обращаясь к целям Единого плана в области культуры, мы обна-

руживаем, что ситуация осложняется еще и тем, что стратегические 
цели государственной программы «Развитие культуры» не попадают 
в Единый план20. Здесь мы имеем дело с частным случаем, когда стра-
тегические цели документов программно-целевого управления и стра-
тегического планирования «de facto выпадают из процесса управ-
ления, перестают быть целями» [3, с. 93]. Возникает парадоксальная 
ситуация, при которой Единый план, будучи «основным инструментом 

19 Постановление Правительства Российской Федерации «О системе управления госу-
дарственными программами Российской Федерации» от 26.05.2021 № 786 (с изменени-
ями и дополнениями). https://base.garant.ru/400820533 (дата обращения: 18.02.2025).

20 Равно как и стратегические цели другого документа программно-целевого управле-
ния – Национального проекта «Культура».
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достижения национальных целей» [13, с. 43] и документом, определя-
ющим стратегические приоритеты Правительства РФ21, не включает 
в себя стратегические цели, предусмотренные отраслевыми документами 
стратегического планирования (для сферы культуры таковыми являются 
Основы государственной культурной политики и Стратегия государ-
ственной культурной политики на период до 2030 г., государственная 
программа «Развитие культуры»)22. Вместо использования стратегиче-
ских целей, уже зафиксированных в документах стратегического пла-
нирования, для Единого плана формулируются новые стратегические цели 
исходя из того, что они должны быть согласованы с целевыми показа-
телями (операционными целями) указа о национальных целях и опе-
рационными целями, заимствованными из нацпроектов, госпрограмм 
и других инструментов программно-целевого управления (см. табл. 1). 
В научной среде возникает вопрос: если «в действующей институцио-
нальной конструкции достижение стратегических целей государствен-
ных проектов/программ не предусмотрено», то стоит ли ожидать от 
Единого плана «решения конкретных социально-экономических про-
блем и задач, являющихся истинной целью государственного управле-
ния»? [3, с. 96].

 
Специфика согласования целей различного уровня 
и мероприятий по их достижению в рамках Единого 
плана

Рассмотрим, как указанная нами двухуровневая система расстановки 
целей реализуется на примере показателей сферы культуры, входящих 
в Единый план (в ред. 2021 г.). На первом уровне стратегических и опе-
рационных целей, определенных указом Президента РФ № 47423, с дея-
тельностью Министерства культуры России увязано достижение двух 

21 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Пра-
вительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р). https://base.garant.ru/402907041 (дата обращения: 
18.02.2025).

22 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка доступ-
ности услуг культуры для населения» (утвержден Коллегией Счетной пала-
ты Российской Федерации 29.06.2021 г.). https://ach.gov.ru/upload/iblock/1fa/2
4gq7ws9u2toxd2e5sqpy7lpitstlil7.pdf?highlight-search-result=ОЦЕНК&highlight-
search-result=ДОСТУПН&highlight-search-result=УСЛУГ&highlight-search-
result=КУЛЬТУР&highlight-search-result=НАСЕЛЕН (дата обращения: 18.02.2025). 
Согласно данному документу, национальный проект «Культура» к документам 
стратегического планирования в сфере культуры не отнесен.

23 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года». https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/74304210 (дата обращения: 18.02.2025).
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национальных целей и трех целевых показателей. Те, что имеют непо-
средственное отношение к области культуры, представлены в табл. 2.

Таблица 2
Связь целевых показателей Единого плана с национальными целями 

развития 

Верхний (первый) уровень целей Нижний (второй) уровень 
целей

Национальная 
цель развития
(стратегическая 
цель)

Целевой показатель
(операционная цель) Стратегические цели 

Цель № 2 
Возможности 
для самореали-
зации и разви-
тия талантов

Создание условий для воспи-
тания гармонично развитой 
и социально ответственной 
личности на основе духовно-
нравственных ценностей 
народов Российской Федера-
ции, исторических и нацио-
нально-культурных традиций 
(пункт 2.4. Единого плана);

2.4.1. Сохранение и развитие 
исторических и национально-
культурных традиций;
2.4.2. Воспитание на основе 
исторических и национально-
культурных традиций;
2.4.3. Развитие внутреннего 
туризма.

Увеличение числа 
посещений культурных 
мероприятий в три раза по 
сравнению с показателем 
2019 года (пункт 2.6. Единого 
плана);

2.6.1. Развитие инфраструк-
туры культуры;
2.6.2. Повышение привлека-
тельности культуры, в том 
числе создание качественного 
контента;
2.6.3. Кадровое обеспечение 
сферы культуры.

Источники: разработано автором по: Указ Президента РФ № 474; Единый план по 
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 
года и на плановый период до 2030 года.

Для достижения целей верхнего уровня необходимо опираться на 
стратегические и операционные цели нижнего уровня. Рассмотрим 
практическую реализацию этой системы на примере целевого пока-
зателя 2.6: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с показателем 2019 года», который непосред-
ственно связан с функционированием сферы культуры24. В Едином 

24 Кроме того, этот показатель предполагает практически исключительную ответ-
ственность Министерства культуры за его достижение. Суммарно Минкультуры 
России значится ответственным за достижение 14 индикаторов в рамках Единого 
плана. По индикатору «Число посещений культурных мероприятий иных органи-
заций, млн единиц» наряду с Минкультуры России ответственными также значатся 
Минпросвещения России и Минобрнауки России.
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плане он увязывается с целями нижнего уровня, из которых три стра-
тегических (см. табл. 2) и семь операционных (см. табл. 4). Сопоставив 
с этим целевым показателем стратегические цели нижнего уровня (см. 
табл. 2), мы обнаруживаем, что «Увеличение числа посещений в три 
раза» – это операционная цель, которая оказывается поставлена на 
более высокий иерархический уровень, чем стратегические цели дан-
ного раздела Единого плана. Это являет собой случай нарушения логики 
стратегического планирования и государственного управления в сфере куль-
туры. Ряд исследователей указывают на схожую проблему на уровне 
госпрограмм: «В некоторых госпрограммах прослеживается явная 
деградация: широкомасштабные цели политики подменяются более 
локальными задачами либо пустыми по сути фразами или абстракт-
ными декларациями» [9, с. 10]. 
Теперь обратимся к вопросу согласованности между стратеги-

ческими и операционными целями Единого плана, а также между 
целями и мероприятиями, направленными на их достижение. В соот-
ветствии с методологией, представленной в [3; 12], была разработана 
Матрица (см. табл. 3), которая позволяет оценить эффективность фор-

Таблица 3
Матрица согласованности целей и мероприятий по их достижению

 

Стратегические и операционные цели

Согласо-
ваны

Согласо-
ваны 

частично

По боль-
шей части 
не согласо-
ваны

Не 
согла-
сованы

Мероприятия (конт-
рольные точки) 1 2 3 4

Нацелены 
на операционные 
и стратегические цели

A  

Единый 
план: 

пункт 2.6.1. 
пункт 2.6.3. 

Нацелены на 
стратегические цели, но 
слабо связаны с 
операционными 
целями

B   

Нацелены только 
на операционные цели C   

Нацелены на текущую 
деятельность ведомства D

Единый 
план: 
пункт 
2.6.2. 

 

Источник: разработано автором. 
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мирования инструментов программно-целевого управления (наци-
ональных и федеральных приоритетных проектов, государственных 
программ), учитывая как четыре варианта согласования стратеги-
ческих и операционных целей, так и четыре случая, определяющих 
степень согласованности целей с мероприятиями по их достижению. 
Представленная Матрица согласованности целей и мероприятий по 
их достижению может быть использована не только применительно 
к сфере государственного управления, но также и для целей стратеги-
ческого планирования деятельности организаций.

  Стратегическая цель 2.6.1. «Развитие инфраструктуры культуры» 
направлена на улучшение материально-технической базы сферы куль-
туры. На операционном уровне это выражается через конкретные 
показатели:

• 2.6.1.1. Количество реконструированных и капитально отремон-
тированных объектов;

•  2.6.1.2. Количество учреждений культуры, оснащенных современ-
ным оборудованием;

•  2.6.1.3. Количество объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии.
Мероприятия, такие как строительство, реконструкция, модер-

низация учреждений культуры, реставрация объектов культурного 
наследия и создание культурно-образовательных комплексов, в целом 
соответствуют стратегическим и операционным целям. Однако их 
влияние на целевой показатель указа № 474, связанный с увеличением 
посещаемости, остается косвенным.
Для анализа согласованности цели 2.6.2. обратимся к табл. 4.
Стратегическая цель 2.6.2. «Повышение привлекательности куль-

туры, в том числе создание качественного контента» (см. табл. 4) среди 
рассматриваемых нами стратегических целей нижнего уровня в наи-
большей степени согласована как с целевым показателем указа № 474, 
так и с операционными целями (число посещений мероприятий орга-
низаций культуры и иных организаций, число обращений к цифро-
вым ресурсам). Что касается конкретных мероприятий, направленных 
на достижение показателя, то здесь мы сталкиваемся с проблемой, 
характерной для целого ряда документов программно-целевого управ-
ления в сфере культуры: «когда ответственный исполнитель самостоя-
тельно осуществляет целеполагание, то отдельные цели, задачи, целе-
вые показатели госпрограммы или ее составляющих могут формули-
роваться под потребности ведомств, их операционные потребности 
и текущие приоритеты работы». [9, с. 15]. Мероприятия, представлен-
ные в табл. 4, «включают текущую деятельность госучреждения (в рос-
сийском госуправлении это называется «процессными мероприяти-
ями») и слабо связаны как со стратегическими, так и с операционными 
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Таблица 4
Целевые показатели и мероприятия сферы культуры на нижнем 

(втором) уровне целей Единого плана 

Нижний 
(второй)
уровень 
целей

Стратегическая 
цель:

2.6.2. Повышение привлекательности куль-
туры, в том числе создание качественного 
контента

Операционная 
цель:

2.6.2.1. Число посещений мероприятий орга-
низаций культуры, млрд ед.
2.6.2.2. Число обращений к цифровым ресур-
сам в сфере культуры, млн ед.
2.6.2.3. Число посещений культурных меропри-
ятий иных организаций (детскими школами 
искусств, профессиональными образователь-
ными организациями и образовательными 
организациями высшего образования), млн ед.

Уровень 
мероприя-

тий

Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
целевого показа-
теля указа №474

1. Реализация гастрольной и выставочной дея-
тельности федеральных, региональных, муни-
ципальных и частных театров и музеев 
в субъектах Российской Федерации
2. Поддержка творческих проектов в области 
музыкального, театрального, изобразительного 
и циркового искусства
3. Развитие цифровых сервисов в сфере куль-
туры (виртуальные концертные залы, мульти-
медиа–гиды, оцифровка фильмовых матери-
алов), в том числе создание цифровой плат-
формы «Культурная карта 360»
4. Укрепление лидерской позиции России как 
культурной державы (перекрестные года куль-
туры и дни духовной культуры 
с зарубежными странами)
5. Поддержка создания российской кинопро-
дукции
6. Поддержка постановок и спектаклей 
по отечественной и зарубежной классике 
и по произведениям современных авторов
7. Поддержка проведения концертов 
с исполнением лучших произведений 
российских и зарубежных композиторов
8. Привлечение детей и молодежи к изучению 
классических произведений культуры, форми-
рование привычки к регулярному посещению 
культурных мероприятий

Источники: разработано автором по: Указ Президента РФ № 474; Единый план по 
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 
года и на плановый период до 2030 года.
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целями» [12, с. 39], ввиду чего пункт 2.6.2. плана мы относим к зоне D1 
нашей матрицы25. 
Стратегическая цель 2.6.3. «Кадровое обеспечение сферы культуры» 

формулирует единственную операционную цель – «Количество спе-
циалистов сферы культуры, повысивших квалификацию». Меропри-
ятия, включающие развитие системы повышения квалификации, 
поддержку сельских учреждений культуры и их работников, а также 
переход на отраслевую систему оплаты труда, в целом соответствуют 
стратегической и операционной целям, но также имеют опосредованную 
связь с верхнеуровневым показателем.
Двухуровневая структура целей Единого плана обусловливает необ-

ходимость расширять анализ согласованности целей и мероприятий на 
оба уровня. В связи с этим пункты 2.6.1. и 2.6.3. можно отнести к зоне A2 
матрицы согласованности, так как их операционные цели и мероприя-
тия лишь косвенно способствуют достижению верхнеуровневой цели – «уве-
личению числа посещений культурных мероприятий в три раза».

В ыв оды

Анализ целей в документах стратегического планирования в области 
культуры на примере отдельных показателей, заложенных в Единый план 
по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г., выявил комплекс про-
блем, связанных с несогласованностью стратегических и операционных 
целей, а также мероприятий, направленных на достижение этих целей. 
Данные проблемы носят системный характер и не ограничиваются сфе-
рой культуры, что нашло отражение в характере сделанных выводов. 
Особая структура отличает Единый план от других документов 

стратегического планирования и программно-целевого управления: 
указание на национальные цели развития и целевые показатели, 
которые характеризуют их достижение, требует расширения подхода 
к анализу согласованности стратегических и операционных целей на 
два уровня (верхний и нижний). Приведение государственных про-
грамм, национальных, федеральных и ведомственных проектов в соот-
ветствие с целями национального развития создало предпосылки для 
преодоления разрозненности этих инструментов программно-целе-
вого управления, и как следствие, для интеграции в Единый план 
их отдельных структурных элементов. В результате в структуре Еди-

25 Основой для отнесения мероприятий к процессным, и соответственно, к зоне мат-
рицы D1 служат положения Основ законодательства Российской Федерации о куль-
туре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (с изменениями и дополнениями). https://base.
garant.ru/104540 (дата обращения: 18.02.2025).
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ного плана они заняли место мероприятий и операционных целей 
нижнего уровня, а на место стратегических целей этого уровня были 
поставлены цели, которые ранее не фигурировали в отраслевых доку-
ментах стратегического планирования. Это ведет к несоответствию 
между национальными и отраслевыми приоритетами, подрывая воз-
можность достижения последних, в частности, в области культуры. 
Национальные цели развития и целевые показатели, характери-

зующие их достижение, были поставлены на верхний уровень стра-
тегических и операционных целей Единого плана. Его двухуровневая 
структура заметно усложнила систему согласования целей. В некото-
рых случаях стратегические и операционные цели нижнего уровня 
формально согласованы, однако их влияние на достижение целей 
верхнего уровня остается лишь косвенным: они могут не противоре-
чить целям верхнего уровня, но и не способствовать их достижению. 
Чем чаще возникает такая коллизия, тем выше риск недостижения 
целей верхнего уровня – национальных целей развития. 
Кроме того, в двухуровневой системе целей Единого плана воз-

никает нарушение логики стратегического планирования: стратеги-
ческие цели нижнего уровня фактически подчиняются достижению 
оперативных целей верхнего уровня, хотя их взаимосвязь должна быть 
обратной. В результате «Развитие инфраструктуры культуры» (стра-
тегическая цель нижнего уровня) рассматривается не как средство 
улучшения качества предложения культурных благ, а лишь как спо-
соб «Увеличения числа посещений культурных мероприятий» (опера-
ционная цель верхнего уровня). Однако посещаемость способна расти 
и без улучшения качественных характеристик культурного предло-
жения — например, за счет изменения ценовой политики учрежде-
ний культуры. В итоге значимый отраслевой приоритет —повышение 
качества культурных благ — подменяется удобным для измерения 
количественным показателем, ориентированным на операционные 
задачи, а не на стратегические ориентиры развития отрасли.
То, что избирается в качестве целей различного уровня, в какой сте-

пени эти цели оказываются согласованными друг с другом, насколько 
конкретные действия (мероприятия) способствуют достижению постав-
ленных целей — все это оказывает влияние на качество госуправления. 
Совершенствование документов стратегического планирования и про-
граммно-целевого управления в области культуры требует системного 
подхода, обеспечивающего согласование целей и мероприятий, необ-
ходимого для их достижения. Сохранение текущих методологических 
разрывов и несогласованности целей создает риски недостижения наци-
ональных приоритетов в сфере культуры. Решение этих проблем пред-
полагает переосмысление структуры Единого плана, обновление под-
ходов к выбору и формированию целей, а также создание более устой-
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чивой системы мониторинга, способной адекватно отражать реальную 
динамику и стимулировать дальнейшее развитие отрасли.
Чем меньше цели и мероприятия документов стратегического пла-

нирования в области культуры соответствуют действительным потребно-
стям этой сферы, тем меньше их влияние на изменение качества пред-
ложения культурных благ, а также и их вклад в развитие культурной 
составляющей человеческого потенциала граждан. Формальное отно-
шение к целеполаганию в области культуры ведет к смещению вектора 
государственной культурной политики и усугублению существующих 
отраслевых проблем, заставляя учреждения культуры подчинять свою 
деятельность достижению заданных «сверху» показателей, которые 
порой искажают смысловую и социальную миссию организаций куль-
туры, подменяя реальные ценности формальными индикаторами успеха.
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Введение

Общепринятыми инструментами повышения эффективности 
и производительности труда является оптимизация фонда оплаты 
труда (далее – ФОТ) без изменения численности персонала, сокраще-
ние численности сотрудников на фиксированный процент, оценка 
загрузки разных подразделений и сокращения наименее загружен-
ных, анализ бизнес-процессов для снижения трудозатрат и выработка 
оптимизационных инициатив (отказ от процессов, изменение струк-
туры управления, замена методов работы и т. п.). Одна из наиболее 
популярных и простых, на первый взгляд, мер в условиях экономи-
ческого кризиса – сокращение издержек за счет экономии на персо-
нале. По разным оценкам до трети отечественных компаний уже опти-
мизировали фонд оплаты труда, многие – неоднократно. В условиях 
кадрового дефицита бизнес вынужден повышать заработную плату 
работникам, резервы для этого он может взять либо в использовании 
прибыли, либо в сокращении численности. Оптимизация численно-
сти персонала – одна из основных мер по снижению расходов в период 
неопределенности. В 2022 г. 33% российских компаний зафиксировали 
сокращение количества сотрудников, в наибольшей степени – круп-
ные компании, при том, что за последние несколько десятилетий они 
делали это неоднократно в условиях кризисов, санкционного давле-
ния, ухудшения экономической ситуации. Практика показывает, что 
непродуманное сокращение штата в кризисные периоды приводит 
к потерям в качестве производственных процессов, обостряет слож-
ности поиска и обратного найма квалифицированных сотрудников 
в будущем, ухудшает HR-бренд компании. В этих условиях очень 
важно проводить подобные оптимизации продуманно, обоснованно, 
с учетом лучшего опыта на рынке. В связи с этим цель статьи – обоб-
щить и представить методические подходы к управлению численно-
стью персонала компании, направленные на оптимизацию, повыше-
ние организационной эффективности и производительности труда. 
Для этого рассматриваются теоретические аспекты темы, исследуются 
кейсы компаний, которые системно управляют численностью персо-
нала, предложены методические подходы к реализации этого вида 
деятельности.

Методы исследования

Настоящему исследованию предшествовали мероприятия по ана-
лизу производственной ситуации в конкретных промышленных орга-
низациях. Для формирования набора первичных аналитических дан-
ных применены:

Методические подходы к управлению численностью персонала в целях…
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 – экспертные интервью с руководителями (руководство высшего 
и среднего звена) с выборкой в 10 ед.;

 –  проведение фотографии рабочего дня в отдельных структурах 
и на ряде участков, отмеченных по результатам экспертного 
интервью как приоритетных, а также в контрольной группе иных 
участков с выборкой в 15 ед.;

 –  исследования бизнес-процессов на участках и в отдельных струк-
турах с составлением карт процессов с выборкой в 15 ед.
На основе анализа рекомендаций по повышению производитель-

ности труда были сформулированы методические рекомендации по 
использованию базовых инструментов, была разработана система 
оптимизационных процедур. Рекомендации отобраны по критериям 
эффективности, легкости и скорости внедрения с учетом специфики 
конкретного предприятия. Инструменты определены на основании 
изучения аналогичного опыта, в т. ч. отраженного в научной литературе.
В качестве методологической базы использованы анализ докумен-

тов, обобщение опыта предприятий. Информационной базой высту-
пили корпус научных источников в базе РИНЦ и данные конкретных 
предприятий.

Теоретические аспекты управления численностью 
персонала

Следует подчеркнуть, что целью управления численностью персо-
нала выступает прежде всего повышение производительности труда 
(далее – ПТ) как за счет прямого уменьшения непроизводительных 
трудозатрат, так и повышения результативности управления людьми. 
Под ростом производительности труда подразумевается экономия 

затрат труда (рабочего времени) на изготовление единицы продукции 
или дополнительное количество произведенной продукции в еди-
ницу времени. 
Существует два основных метода определения ПТ и оценки ее 

роста: 
 – условно-натуральный – по количеству (объему) выпуска продук-
ции за период времени;

 – стоимостной – по стоимости продукции, произведенной за период 
времени.
ПТ является одним из ключевых факторов снижения себестоимо-

сти продукции и повышения конкурентоспособности предприятия. 
Навык реализации комплексных проектов повышения ПТ является 
одним из принципиально значимых для каждого руководителя. От 
уровня производительности труда на предприятии зависит уровень 
дохода каждого сотрудника.

Р.А. Долженко, С.Б. Долженко
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Актуальность темы роста производительности труда будет только 
возрастать в трудодефицитных условиях. Однако при проведении 
оптимизации численности компании желательно принимать во вни-
мание следующие возможные сложности, способные минимизиро-
вать положительные эффекты:

 – усталость от «бесконечных оптимизаций»;
 –  негативный опыт проектов по сокращению численности;
 –  потеря специализированных знаний и наработок в связи с сокра-
щением важных сотрудников, являющихся их носителями;

 –  некачественные расчеты, которые приводят к неэффективности 
оптимизации;

 –  зависимость от служб поддержки (службы персонала, юридиче-
ской службы, финансов в отношении бюджетирования расходов 
на компенсации) в части правильного оформления сокращений 
по ТК РФ;

 –  возвращение к предыдущим значениям численности после смены 
команды руководителей, кураторов проектов оптимизации и др.
Нами проведен контент-анализ основных научных работ на тему 

ПТ и оптимизации численности. Обзор литературы показал значи-
тельное количество источников на темы, связанные с ПТ, и сохране-
ние интереса к этим вопросам со стороны ученых и практиков. Ана-
лиз динамики публикационной активности в отечественных журналах 
по данным базы Elibrary подтверждает многократный рост интереса к 
данной теме. Так, ежегодное количество научных публикаций на тему 
ПТ за последние 12 лет с 2010 по 2022 г. увеличилось почти в четыре 
раза – с 499 до 1 938 публикаций. Отбор  публикаций осуществлялся 
авторами исследования по ключевому слову – «производительность 
труда», встречающемуся в названиях публикаций (тип публикации – 
статьи в журналах), аннотации, ключевых словах. Также были проана-
лизированы 66 диссертаций, которые в той или иной мере затраги-
вали тему производительности и эффективности труда.
Из всего многообразия научных работ лишь малая часть посвящена 

вопросам оптимизации численности персонала, при том, что это 
один из самых простых и быстрых инструментов повышения органи-
зационной эффективности (в короткий период времени). По нашим 
оценкам, доля таких публикаций в общем объеме работ на тему ПТ 
составляет менее 1–2%.
Качественный анализ статей позволил выделить наиболее важные 

в этом предметном поле. Стоит отметить работу В. Коптеловой, кото-
рая обосновывает необходимость оптимизации численности в усло-
виях кризисов, приводит конкретные инструменты оптимизации 
на примере торговых подразделений ритейла [11]. Уже в 2011 г. она 
делает вывод о том, что отвечать за управление численностью должна 
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HR-функция, координируя подобные трансформационные процессы 
и сотрудничая с различными организационными структурами, кото-
рые будут подвержены оптимизации, и будут получать ключевые 
эффекты (производственники, технологи, специалисты по управле-
нию бизнес-процессами и др.). Для HR-службы – это новая функция, 
связанная с реализацией сотрудничества, коммуникации, ведения 
переговоров, отслеживания эффектов и отработки обратной связи. Во 
многом этот функционал уже оформляется в новой роли – HR-бизнес-
партнер, которая получает развитие на рынке труда. 
Тема производительности труда, в том числе оптимизации числен-

ности персонала, актуализируется в условиях глобальных и страновых 
кризисов в экономике. Так, в период финансового кризиса, начав-
шегося в 2007 г., в течение нескольких лет интерес ученых в области 
управления фокусировался на оптимизации и сокращении числен-
ности в первую очередь за счет аутсорсинга [4; 7; 14]. В ближайшие 
годы мы ожидаем бум темы организационной эффективности за счет 
использования современных отечественных наработок в области науч-
ной организации труда, экономики труда, драйверов численности. 
Интересной прикладной работой, основанной на анализе практики 
вопроса, с описанием авторской методики, полезной для бизнеса, 
является статья А. Ефремова [8]. В ней описана и обоснована модель 
оценки эффективности от реструктуризации организации с переда-
чей определенных функций в управляющую компанию. Она позво-
ляет оперировать как численностью, так и экономическим эффектом 
от ее сокращения. Еще одна публикация, заслуживающая внимание, 
это работа А. Разумова и И. Цыганковой, в которой ученые рассма-
тривают вопросы эффективного нормирования труда с использова-
нием современных ИТ-технологий в отраслях торговли и сервиса [16]. 
Несколько прикладных кейсов оптимизации расходов на персонал 
разобраны в публикации Ж. Горностаевой и О. Сверчковой. Выводы 
авторов однозначны: ключевой источник затрат компании – фонд 
оплаты труда, поэтому его оптимизация с помощью управления 
численностью – это один из основных инструментов, который нужно 
использовать в первую очередь [3]. Транслировать выводы исследова-
ния, сделанные по нескольким предприятиям, на всю отрасль нельзя, 
необходимо учитывать их особенности. Несколько прикладных работ, 
ранее опубликованных авторами данной статьи, затрагивают вопросы 
оптимизации численности на основе использования драйверов в отно-
шении ряда функциональных подразделений и внедрения новых прак-
тик [5; 6]. Внимание исследователей привлекают различные аспекты 
оптимизации численности [1; 2; 10; 15; 17; 18; 19; 20; 21], в т. ч. психо-
логические, т. к. подобные проекты всегда негативны по восприятию 
и эмоциям как для оптимизируемых работников, так и для оптимизи-
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рующих руководителей. Выделим работу В. Музыченко [12], в которой 
подчеркивается необходимость не только кадрового аудита со стороны 
руководителя, но и оценки им своих представлений о необходимости 
и возможности сокращения численности. Вместе с тем присутствуют 
работы по тематике оптимизации численности, которые излагают 
отдельные теоретические аспекты, но без систематизации или постро-
ения общей архитектуры, без анализа актуальных запросов и инстру-
ментария, не подкрепляются расчетными данными, не опираются на 
практику, что минимизирует их значимость (например: [9; 13]). 
Среди з арубежных научных источников имеются работы, устанав-

ливающие сквозные взаимосвязи по тематике ПТ [23; 25; 26; 29; 30; 31; 32; 
33; 39; 41]. Особый блок представляют работы, посвященные развитию 
и росту производительности труда в странах Восточной Европы и быв-
шего Советского Союза [22; 27; 37; 40]. При это  м лишь небольшая часть 
исследователей данных проблем рассматривает новые сектора деятель-
ности либо влияние новых технологий [24; 28; 34], и столь же небольшая 
часть основывает свои работы на факторном анализе [35; 36; 38]. В отме-
ченных исследованиях заметно влияние концепций российских ученых.

Основные аспекты и инструменты повышения 
производительности труда за счет оптимизации 
численности

С учетом обобщения выводов, изложенных в научных работах, дис-
сертационных исследованиях, аналитических материалах консалтин-
говых агентств, а также опыта оптимизации численности персонала 
представим базовые аспекты повышения производительности труда 
за счет оптимизации численности. Обычно компании проходят три 
фазы подобных мероприятий по достижению оптимальной произво-
дительности труда «от простого к комплексному» (см. рис. 1).

 У большинства отечественных компаний впереди – самая слож-
ная фаза (фаза 3) повышения производительности труда, требующая 
«сложных» компетенций и специализированных методов, т.к. все дру-
гие «простые» варианты (фаза 1 и 2) уже были реализованы в бизнес-
практике. 
Тема оптимизации численности занимает важное место в общей 

стратегии и операционной модели бизнеса компании, архитектура 
которой складывается из:

– распределения полномочий и ответственности;
– системы бизнес-процессов;
– организационной культуры;
– организационной структуры и численности;
– системы мотивации и KPI.
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Для управления численностью персонала нужна оперативная 
оценка трудозатрат и поиск путей для их снижения. Можно выделить 
пять ключевых составляющих оценки потенциала снижения трудозат-
рат (см. табл. 1).
Оценка потенциала снижения трудозатрат охватывает целый 

ряд компонент, в каждой из которых скрыты возможности оптими-
зации численности. Одним из эффективных инструментов управ-
ления является использование нормативов. Почти все компоненты 
могут учитываться при нормировании численности производствен-
ного персонала. Однако по отношению к административно-управ-
ленческому персоналу этот перечень ограничен и должен использо-
ваться с учетом специфики работы. Примерное описание подходов 
к использованию нормативов и варианты их реализации представ-
лены в табл. 2. 
Каждый из подходов обладает особенностями и используется 

неравномерно. Так, проведенные нами интервью с экспертами и биз-
нес-практиками показывают, что управление численностью с помо-
щью актуальных нормативов с учетом временной перспективы редко 
попадает в поле интересов и практики системного управления орга-
низациями.

Источник: составлено авторами. 
Рис. 1. Типичные фазы процесса управления численностью персонала
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Таблица 1
Ключевые составляющие оценки потенциала снижения трудозатрат

 Компонент Содержание

Персонал

– квалификация;
– мотивация;
– профессиональный и количественный состав бригад или 
смен

Система управ-
ления

– перераспределение полномочий и ответственности;
– постановка целей, планирование и контроль;
– оптимизация процесса операций;
– схема работы с подрядчиками и партнерами

Автоматизация 
и цифровиза-
ция

– автоматизированные и роботизированные процессы;
– замена оборудования, предполагающего ручной труд 
на новые автоматизированные системы; 

– интеллектуальные модели, системы мониторинга;
– эффективное воздействие человек-компьютер

Инфраструк-
тура

– транспорт;
– расположение объектов;
– организация производственных площадок

Инструменты

– количество техники или инструментария;
– техническая оснащенность, позволяющая отказаться 
от ручного труда;

– новые версии программного обеспечения для сервисных 
управленческих функций;

– оптимизация рабочих мест через проекты внедрения 5S
Источник: составлено авторами.

Таблица 2
Возможная классификация подходов к использованию нормативов 

и примеры их реализации
Подход Содержание

Управление ad hoc

– нормативы численности не используются;
– отсутствует текущий мониторинг численности;
– обосновывается увеличение численности, но контро-
лировать снижение невозможно

Использование неадап-
тированных нормати-
вов

– например, применение отраслевых нормативов

Периодическая оценка 
численности

– проведение бенчмаркинга раз в 2–3 года с целью 
оптимизации численности по мере необходимости

Использование адапти-
рованных нормативов – нормативы разработаны под конкретную компанию

Использование нор-
мативов во временной 
перспективе

– долгосрочное планирование численности с учетом 
развития компании и изменения ее потребностей 
в персонале

 Источник: составлено авторами.
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Не все требует нормирования, существуют направления работы 
и должности, по которым нет смысла проводить оценку и оптимиза-
цию, в том числе потому, что трудозатраты на проработку нормативов 
могут быть очень высокими, особенно если используется работа сто-
ронних экспертов. Согласно нашим оценкам, детальной разработки 
нормативов требуют только те должности, где потенциальный эффект 
превосходит затраты. Это, как правило, случаи с большим штатом 
сотрудников (>20 чел.) и высокой степенью неэффективности (пред-
варительная оценка снижения трудозатрат свыше 20%). Как показы-
вает опыт, в ряде случаев можно провести оптимизацию и нормиро-
вание численности без значительных финансовых вложений, однако 
важно применить корректные методы анализа трудозатрат. Основные 
методы и их содержание приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Базовые методы анализа трудозатрат и их содержание

Группа 
методов Методы Суть метода

Оценочные 
методы

Оценка 
руководите-
лями (защита 
функций)

Численность по процессам оценивается 
руководителями подразделений экспертно. 
Оценка защищается перед вышестоящим руко-
водителем

Группа 
опросных 
методов 

Самофотография рабочего дня, анализ 
активности (структурированное интервью 
с экспертной оценкой основных трудозатрат), 
парное сравнение и т.д.

Оценка внеш-
ними экспер-
тами

Численность по процессам оценивается 
приглашенными экспертами. Сбор мнений осу-
ществляется независимо

Методы 
верхнеу-
ровневой 
статистики 
(факторное 
нормирова-
ние)

Нормирова-
ние на основе 
справочников

Использование типовых отраслевых норм

Внешний 
бенчмаркинг Сравнение численности с другими компаниями

Ретроспектив-
ный бенчмар-
кинг

Сравнение численности одного подразделения 
за несколько периодов времени

Внутренний 
бенчмаркинг 

Сравнение численности аналогичных подразде-
лений внутри компании за один период времени

Методы 
наблюдения

Моментные 
наблюдения 

Наблюдение за работниками каждые пять минут 
во время работы для выявления 
простоев и резервов

Хронометраж 
(микроэле-
ментное нор-
мирование)

Замеры длительности операций. Оценка коли-
чества необходимых операций и расчет фонда 
рабочего времени для их выполнения
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Группа 
методов Методы Суть метода

Методы 
цифрового 
наблюдения

Process 
Mining Анализ процесса на основе цифровых следов

Регистраторы 
(видео, дат-
чики)

Настройка систем мониторинга – видео, 
RFID-метки (от англ. Radio Frequency 
Identification – радиочастотная идентификация), 
GPS (от англ. Global Positioning System – глобаль-
ная позиционирующая система), 
тех. датчики и пр.

Моделирова-
ние операций 
сотрудников

Цифровое микроэлементное нормирование – 
оцифровка всех движений сотрудника на основе 
датчиков в спецодежде, носимых гаджетов

Источник: составлено авторами.

Этот перечень методов анализа трудозатрат далеко не исчерпыва-
ющий, бизнес постоянно ищет новые способы и подходы, способные 
повысить производительность труда. На выбор метода нормирования, 
как правило, влияют: 

 – цель нормирования, которую преследует руководство, 
 – уровень детальности решений, 
 – специфика процесса, деятельности должностей, 
 –  стратегические задачи, стоящие перед бизнесом. 
Зачастую используются наборы методов, в том числе целесоо-

бразно использовать разные методы для разных категорий персонала 
или разных функций, так как внутри них могут существовать карди-
нально разные по характеру процессы:

 – ручной процесс;
 – повторяемый процесс;
 – процесс условно рутинного характера;
 – процесс, имеющий фиксированные начало и конец, попадаю-
щие в контур фотографии рабочего дня.
Авторские выводы, подкрепленные результатами интервью с опро-

шенными экспертами и бизнес-практиками, о возможностях и резуль-
татах применения типовых инструментов (методов) разработки нор-
мативов в зависимости от функции приведены в табл. 4.
Как видно из табл. 4, наиболее эффективный инструмент, подходя-

щий для любой бизнес-функции, – бенчмаркинг (как внутренний, так 
и внешний). Цифровые сервисы, современные подходы и классиче-
ский хронометраж результативнее всего использовать по отношению 
к рабочим (основным и вспомогательным). Очень сложно нормиро-
вать работу руководителей. 

Окончание табл. 3 
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Вид деятельности в рамках профессии тоже значительно влияет 
на возможности нормирования деятельности. Примерные параметры 
рабочего процесса (функции) для определения подходящих инстру-
ментов представлены на рис. 2.
Чем больше рабочий процесс в рамках должности соответствует 

критериям, представленным в правой части рис. 2, тем больше оправ-
дана экспертная оценка, требуется комбинировать несколько методов 
нормирования и проводить больший объем наблюдений для точного 

Таблица 4 
Возможности и результаты применения типовых методов разработки 

нормативов в зависимости от бизнес-функции

Методы

Административно-
управленческий персонал (АУП)

Производственный 
персонал (ПП)

руководители 
(линейные, 
функцио-
нальных 
служб)

специалисты 
и служащие (бухгал-
терия, орг. разви-
тие, аудит, HR, 

продажи, безопас-
ность и др.)

основные 
рабочие

вспомогатель-
ные рабочие

Оценка руководи-
телями

результат 
с искажениями

результат 
с искажениями

не рекоменду-
ется

не рекоменду-
ется

Группа опросных 
методов

результат 
с искажениями

результат 
с искажениями не применимо не применимо

Оценка внеш-
ними экспертами

результат 
с искажениями

результат 
с искажениями не применимо не применимо

Нормирование 
на основе спра-
вочников

не применимо не применимо результат 
с искажениями

результат 
с искажениями

Внешний бенч-
маркинг

результат 
с искажениями

результат 
с искажениями

результат 
с искажениями

результат 
с искажениями

Ретроспективный 
бенчмаркинг

точный 
результат точный результат точный 

результат
точный 
результат

Внутренний бенч-
маркинг

точный 
результат точный результат точный 

результат
точный 
результат

Моментные 
наблюдения не применимо не рекомендуется не применимо не применимо

Хронометраж не применимо не рекомендуется точный 
результат

точный 
результат

Process Mining не применимо точный результат точный 
результат не применимо

Регистраторы 
(видео, датчики) не применимо не применимо точный 

результат
точный 
результат

Моделирование 
операций не применимо не применимо точный 

результат
точный 
результат

Источник: составлено авторами.
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анализа и учитывать больший набор факторов; чем ближе должност-
ные функции (рабочие процессы) к критериям в левой части, тем точ-
нее и на меньших выборках работают статистические методы, короче 
становится период исследования функционала должности (можно 
уменьшить требуемое количество наблюдений, хронометражей, фото-
графий рабочего дня и т. д.).
Анализ практики управления численностью в крупных компа-

ниях показывает, что все большее распространение получают каль-
куляторы численности как инструмент планирования персонала, что 
обусловлено несколькими тенденциями. Во-первых, заметно измени-
лась функция HR – обычные менеджеры по персоналу превратились 
в HR-бизнес-партнеров, их функционал очень сильно расширился, 
к подбору и оценке персонала добавились новые обязанности: раз-
витие персонала, формирование корпоративной культуры и т. д. 
Во-вторых, произошло ключевое изменение – управление персоналом 
вместо сервисной роли перешло в разряд основных бизнес-функций 
организации, т. к. напрямую влияет на результативность ее деятельно-
сти. В  связи с этим управление персоналом начали оценивать по коли-
чественным показателям, влияющим на бизнес. В результате был раз-
работан такой инструмент, как модель численности в виде системы, 
преобразующей бизнес-драйверы в численность сотрудников. Эта 
модель помогает эффективно управлять человеческими ресурсами, 
обеспечивая оптимальный баланс между результатами работы и чис-
ленностью персонала. 

Источник: составлено авторами.
Рис. 2. Примерные параметры для определения подходящих инструментов для 
конкретного рабочего процесса
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Ежегодно при составлении бюджета, исходя из целей компании, 
определяется необходимое количество сотрудников, выявляются 
дублирующие функции и оценивается эффективность работы персо-
нала. Алгоритм расчета бизнес-драйверов и их перевода в численность 
представлен на рис. 3.

Источник: составлено авторами.
Рис. 3. Алгоритм расчета бизнес-драйверов в компании

Бизнес-драйвер – это количественный показатель, фиксируемый 
в организации и отслеживаемый руководством, который прямо или кос-
венно влияет на доходы/расходы организации или определяет числен-
ность подразделения/функции. Конечный продукт – результат работы, 
значимый для заказчика, состоящий из множества операций, ценность 
которых для заказчика определяется их совокупностью. Для построе-
ния модели численности необходимо определить категории персо-
нала: счетная и несчетная численность. Счетная численность зависит от 
бизнес-драйверов, включая численность руководителей, зависящую от 
количества подчиненных. К счетной категории относятся, например, 
менеджеры по продажам, операторы колл-центра, операционисты, 
специалисты поддержки и руководители. Несчетная численность не 
имеет прямой взаимосвязи с бизнес-драйверами, например, проект-
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ные менеджеры, аналитики, методологи и эксперты. Использование 
модели численности включает этапы, представленные на рис. 4.

Источник: составлено авторами.
Рис. 4. Последовательность этапов использования модели численности

Модель численности является ключевым элементом калькулятора 
численности, одного из наиболее востребованных инструментов нор-
мирования. Калькулятор численности представляет собой инструмент 
нормирования персонала, основанный на установленных нормативах 
и плановых объемах трудозатрат. Использование актуальных и кор-
ректных нормативов, правильная модель и объективный расчет позво-
ляют точно определить необходимую численность для выполнения 
заданного объема трудозатрат. Калькулятор позволяет рассчитывать 
и прогнозировать численность персонала в зависимости от объемов 
производства. В простейшем варианте он представляет собой таблицу, 
в которую вносятся факторы трудозатрат и нормативы трудозатрат по 
должности с соответствующими формулами и плановыми значени-
ями для сравнения. В некоторых случаях могут быть указаны мини-
мальные значения, например: «Норматив численности = норматив тру-
дозатрат × плановое значение фактора трудозатрат».
Примерный перечень параметров калькулятора численности по 

должностям может быть сведен к следующему списку:
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 – структурное подразделение;
 –  должность;
 –  факторы трудозатрат;
 –  норматив трудозатрат;
 –  плановое значение факторов трудозатрат;
 –  минимально необходимая численность (если норматив трудоза-
трат меньше минимально необходимой численности, то за основу 
принимается минимально необходимая численность);

 –  норматив численности.
По итогам использования калькулятора численности:

 –  формируются значения рекомендуемой численности;
 –  указывается разница рекомендуемой и текущей численности;
 –  прописываются выявленные в ходе диагностики проблемы;
 –  прописываются предлагаемые решения (как продемонстриро-
вано в табл. 5). 

Таблица 5
Пример результатов использования калькулятора численности 

и решений по их итогам

Должность Юрист Начальник 
управления

Слесарь-
ремонтник

Текущая 
численность 10 2 11

Рекомендуемая 
численность 8 1 8

Разница рекомен-
дуемой и текущей 
численности

–2 –1 –3

Выявленные 
в ходе диагностики 
проблемы 

Бумажная Форма 
№ 2 и ее электрон-
ная копия дубли-
руют друг друга. 
На заполнение 
бумажной формы 
еженедельно уходит 
до 5% рабочего 
времени

В структуре пред-
ставлена ставка 
заместителя 
начальника управ-
ления при том, что 
в подразделении 
шесть человек

Трата времени 
на передвижения 
за инструмен-
тами в цент раль -
ный склад дости-
гает 20% 
рабочего 
времени

Предлагаемые 
решения

Отменить запол-
нение бумажной 
формы и перевести 
Форму №2 полно-
стью в ЭДО (эл. 
документооборот)

Привести струк-
туру в соответ-
ствии с нормами 
управляемости

Рассмотреть 
возможность 
организации 
мини-складов 
рабочих инстру-
ментов вблизи 
каждого цеха

Источник: составлено авторами.
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При необходимости прорабатывается план приведения численно-
сти в оптимальное состояние с помощью анализа процессов, поиска 
причин трудопотерь, разработки решений по оптимизации. Если 
действующих ставок меньше, чем нужно по расчетам, анализируются 
причины создавшегося положения, создаются ставки, они наполня-
ются функционалом, запускается подбор персонала. 
Важно помнить, что нормативы разнятся в зависимости от фактора 

трудозатрат, однако должны соответствовать ряду требований. Нор-
матив должен быть неманипулируемым, а именно привязан к фак-
тору трудозатрат, удобному для планирования (плановому объему 
выработки, устоявшимся регулярным операциям, отмеченным заказ-
чиком). Варианты типов нормативов и факторов трудозатрат в зависи-
мости от типа персонала приведены в табл. 6.

Таблица 6
Типы нормативов, факторы трудозатрат

Тип 
норматива

Фактор 
трудозатрат Описание норматива Тип персонала

Норматив 
от опера-
ции

Количество запла-
нированных опе-
раций: количество 
ремонтов, количе-
ство совещаний 
и т. д. (ед.) 

Время на выполнение 
одной базовой опера-
ции одним сотрудником 
(ремонта определенного 
типа, заполнение договора, 
проведение совещания 
и т. д.)

Производственный 
ремонтный
АУП (сервисный)

Норматив 
от объема 
продукции

Объем совокупной 
плановой выра-
ботки подразделе-
ния, бригады 
и т.д. (т, кг)

Время на реализацию 
единицы объема продук-
ции (время на 1 тонну, 
на 1 кг и т. д.)

Производственный
логистический

Норматив 
от оборудо-
вания

Количество обо-
рудования в зоне 
обслуживания (шт.)

Время на обслуживание 
единицы оборудования 
(как правило, считается от 
количества оборудования, 
закрепленного за одним 
сотрудником)

Обслуживающий 
производственный 
ремонтный

Норматив 
от количе-
ства под-
чиненных

Количество прямых 
подчиненных (чел.)

Время на одного подчинен-
ного (как правило, рассчи-
тывается от оптимального 
количества подчиненных на 
одного руководителя)

АУП 
(руководители)

Источник: составлено авторами.

Тем самым в калькулятор включаются:
 –  общая информация о должности (по штатному расписанию): 
структурное подразделение, наименование должности, текущая 
численность, график работы должности;
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 –  информация для расчетов (с учетом абсентеизма, длительности 
отпуска): фонд рабочего времени, наименование факторов трудо-
затрат (с указанием единиц измерения), нормативное время на 
единицу фактора трудозатрат, плановый объем факторов трудо-
затрат, период планирования;

 –  результат расчетов: рекомендуемая численность, разница с теку-
щей численностью, примечания к расчетам (при необходимо-
сти), источник исходных данных, метод расчета норматива.
Рассмотрим в табл. 7 примеры результатов использования каль-

кулятора численности по отношению к ряду профессий на пред-
приятии. Таблица носит демонстрационный характер, не отражает, 
ввиду ограничений на объем материала, всего комплекса имеющихся 
результатов.

Таблица 7
Примеры результатов использования калькуляторов численности

Водитель погрузчика

Имеющаяся 
информация

Запись с видеорегистратора нескольких типовых рабочих дней 
водителя;
Хронометраж отдельных операций, не являющихся 
регулярными, но входящими в обязанности водителя;
Экспертная оценка продолжительности сезонных работ

Предложенная 
модель

Строится дерево рабочего процесса, где начальной точкой 
является объем продукции. Рассматривается последователь-
ность операций, приводящих к выработке (перевозке) данного 
объема (включая доп. операции: уборка и т.д.), на каждую 
операцию устанавливается частота (сколько раз за период) 
и нормативное время. Итоговый норматив формируется как 
сумма трудозатрат на выделенные операции.
Объем перевозимой продукции в данном случае является 
оптимальным фактором трудозатрат. При привязке норма-
тива к отдельным операциям водителя (например, к количе-
ству рейсов) возникнут сложности задания плановых объемов 
фактора, норматив будет достаточно манипулируемым.

Итог Фактор трудозатрат – объем продукции (тонн);
Норматив – время на одну тонну продукции (ч.)

Альтернатив-
ные модели –

Специалист по подбору персонала

Имеющаяся 
информация

Несколько фотографий рабочего дня;
Должностная инструкция с перечнем обязанностей должности;
Аналитика по КПЭ («time-to-offer», кол-во закрытых вакансий 
и пр.);
Данные программы, отслеживающей количество задач, 
их описание и статус выполнения.
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Предложенная 
модель

Ретроспективный бенчмаркинг:
– разбиение 100% рабочего времени между основными зада-
чами;

– отслеживание средней длительности выполнения типовых 
задач на основе базы данных системы (воронка конверсии, 
кол-во закрытых заявок за период, сроки закрытия вакансии).

Итог Фактор трудозатрат – количество заявок на подбор (шт.);
Норматив – время на закрытие одной вакансии (дней).

Альтернатив-
ные модели

Внешний бенчмаркинг, который включает в себя сравнение 
количества сотрудников аналогичной должности с сопостави-
мыми фирмами на рынке, при необходимости проведение более 
детального бенчмаркингового исследования по таким направле-
ниям, как: затраты на привлечение одного специалиста, уровень 
автоматизации процессов в аналогичных фирмах и т. д. 

Начальник департамента

Имеющаяся 
информация

Количество прямых подчиненных руководителя;
Бенчмаркинг по количеству подчиненных руководителей 
сопоставимых уровней, подразделений и компаний 
для приведения к разрабатываемой норме управляемости

Предложенная 
модель

Проводится сравнение количества подчиненных у руководите-
лей одного уровня с компаниями схожей отрасли. 
Оценивается положение исследуемой компании относительно 
аналогичных предприятий. В качестве эталонного показателя 
берется среднее значение подчиненных на одного руководи-
теля по рынку

Итог Фактор трудозатрат – количество подчиненных (чел);
Норматив – время на одного подчиненного (ч.)

Альтернатив-
ные модели

При отсутствии сопоставимых фирм (высокая уникальность 
компании) через анализ активности / опросы формируется 
перечень выполняемых руководителем рабочих процессов. 
Данный перечень группируется по категориям:
– стандартная управленческая работа по отношению к подчи-
ненным;

– исполнительская работа;
– работа по отношению к своему непосредственному руково-
дителю;

– нестандартная управленческая работа;
– прочее

Источник: составлено авторами.

Недостатком обычно применяемых нормативов является то, что 
они не учитывают текущие проекты по развитию производства и стра-
тегические инициативы топ-менеджмента. По этой причине они 
предполагают периодическую переоценку функций и трудозатрат 
на их реализацию. Например, для руководителя оптимизация функ-
ции контроля за счет с окращения численности и использования норм 

Окончание табл. 7 
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управляемости может привести к росту значения функции развития 
сотрудников, что должно отражаться в новых версиях нормативов. 
В связи с этим необходимо широкое введение в практику управле-

ния персоналом перспективных (долгосрочных) нормативов – норма-
тивов трудозатрат с оценкой потенциала их изменения в горизонте 3–5 
лет. Эти нормативы учитывают текущие проекты по развитию про-
изводства и стратегические инициативы топ-менеджмента. Методика 
расчета: производится оценка уровня эффективности показателей, 
непосредственно влияющих (сейчас или в будущем) на длительность 
рабочего процесса, затем определяются показатели, обладающие наи-
большим потенциалом улучшения и, наконец, оценивается степень 
влияния изменения показателей на текущий норматив. Например, 
для должности юриста основной фактор трудозатрат – это количество 
договоров, с которыми он работает, поэтому в будущем планируется 
проведение программ повышения квалификации и внедрение элек-
тронного документооборота с целью частичной автоматизации запол-
нения отчетности в целях снижения трудоемкости бизнес-операций.
Долгосрочный норматив считается обоснованным и корректным, 

если учитывает, в том числе производственную стратегию: планиру-
емое изменение функционала сотрудников, инфраструктурные изме-
нения, модернизацию оборудования и технического оснащения, про-
ведение программ повышения квалификации, цифровизацию и авто-
матизацию производства или изменение организационной структуры.

Заключение

Управление численностью персонала играет ключевую роль в повы-
шении производительности труда, что в свою очередь способствует сни-
жению себестоимости продукции и повышению конкурентоспособно-
сти предприятия. При этом актуальность темы роста производитель-
ности труда возрастает в условиях дефицита трудовых ресурсов, однако 
при проведении оптимизации численности персонала компании стал-
киваются с рядом проблем, таких как усталость от бесконечных опти-
мизаций, негативный опыт предыдущих проектов, потеря экспертизы 
и некачественные расчеты. Анализ научных работ и публикаций пока-
зывает значительный интерес ученых и практиков к вопросам произ-
водительности труда, особенно в последние годы. Однако лишь малая 
часть этих исследований посвящена оптимизации численности персо-
нала, при том, что она является одним из наиболее простых и быстрых 
инструментов повышения организационной эффективности. Каче-
ственный анализ статей выявляет работы, обосновывающие необходи-
мость оптимизации численности в условиях кризисов, и предлагает 
конкретные инструменты, подчеркивая важность роли HR-функции 
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в управлении этими процессами; ученые активно исследуют и разра-
батывают методики оптимизации численности, включая аутсорсинг 
и использование современных ИТ-технологий. Несколько приклад-
ных работ подчеркивают необходимость оптимизации численности на 
основе использования драйверов и внедрения новых практик.

Тема оптимизации численности занимает все более значимое место 
в стратегии и операционной модели бизнеса, включая распределение 
полномочий, систему бизнес-процессов, организационную культуру, 
структуру и численность, а также систему мотивации и KPI. При этом 
компании проходят три фазы оптимизации численности: от простых к 
более комплексным методам. Большинство отечественных компаний 
находятся на фазе, требующей специализированных методов. Для управ-
ления численностью персонала необходима оперативная оценка трудоза-
трат и поиск способов их снижения. Это включает использование норма-
тивов, которые могут быть применены к производственному персоналу, 
но ограничены по отношению к административно-управленческому пер-
соналу. Не все должности требуют нормирования, и, кроме того, суще-
ствуют направления работы, где это нецелесообразно. Детальная разра-
ботка нормативов требуется только для должностей организаций с боль-
шим штатом (более 20 человек) и  высокой степенью неэффективности.
Наиболее эффективными инструментами нормирования являются 

бенчмаркинг, цифровые сервисы, современные подходы и классиче-
ский хронометраж для рабочих должностей. Работу руководителей 
нормировать сложнее. В крупных компаниях все большее распростра-
нение получают калькуляторы численности как инструмент планиро-
вания персонала. Это  связано с изменением функции HR – подхода 
к управлению персоналом как к основной бизнес-функции и оценке 
ее эффективности по количественным показателям. Также отмечается 
внедрение модели численности, т.е. системы, преобразующей биз-
нес-драйверы в численность сотрудников, что помогает оптимально 
управлять человеческими ресурсами и обеспечивать баланс между 
результатами работы и численностью персонала.
Ключевой инструмент повышения организационной эффективно-

сти – это проектные инициативы, которые могут инициироваться как 
на уровне генерального директора, директора по персоналу, так и на 
локальном уровне в конкретных подразделениях. В каждом случае 
нужно учитывать специфику деятельности компании, ее подразделе-
ний и сотрудников. Одним из самых простых и понятных инструмен-
тов оценки численности являются калькуляторы численности персо-
нала, в основе которых лежат обоснованные нормативы и драйверы 
численности. При их наличии в компании возможно автоматизиро-
вать расчет потребности в персонале. Опыт оптимизации численности 
и экспертные заключения говорят о том, что современные нормативы 
должны учитывать стратегические инициативы компании.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO PERSONNEL MANAGEMENT 
IN ORDER TO INCREASE LABOR PRODUCTIVITY AND ORGANIZATIONAL 
EFFICIENCY2

Business needs to seek and use best practices in the field of improving organizational effi-
ciency, one of which is the headcount management. The purpose of the study is to develop 
methodological approaches to headcount management that ensure optimal and efficient 
work of personnel, taking into account the goals and objectives facing the company. The 
main research method is the analysis and generalization of best practices in the field of 
personnel management, the study of the experience of successful companies conducting 
optimization. The analysis showed that the best option for assessing the optimal number of 
employees, taking into account current market conditions, development strategy and long–
term plans, is the use of long-term standards. The proposed methodological approaches 
can be used to bring the number of personnel to an optimal state, reduce costs, and increase 
organizational efficiency in any commercial organization on condition that they are adapted 
to the specific features of the company, industry, and market situation.
Keywords: headcount, headcount optimization, labor productivity, headcount standards, headcount 
model.
JEL: D24, J24.

2 The reported study was funded by RSF grant according to the research project No 24-28-
20469 and the Government of Sverdlovsk region.

Методические подходы к управлению численностью персонала в целях…
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Цель исследования – выявить восприятие россиянами факторов, влияющих на здоро-
вье, и оценить связь индивидуальных характеристик с этим восприятием. Информа-
ционная основа – Международная программа социальных исследований (ISSP), модуль 
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регрессии, где зависимые переменные представляли собой восприятие людьми в каче-
стве детерминант здоровья условия окружающей среды, бедности, генов, поведения. 
Установлено, что на первом месте по важности для россиян стоят условия окружаю-
щей среды, в то время как восприятие других факторов в качестве причин плохого 
здоровья признается менее значимым. Люди с разным социально-демографическим 
и экономическим положением имеют разные представления о факторах здоровья, 
что отчасти объясняется личным опытом, например, люди с низкими доходами чаще 
признают бедность как фактор здоровья.
Ключевые слова: общественное мнение, представление о здоровье, социальные 
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Введение

Ранее считалось, что возникновение заболеваний можно объяснить 
 с помощью «биомедицинской модели», согласно которой болезнь 
вызывается конкретным этиологическим агентом внутри организма, 
таким как вирус или бактерия. Однако в последней четверти ХХ в. уче-
ные обратили внимание на роль различных факторов, таких как окру-
жающая среда, образ жизни, социально-экономи ческие и психологи-
ческие факторы, под воздействием которых возникают заболевания. 
Они выдвинули концепцию «социальных детерминант здоровья» [1, 
с. 8], представляющих обстоятельства, в которых люди растут, живут, 
работают и стареют [24].
Этот переход к детерминантам здоровья повысил интерес исследова-

телей к изучению общественного мнения о том, что формирует  здоровье 
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[21]. Тем не менее, исследования, оценивающие представление населе-
ния о детерминантах здоровья и факторов, влияющих на него, крайне 
немногочисленны. Удалось найти всего несколько. Исследователи оце-
нивали общественные убеждения относительно одного конкретного 
заболевания, игнорируя факторы, влияющие на эти убеждения [6; 11]; 
рассматривали осведомленность общественности только об одном фак-
торе как детерминанте здоровья [19; 23]; изучали влияние конкретного 
фактора на представление населения о детерминантах плохого здоровья 
[7]. Анализ общественного восприятия детерминант здоровья и выявле-
ние влияния различных социальных и демографических факторов на 
общественные убеждения проводились как на национальном [16], так 
и на страновом уровне [27]. В России данная проблема не изучалась.
Таким образом, цель исследования заключалась в том, чтобы вос-

полнить пробел в литературе, оценить восприятие россиянами фак-
торов, детерминирующих здоровье, и выявить связь различных соци-
ально-демографических индивидуальных характеристик с этим вос-
приятием.

Данные и методы

Информационной основой исследования являются данные Междуна-
родной программы социальных исследований (ISSP) за 2021 г. ISSP 
[22] – продолжающаяся ежегодная программа межнационального 
сотрудничества, основанная на добровольном участии стран, и охваты-
вающая темы, важные для исследований в области социальных наук 
с 1984 г. Тема исследования 2021 г. – «Здоровье и здравоохранение». 
В опросе приняли участие 1597 россиян в возрасте 18 лет и старше.

Зависимая переменная
Респондентам задан вопрос: «Тяжелые проблемы со здоровьем 

могут иметь множество причин. Насколько вы согласны или не 
согласны со следующими утверждениями? Люди страдают от серьез-
ных проблем со здоровьем, (i) потому, что они вели себя так, что 
нанесли ущерб их здоровью, (ii) из-за окружающей среды, которой они 
подвергаются на работе или там, где они живут, (iii) из-за их генов, (iv) 
потому, что они бедны». По каждому из четырех пунктов возможные 
ответы включали: «полностью согласны», «согласны», «ни согласны, ни 
не согласны», «не согласны», «категорически не согласны». Для даль-
нейшего анализа респонденты разделены на тех, кто согласен (полно-
стью согласен, согласен) и тех, кто не согласен (ни согласен, ни не согла-
сен, не согласен, категорически не согласен).

Независимые переменные
Независимые переменные были отобраны на основе предыдущих 

исследований [7; 13; 27]. Они включали пол (мужчины / женщины); 

Представление россиян о влиянии социальных факторов на здоровье
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возраст (18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 и старше); семейное положение 
(состоящие в  браке (зарегистрированном и незарегистрированном) / 
(одинокие (ник огда не состоявшие в браке, вдовые, разведенные)); 
тип поселения (большой город и его пригороды / небольшой город 
и поселки городс кого типа / село, деревня, хутор); тип занятости (заня-
тые / незанятые); уровень образования (низкое (среднее общее или 
ниже) / среднее (начальное, среднее профессиональное или неполное 
высшее) / высокое (высшее или выше)); душевой денежный доход домо-
хозяйства ((Q1 – самая бедная 25% группа, Q2, Q3, Q4 – самая богатая 
25% группа). Рассмотрено несколько переменных, связанных со здоро-
вьем и поведением, оказывающим влияние на здоровье: самооценка 
состояния здоровья по пятибалльной шкале (1 – плохое, 5 – отличное), 
преобразованная в двоичную переменную (неплохое (оценки 5, 4, 3) 
и плохое (оценки 1, 2) здоровье); наличие хронических заболеваний, 
хронических состояний или инвалидности (да / нет);  индекс массы 
тела 1 (ИМТ) равный 1, если респондент имеет избыточный вес или 
ожирение, 0 – в противном случае; курение (не курит / курил, но бро-
сил / курит); употребление алкоголя (да / нет).
Статистический анализ проведен с помощью моделей логистиче-

ской регрессии, включающих все независимые переменные, отдельно 
для четырех зависимых переменных.

Результаты 

Факторы окружающей среды имеют самый высокий процент согла-
сия в качестве детерминант здоровья: 78,8% респондентов согласны 
с тем, что люди страдают от серьезных проблем со здоровьем из-за 
окружающей среды, которой они подвергаются на работе или там, 
где они живут. Затем следуют бедность (58%), гены (56,6%) и поведе-
ние (52,7%) (см. табл. 1). Полученные результаты соответствуют выво-
дам других исследований в разных странах [7; 13; 18; 27]. Необходимо 
отметить, что с 2011 г., когда проводилось предыдущее обследование 
Международной программы социальных исследований по теме «Здо-
ровье и здравоохранение», ранжирование россиянами детерминант 
здоровья практически не изменилось: на первом месте по значимости 
для здоровья участники опроса также называли окружающую среду, 
далее с небольшой разницей следовали гены, бедность и поведение. 
Очевидно, что за десятилетний период наблюдается снижение под-
держки социальных детерминант здоровья среди россиян (см. табл. 1). 
Аналогичный результат был получен в США [17], где признание важ-

   1 Индекс массы тела (ИМТ) представляет собой отношение веса к квадрату роста. 
ИМТ выше 25 – избыточный вес или ожирение. 

О.А. Кислицына

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№ 1. 2025. C. 92–105



95

ности социальных детерминант за 15 лет снизилось, что, по мнению 
исследователей, свидетельствует о «сохраняющихся препятствиях для 
распространения знаний».

Таблица 1
Процент согласия с детерминантами здоровья (%)

2011 г. 2021 г.
Пове-
дение Среда Гены Бед-

ность
Пове-
дение Среда Гены Бед-

ность
Согласны 62,7 84,3 65,3 63,9 52,7 78,8 56,6 58,0

Не согласны 37,3 15,7 34,7 36,1 47,3 21,2 43,4 42,0

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: рассчитано автором .

Восприятие окружающей среды как важнейшего фактора здо-
ровья может быть обусловлено сочетанием экологических реалий 
и информационного контекста. С одной стороны, Россия сталкива-
ется с серьезными экологическими вызовами (загрязнение воздуха 
и воды, бытовые отходы, вырубка лесов), которые могут прямо вли-
ять на здоровье населения, вызывая острые заболевания или ухуд-
шение состояния здоровья как в краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективе, в то время как влияние бедности, генетики или поведе-
ния может проявляться медленнее и не так явно, что делает их менее 
заметными и актуальными для граждан. С другой стороны, послед-
ние годы в медиа и общественном дискурсе значительно увеличилось 
внимание к вопросам экологии и  здоровья. Это может повлиять на 
восприятие людей, заставляя их связывать свои проблемы со здоро-
вьем с состоянием окружающей среды.
Мнение экспертного сообщества экономистов, более осведомлен-

ного о социальных детерминантах здоровья, заметно отличается от 
мнения граждан. В рамках опроса [2], проведенного Новой экономи-
ческой ассоциацией совместно с Институтом экономики РАН, Эко-
номическим факультетом МГУ, Государственным институтом искус-
ствознания, Институтом национальных проектов и Центром исследо-
ваний гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 
в 2023 г., экспертам предложили из перечня причин, которые могут 
вызвать проблемы со здоровьем, выбрать наиболее важные (можно 
выбрать несколько). Из 680 участников, ответивших на этот вопрос, 
подавляющее большинство выбрали нездоровый образ жизни (79,9%) 
и недоступность качественной медицинской помощи (77,4%). 70,6% 
экспертов считают, что в плохом здоровье виновны низкие доходы 
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и бедность. Чуть больше половины (57,5%) указывают на негативное 
воздействие окружающей среды. Далее с большим отрывом следуют 
опасные условия труда (36,2%) и плохое жилье (23,5%). 
В табл. 2 представлены модели согласия россиян с каждым факто-

ром, объясняющим состояние здоровья в 2021 г.
Очевидно, что люди с разными социально-демографическими 

характеристиками имеют разные представления о детерминантах здо-
ровья.
Мужчины, по сравнению с женщинами, с меньшей вероятностью 

(OR = 0,58 CI:0,44-0,75) соглашаются с тем, что здоровье тесно связано 
с генами, что соответствует результатам других исследователей, уста-
новивших, что женщины в большей степени согласны с генетическими 
причинами, чем мужчины [7; 27]. Возможно, это связано с большей 
осведомленностью женщин о генетических нарушениях, часто диагно-
стирующихся во время беременности или сразу после нее. При этом 
мужчины, напротив, чаще женщин винят в плохом здоровье бедность 
(OR = 1,35 CI:1,03-1,77), вероятно, потому что традиционные гендерные 
роли накладывают на мужчин определенные ожидания, касающиеся 
успеха и финансового благополучия, что может усугублять их воспри-
ятие бедности как фактора, влияющего на здоровье. 
Молодежь, по сравнению со старшей возрастной группой (60 

лет и старше), с меньшей вероятностью считает бедность детерми-
нантой здоровья (например, для самой молодой группы OR = 0,31 
CI:0,20-0,49), что согласуется с выводами, полученными в других 
исследованиях [10; 21; 27]. Возможное объяснение заключается в том, 
что с возрастом увеличивается вероятность возникновения хрони-
ческих заболеваний, что приводит к росту медицинских расходов 
[5]. Люди старше 60 лет часто завершают свою профессиональную 
деятельность и не могут позволить себе высокие расходы на лече-
ние, что делает их более уязвимыми перед бедностью как фактором, 
влияющим на здоровье. Кроме того, молодые люди могут не иметь 
достаточной информации о том, как бедность влияет на здоровье, не 
иметь личного опыта бедности или заболеваний, вызванных бедно-
стью, могут негативно относиться к бедным и считать, что бедность 
является следствием лени и безответственности.
По сравнению с низкообразованными, люди с более высоким уров-

нем образования с меньшей вероятностью соглашаются с тем, что гены 
(OR = 0,55 CI:0,40-0,76 для среднего) и поведение (OR = 0,63 CI:0,46-0,86 
для среднего и OR = 0,67 CI:0,47-0,96 для высшего) являются детерми-
нантами здоровья. Предыдущие исследования показали, что высоко-
образованные люди реже рассматривают поведение как определяю-
щий фактор здоровья [27]. Это может быть связано с тем, что люди 
с низким уровнем образования могут склоняться к принятию упро-
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щенных общепринятых представлений о здоровье и верить в «народ-
ные мудрости», включая связь между поведением, генами и здоровьем. 
Исследователи [27] указывают на то, что по мере повышения уровня 
образования людей, их знания расширяются, и они понимают, что 
здоровье больше не ограничивается только индивидуальным поведе-
нием и генами, а скорее связано с другими социальными, экономиче-
скими и экологическими факторами [20].
Семейное положение и тип поселения редко рассматриваются 

в исследованиях восприятия людьми факторов, детерминирующих 
здоровье. Установлено, что одинокие, по сравнению с состоящими 
в браке, с большей вероятностью считают поведение (OR = 1,33 
CI:1,03-1,71) и гены (OR = 1,42 CI:1,09-1,84) причинами плохого здо-
ровья. Можно привести несколько объяснений разницы в воспри-
ятии факторов здоровья между одинокими и состоящими в браке 
людьми. Состоящие в браке имеют более стабильную и поддержи-
вающую социальную среду, лучшее психическое и эмоциональное 
благополучие, более высокое качество жизни [4; 8; 10; 25], что влияет 
на их восприятие детерминант здоровья. Имеющие семейного пар-
тнера больше заботятся о своем физическом состоянии, что может 
привести к более позитивному восприятию здоровья и меньшему 
акценту на генетических или поведенческих факторах, как причи-
нах проблем. Одинокие люди могут иметь более пессимистичное 
отношение к своему здоровью, что может привести к тому, что они 
чаще будут приписывать свои проблемы генетическим факторам 
или плохому поведению. Наконец, люди, которые пережили разрыв 
отношений, могут связывать плохое здоровье с поведением или гене-
тическими факторами, особенно если их бывшие партнеры имели 
вредные привычки.
По сравнению с проживающими в сельской местности, жители 

больших городов чаще соглашаются с тем, что окружающая среда 
является фактором здоровья (OR = 1,72 CI:1,17-2,53), что, вероятно, объ-
ясняется тем, что в городах чаще встречаются проблемы загрязнения 
воздуха, воды, почвы и шумовое воздействие. Кроме того, современ-
ные городские условия жизни часто ставят перед горожанами новые 
вызовы для здоровья, такие как стресс, недостаточная физическая 
активность, неправильное питание, ограниченный доступ к зеленым 
зонам и т. д. Поэтому жители городов чувствительнее к влиянию окру-
жающей среды на свое здоровье.
Согласно полученным результатам, чем ниже уровень дохода, тем 

с большей вероятностью респонденты выбирают бедность в качестве 
важной детерминанты здоровья (например, для самой бедной группы 
Q1 OR = 2,19 CI:1,46-3,30). Этот вывод соответствует предыдущим иссле-
дованиям [7; 23; 27] и объясняется тем, что люди с низкими доходами 
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больше подвержены неблагоприятным жизненным обстоятельствам, 
таким как плохие условия жилья, ограниченный доступ к медицин-
ским услугам, плохое питание и стрессовые условия труда, что нега-
тивно отражается на состоянии здоровья [13]. В результате они могут 
более остро осознавать влияние бедности на здоровье и благополучие. 
Исследователи высказывают беспокойство относительно более низ-
кого признания фактором здоровья бедности среди групп с высокими 
социальным статусом или доходом, учитывая роль, которую эти люди 
могут играть в политике в целом и в социальной политике в частности 
[7; 17; 23]. 
Лица с плохим здоровьем по сравнению с теми, кто имеет хоро-

шее здоровье, реже соглашаются с тем, что поведение является опре-
деляющим фактором здоровья (OR = 0,63 CI:0,49-0,82), в то время как 
в плохом здоровье они чаще винят бедность (OR = 1,29 CI:1,00-1,68). 
Это соответствует предыдущим выводам исследователей [27], кото-
рые объясняют это тем, что лица, сообщающие о хорошем здоровье, 
часто ведут здоровый образ жизни, что позволяет предположить, 
что они хорошо осведомлены о влиянии своего поведения на здоро-
вье, в то время как люди с плохим здоровьем, возможно, не придер-
живаются здорового поведения и будут объяснять причину своих 
заболеваний другими факторами. Кроме того, хорошо известно, что 
люди с плохим здоровьем с большей вероятностью являются бед-
ными, что делает их более чувствительными к бедности как детер-
минанте здоровья [9].
Некурящие, по сравнению с курящими, с меньшей вероятностью 

считают гены важным фактором здоровья (OR = 0,68 CI:0,51-0,92 для 
некурящих и OR = 0,48 CI:0,33-0,71 для куривших в прошлом). Некуря-
щие люди часто более осведомлены о вреде курения и других вредных 
привычках [26], стремятся к более здоровому образу жизни в целом 
[12] и менее подвержены заболеваниям, связанным с курением, что 
может привести к убеждению, что здоровье в значительной степени 
зависит от образа жизни, а не от генетики. При этом бывшие куриль-
щики винят в плохом здоровье окружающую среду (OR = 1,86 CI:1,11-
3,11). Вероятно, признавая, что их здоровье пострадало от курения, 
некоторые бывшие курильщики могут испытывать чувство сожале-
ния. Обвинение окружающей среды позволяет им избежать личной 
ответственности за свое состояние.
Люди, имеющие избыточный вес, с меньшей вероятностью рас-

сматривают поведение (OR = 0,80 CI:0,62-1,02) и бедность (OR = 0,76 
CI:0,59-0,98) в качестве детерминант здоровья, несмотря на то, что связь 
лишнего веса с нездоровым поведением и бедностью подтверждена во 
многих исследованиях (например, [3; 15]). Возможно, это объясняется 
недостатком информации. 
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Таблица 2
Логистическая регрессия согласия населения с детерминантами 
здоровья (коэффициенты шансов (ОR) c 95%-ми доверительными 

интервалами (CI))

Поведение Среда Гены Бедность

Пол (Мужчины vs 
Женщины)

1,05 
(0,80–1,36)

0,95 
(0,69–1,30)

0,58*** 
(0,44–0,75)

1,35** 
(1,03–1,77)

Возраст

18–29 vs 60 и старше 1,40 
(0,91–2,15)

1,22 
(0,71–2,09)

0,83 
(0,53–1,29)

0,31*** 
(0,20–0,49)

30–39 vs 60 и старше 1,18 
(0,78–1,79)

0,90 
(0,54–1,48)

0,70 
(0,46–1,07)

0,42*** 
(0,27–0,64)

40–49 vs 60 и старше 1,41 
(0,93–2,14)

1,08 
(0,64–1,80)

0,98 
(0,64–1,50)

0,60** 
(0,39–0,93)

50–59 vs 60 и старше 1,17 
(0,80–1,71)

0,99 
(0,62–1,59)

1,17 
(0,78–1,74)

0,66* 
(0,44–0,99)

Семейное положе-
ние (Одинокие vs 
В браке)

1,33** 
(1,03–1,71)

0,98 
(0,72–1,34)

1,42** 
(1,09–1,84)

1,13 
(0,87–1,47)

Тип поселения
Большой город vs 
Село

1,33 
(0,96–1,86)

1,72** 
(1,17–2,53)

0,78 
(0,56–1,10)

1,05 
(0,75–1,47)

Маленький город vs 
Село

1,23 
(0,86–1,75)

1,37 
(0,91–2,05)

1,00 
(0,69–1,44)

1,06 
(0,73–1,52)

Занятость (Незаня-
тые vs Занятые)

1,15 
(0,86–1,53)

1,05 
(0,74–1,48)

1,24 
(0,93–1,66)

0,96 
(0,72–1,29)

Образование

Среднее vs Низкое 0,63*** 
(0,46–0,86)

0,80 
(0,55–1,17)

0,55*** 
(0,40–0,76)

0,90 
(0,66–1,23)

Высокое vs Низкое 0,67*** 
(0,47–0,96)

0,71 
(0,46–1,11)

0,77 
(0,53–1,13)

0,76 
(0,53–1,10)

Доход

Q1 vs Q4 1,03 
(0,69–1,53)

1,04 
(0,64–1,70)

1,11 
(0,74–1,68)

2,19*** 
(1,46–3,30)

Q2 vs Q4 1,00 
(0,71–1,41)

0,94 
(0,62–1,42)

0,80 
(0,56–1,13)

1,61** 
(1,14–2,26)

Q3 vs Q4 0,90 
(0,64–1,27)

1,01 
(0,67–1,53)

0,99 
(0,70–1,40)

1,44* 
(1,03–2,03)

Самооценка здо-
ровья (Плохое vs 
Хорошее)

0,63*** 
(0,49–0,82)

0,98 
(0,72–1,34)

0,95 
(0,73–1,24)

1,29* 
(1,00–1,68)
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Поведение Среда Гены Бедность

Хронические забо-
левания (Есть vs 
Нет)

1,25 
(0,94–1,66)

1,18 
(0,83–1,67)

1,10 
(0,82–1,47)

0,86 
(0,65–1,16)

Употребление алко-
голя (Нет vs Да)

1,04 
(0,77–1,39)

0,93 
(0,65–1,33)

0,86 
(0,64–1,17)

1,17 
(0,87–1,58)

ИМТ (Избыточный  
vs Нормальный вес)

0,80** 
(0,62–1,02)

1,16 
(0,86–1,55)

0,91 
(0,71–1,17)

0,76* 
(0,59–0,98)

Курение

Не курит vs Курит 0,83 
(0,62–1,10)

1,02 
(0,72–1,43)

0,68** 
(0,51–0,92)

0,94 
(0,70–1,26)

Курил, но бросил vs 
Курит

0,82 
(0,56–1,19)

1,86** 
(1,11–3,11)

0,48*** 
(0,33–0,71)

0,77 
(0,52–1,13)

Значимость *** – P < 0,001; ** – P < 0,01; * – P < 0,05.
Источник: рассчитано автором.

Существует ряд ограничений проведенного исследования. Во-пер-
вых, в нем рассматривается общее представление людей о  детерми-
нантах здоровья, но у них могут быть разные представления о проис-
хождении конкретных заболеваний. Однако по примеру аналогичных 
исследований в работе контролировались некоторые переменные, 
связанные со здоровьем, такие как хронические заболевания и само-
оценка здоровья [27]. Во-вторых, перекрестный характер данных не 
позволяет выявить причинно-следственные связи. В-третьих, могут 
существовать другие индивидуальные характеристики, важные для 
понимания различий в осведомленности о детерминантах здоровья, 
но не учтенные в этом исследовании по причине отсутствия в опросе. 
Несмотря на эти ограничения, полученные результаты позволяют 
сделать важные выводы. 

 Выводы

Установлено, что значительное число людей осознают, что на здо-
ровье может оказывать влияние широкий спектр факторов. На пер-
вом месте по важности среди детерминант здоровья для россиян стоит 
окружающая среда, в то время как понимание других факторов, таких 
как бедность, гены и поведение, остается менее распространенным. 
Однако вызывает тревогу то, что за последнее десятилетие наблюда-
ется снижение согласия со значимостью социальных детерминант для 
здоровья среди россиян, что может свидетельствовать о недостаточ-
ном распространении знаний.

Окончание табл. 2
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Люди, принадлежащие к разным социальным, демографическим 
и экономическим группам, имеют разные представления о детер-
минантах здоровья. Отчасти этим различиям способствует личный 
опыт участников опроса [19; 23]: например, проживающие в городах 
винят в плохом здоровье окружающую среду; подверженные бед-
ности (пожилые, имеющие плохое здоровье, низкие доходы) чаще 
соглашаются с тем, что бедность является определяющим фактором 
здоровья. 
Результаты подчеркивают важность повышения знаний населения 

о негативных последствиях социальных детерминант здоровья, что 
позволит людям лучше понимать свои риски и принимать более обо-
снованные решения относительно своего поведения. Особое внимание 
следует уделить менее осведомленным группам, которые могут быть 
в большей степени подвержены рискам. 
Повышение осведомленности общественности о важности социаль-

ных детерминант здоровья считается важным направлением действий 
по сокращению неравенства в отношении здоровья [19; 23], поскольку 
общественное мнение может быть важным фактором политической 
воли для внедрения соответствующих изменений в политике [14].
Возможные направления действий, которые могут помочь повы-

сить осведомленность населения о социальных детерминантах здо-
ровья и, как следствие, улучшить здоровье и благополучие общества 
в целом, включают: разработку и внедрение образовательных про-
грамм в учебных заведениях, которые бы охватывали темы социаль-
ных детерминант здоровья; массовые информационные кампании 
в  СМИ, социальных сетях и на общественных мероприятиях; создание 
информационных ресурсов (буклеты, видеоролики, инфографика, 
разработка мобильных приложений и онлайн-платформ); обучение 
специалистов (медицинских, социальных работников и педагогов), 
чтобы они могли лучше информировать своих пациентов и клиентов 
о социальных детерминантах здоровья.
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В статье рассматриваются особенности геополитической фрагментации в агропродо-
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высокой восприимчивостью к геополитическим рискам. Показано, что Россия, в усло-
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ных продовольственных рынках. Определены основные риски для устойчивости и ста-
бильности продовольственной безопасности России из-за концентрации направлений 
экспорта сельскохозяйственной продукции. Отмечено, что Индия и страны Юго-
Восточной Азии, у которых в ближайшее десятилетие ожидается рост потребления 
продовольственных товаров, открывают новые возможности для развития российского 
экспорта агропродукции с высоким нереализованным потенциалом. Для миними-
зации рисков чрезмерной концентрации направлений экспорта России необходимо 
разработать сбалансированную стратегию, которая позволит развивать экспорт, не 
ставя под угрозу внутренний рынок.
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Введение

По мере усиления глобальной напряженности, распространения 
и углубления геополитических конфликтов с вовлечением в них все 
большего числа стран в мире нарастает новая регионализация (фраг-
ментация) глобального экономического пространства, в развитии 
которой первостепенную роль стали играть политические основания и 
приоритеты экономической безопасности. Разрушающее воздействие 
на мировую хозяйственную систему оказывают санкционные войны, 
которые побуждают страны повышать тарифы и усиливать протек-
ционистские меры, возрождать использование промышленной поли-
тики для стимулирования экономического развития и повышения 
конкурентоспособности своей экономики. Результатом этого стано-
вится распад экономических связей, перекраивание торговых путей1. 
Торговая война США и Китая только в период с января 2018 г. по 

январь 2020 г. привела к росту средневзвешенных тарифов США на 
китайские товары в 6,25 раз (с 3,1 до 19,3%), а средневзвешенных тари-
фов Китая на американские товары – в 2,5 раза (с 8 до 20,3%)2. С начала 
вооруженного конфликта на территории Украины Европейский союз 
(ЕС), США и многие другие страны ввели санкции в отношении рос-
сийской экономики, а компании из Европы, Японии и США прекра-
тили или значительно сократили свою производственную и торговую 
деятельность в России. Резкое обострение политической обстановки 
на Ближнем Востоке повлекло изменение маршрутов судоходства 
в Красном море, что сопровождается дополнительными расходами, 
задержками с доставкой грузов и необходимостью принимать допол-
нительные меры по обеспечению безопасности грузов. Если в 2009 г. 
количество новых глобальных торговых ограничений составило 3 075 
в год, то в 2020 г. оно достигло 6 055 в год, и снизилось до 3 534 в 2024 г.3
Геополитические факторы стали важнейшим риском продоволь-

ственной безопасности. Такие события, как китайско-американская 
торговая война, противостояние России со странами Запада, включая 
военный конфликт на территории Украины и израильско-палестин-
ский конфликт, а также экономические санкции и протекционистская 
торговая политика, вызванные этими событиями, не только представ-

1 Feingold S. Economic fragmentation is rising as global tensions intensify, experts say // World 
Economic Forum. Jun 26, 2024. https://www.weforum.org/agenda/2024/06/economic-
fragmentation-global-tensions-experts (дата обращения: 24.09.2024). 

2 Zhou Y. The US-China Trade War and Global Value Chains // The World Bank. March 15, 
2023. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3e5537ac17a795823a3e3c46b12c0351-005002
2 023/ related/54-The-US-China-Trade-War-and-Global-Value-Chains.pdf (дата обраще-
ния: 27.11.2024). 

3 Global Trade Alert. Global Dynamics (дата обращения: 10.02.2025).
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ляют угрозу для международной системы безопасности, но и карди-
нально меняют глобальный политический и экономический ландшафт. 
Среди многих факторов, влияющих на глобальную продовольственную 
безопасность, геополитические конфликты являются ключевым фак-
тором, обусловливающим обострение текущего мирового продоволь-
ственного кризиса. В Глобальном отчете о продовольственных кризисах 
2023 г. [1] подчеркивается, что, несмотря на то, что экономические кри-
зисы оказывают значительное влияние на продовольственную безопас-
ность, а экстремальные погодные явления наносят ущерб сельскому 
хозяйству, основной причиной серьезной нехватки продовольствия 
в большинстве стран становятся вооруженные конфликты. 
Процесс сворачивания глобальных связей и изменения конфигу-

рации сложившихся глобальных цепочек стоимости под влиянием 
политических решений, на фоне ослабления системы международ-
ного регулирования, получил название геополитической фрагмента-
ции. Особенно уязвимыми в условиях геополитической фрагмента-
ции становятся сырьевые товары, в том числе многие сельскохозяй-
ственные товары и удобрения, по причине высокой концентрации их 
производства, низкой эластичности спроса и предложения, а также 
высокой чувствительности к геополитике [2]. 
Количественные оценки совокупных потерь производства от воз-

действия геополитической фрагментации различаются по странам 
и варьируются от незначительного влияния до нескольких процен-
тов мирового объема производства. Основные экономические потери 
понесут страны с низким уровнем дохода, нестабильной экономикой 
[3] и высокой зависимостью от импорта продовольствия. Из-за сбоев 
в импорте их потери могут достигать 1–2% ВВП и более [4; 5]. 
Целью данной статьи стало исследование особенностей геополи-

тической фрагментации в агропродовольственном секторе, а также 
определение угроз и возможностей для российского агропродоволь-
ственного сектора в современных условиях резкого обострения геопо-
литической ситуации. 

Влияние геополитической фрагментации на мировой
агропродовольственный сектор 

Неблагоприятные геополитические события оказывают влияние 
на рынок продовольствия по нескольким каналам:

1) геополитические конфликты напрямую нарушают сельскохо-
зяйственное производство в вовлеченных странах и наносят серьез-
ный ущерб пахотным землям, сельскохозяйственному оборудованию 
и рабочей силе, что ведет к значительному снижению производитель-
ности сельского хозяйства, объема производства и экспорта; 
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2) конфликты и санкции, наряду с контрсанкциями, сокращают 
мировые поставки удобрений и энергии, ведут к росту цен на них, тем 
самым увеличивая затраты на производство и транспортировку сель-
скохозяйственной продукции; 

3) преграды для международной торговли и сбои в транспорти-
ровке ограничивают межстрановой поток продовольствия и нару-
шают цепочки поставок продовольствия, что усиливает напряжен-
ность между глобальным предложением и спросом на продоволь-
ствие. Из-за геополитической напряженности увеличивается коли-
чество ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции, 
направленных на борьбу с внутренней инфляцией, что усиливает про-
текционизм в торговле продуктами питания и дальнейшее снижение 
глобальной продовольственной безопасности; 

4) геополитические события провоцируют потрясения на финан-
совом рынке, эскалацию спекуляций капиталом, сопровождаемую 
ростом настроений неприятия риска, что ведет к росту спекулятив-
ного поведения на рынке фьючерсов на продукты питания [2].
Болхуис и соавторы [6], используя многострановую, многосекто-

ральную модель общего равновесия в торговле сырьевыми товарами, 
построенную с учетом характеристик этих товаров в ситуации геоэко-
номической  фрагментации, оценили потери стран от фрагментации 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе в нескольких вариантах. 
В сценарии стратегической фрагментации отсутствует торговля 

между блоком США–ЕС и Россией, а также отсутствует торговля 
в высокотехнологичных секторах между блоком США–ЕС и Китаем, но 
остальные страны могут свободно торговать со всеми странами. В сце-
нарии геоэкономической фрагментации отсутствует торговля между 
блоком ЕС–США и блоком Россия–Китай, а остальные страны присо-
единяются к одному из двух блоков, что приводит к нулевой торговле 
с другим блоком стран.
В сценарии стратегической фрагментации рост торговых барье-

ров между блоками стран США–ЕС и Россия–Китай снижает произ-
водство для стран с развитой экономикой и стран с формирующимся 
рынком на 0,7 и 0,8% соответственно в краткосрочной перспективе 
и на 0,3% в долгосрочной перспективе. В сценарии геоэкономической 
фрагментации, когда остальные страны вынуждены вступать в исклю-
чительные торговые отношения с одним из блоков, а торговые барьеры 
применяются ко всем секторам экономики, негативное воздействие 
на все группы стран резко возрастает. В совокупности наблюдается 
сокращение реального ВВП на 2,3% в долгосрочном периоде и на 4,8% 
в краткосрочном. Потери для стран с развитой экономикой и стран 
с формирующимся рынком в краткосрочном периоде составляют 4,2 
и 5,2% соответственно и 2,1 и 2,5% – в долгосрочном периоде. Потери 
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производства для стран с низким уровнем дохода окажутся наиболее 
значимыми – 10,8% в краткосрочном периоде и 4,3% в долгосрочном. 
Это связано с тем, что страны с низким уровнем дохода, как правило, 
специализируются на экспорте сырьевых товаров и зависимы от 
импорта продовольственных товаров, часто из ограниченного числа 
стран, и спрос на которые неэластичен [6]. 
Геополитическая напряженность весьма заметно повлияла на 

мировой рынок сельскохозяйственной продукции, на котором прои-
зошли разрывы цепочек поставок, началось перераспределение това-
ропотоков и рост цен. Продовольственная инфляция в мире в конце 
2022 г. достигала 14% в среднем (см. рис. 1), а во многих странах и по 
некоторым продуктам намного превышала среднемировой уровень.

Источник: составлено авторами по: данные FAOSTAT. Consumer Price Indices. https://
www.fao.org/faostat/en/#data/CP (дата обращения: 04.09.2024).
Рис. 1. Среднемировая продовольственная инфляция по сравнению 
с соответствующим месяцем предыдущего года, в % 

Так, например, цена на пшеницу с начала февраля до начала марта 
2022 г. выросла в 1,74 раза (с 281 долл. за т до 490 долл. за т), а цены на 
зерновые в мире в среднем выросли примерно на 40% после начала 
вооруженного конфликта [7]. А поскольку Россия и Украина входят 
в число ведущих экспортеров основных зерновых продуктов, таких 
как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, то конфликт на Укра-
ине и последовавшие за этим скрытые санкции в отношении транс-
портировки российской продукции на рынки других стран и санкции 
в отношении российских банков не только осложнили логистику, 
но и создали прямые препятствия для вывоза продукции сельского 
хозяйства [8].
Так, доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла 

в отдельные периоды достигала 44%, доля России – 21%, но уже по 
итогу 2022 г. доля Украины снизилась до 32%, России – до 15% (см. 
рис. 2). В мировом экспорте кукурузы доля Украины достигала 16% 
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(2019 г.). Для обеспечения глобальной продовольственной безопасно-
сти гораздо более важное значение имеет торговля пшеницей, где Рос-
сия является крупнейшим экспортером в мире, а ее доля в отдельные 
периоды достигала 18% от мирового экспорта (2018 г.).

Источник: рассчитано авторами по: данные FAOSTAT 2024. Trade. Crops and livestock 
products. https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL (дата обращения: 04.09.2024).
Рис. 2. Доля России и Украины в мировом экспорте зерновых и продуктов их 
переработки, % от объема экспорта в натуральных величинах (т)

Зерновые продукты, в первую очередь пшеница, кукуруза и рис, 
являются основой мирового рациона питания, на которые приходится 
почти половина потребляемых калорий, причем только на рис и пше-
ницу приходится 19% и 18% соответственно, что делает их важней-
шими продуктами в международной торговле, а масличные культуры 
являются главными источниками растительного масла и кормов для 
животных. 
Около 60% мирового производства продовольствия приходится 

всего на пять стран: Китай, США, Индию, Бразилию и Аргентину. Но 
и в этих странах только определенные районы являются основными 
производителями сельскохозяйственных культур. Например, 88% 
всей пшеницы Индии производится в пяти ее штатах, а 61% кукурузы 
в США производится пятью штатами на Среднем Западе [9]. Такая гео-
графическая концентрация делает значительную часть мирового  про-
довольственного рынка восприимчивой к факторам, которые могут 
нарушить производство и поставки продовольствия.
Цены на зерновые оказывают самое серьезное влияние на мировую 

экономику, являются критически значимыми факторами стабильно-
сти цен на продовольствие, и их волатильность приводит к дефициту 
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продовольст вия и влияет на продовольственную безопасность во мно-
гих странах мира [10].
Наиболее восприимчивы к геополитическим рискам цены на такие 

товары, как пшеница, рапс, сахар, подсолнечное масло [11; 12; 13]. Гео-
политические риски ведут к более фрагментированному физическому 
рынку и перераспределению международной торговли зерном, повы-
шают уровень неустойчивости поставок в некоторых частях мира.
Эскалация российско-украинского конфликта в 2022 г. привела 

к снижению экспорта продукции АПК из России.
По данным ФАО, в 2021 г. доля России на европейском рынке удо-

брений превышала 30%4. И хотя против поставок российских удобре-
ний не было введено прямых санкций, косвенные санкционные огра-
ничения, в том числе проблемы с заходом российских судов в порты 
ЕС (особенно Прибалтийских стран, через порты которых экспорти-
ровалось 20% удобрений), сложности проведения торговых операций 
и ограничения против иностранных компаний, в активах которых есть 
российский капитал, а также санкции в отношении российских ком-
паний, производящих удобрения, привели к тому, что доля России 
на европейском рынке удобрений сократилась до 8–9%5. Однако из-за 
сокращения поставок газа из России и роста цен на него, производ-
ство удобрений в Евросоюзе стало нерентабельным, и крупные евро-
пейские производители удобрений вынуждены были остановить про-
изводство. В результате этого европейский агросектор стал испыты-
вать острый дефицит удобрений, и уже в 2023 г. поставки российских 
удобрений в ЕС (в Германию, Польшу, Нидерланды, Францию) стали 
расти, а по данным за первые пять месяцев 2024 г., поставки азотных 
удобрений в страны ЕС увеличились на 39%, калийных удобрений – 
в четыре раза, комплексной подкормки для растений – в два раза6.
В 2022 г. потеря важных логистических маршрутов сильно сказа-

лась на деятельности российских производителей удобрений. Пере-
распределение торговых потоков через российские порты (+17% за 
первое полугодие 2022 г.) существенно повысило нагрузку на портовую 
инфраструктуру. Зависимость российских экспортеров удобрений от 
перевалочной инфраструктуры недружественных стран начала сни-
жаться с конца 2022 г. Этому способствовало использование Северного 
морского пути для транспортировки удобрений в Китай, переориен-

4 Минералы вместо газа // Коммерсантъ. 17.07.2024. https://www.kommersant.ru/ doc/ 
6836843 (дата обращения: 24.09.2024).

5 Смирнова С. Зри в корень: Евросоюз увеличил импорт удобрений из России на 70% // 
Известия. 23 июля 2024. https://iz.ru/1731749/sofia-smirnova/zri-v-koren-evrosoiuz-
uvelichil-import-udobrenii-iz-rossii-na-70 (дата обращения: 24.09.2024).

6 Там же.
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тация торговых потоков в страны Латинской Америки – в Бразилию, 
Мексику, Колумбию и др. страны [14].
Геополитические риски напрямую влияют на сельскохозяйствен-

ные экспортные потоки за счет увеличения экспортных издержек 
и роста расходов на страхование и меры безопасности [15]. 
Обострение вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке повы-

сило риски как для морских, так и для воздушных грузовых пере-
возок в регионе, привело к изменению логистических маршрутов 
и к задержкам поставок продукции. Например, альтернативный 
маршрут вокруг мыса Доброй Надежды взамен перевозок по Крас-
ному морю, на которые до начала конфликта приходилось около 12% 
мировой торговли, увеличивает время транспортировки до 10 дней, 
что ведет к повышению расходов на топливо на 40%, тем самым уве-
личивая общие расходы на логистику, что находит отражение в цене 
на сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, к октябрю 2024 г. 
по сравнению с декабрем 2023 г. цены на 40-футовые контейнеры для 
перевозки между Восточной Азией и Северной Европой выросли на 
468%7, что также находит отражение в цене продукции.
Нестабильность на Ближнем Востоке имеет серьезные последствия 

для продовольственной безопасности в этом регионе. Конфликты раз-
рушают продовольственные системы, прерывают торговые потоки, 
сокращают доступ к рынкам и ведут к перемещению населения в дру-
гие страны, что обусловливает региональные последствия, обостряя 
продовольственную ситуацию в соседних странах. 
В странах, затронутых конфликтом, растет число людей, испыты-

вающих острую нехватку продовольствия. Так, по данным на июнь 
2024 г., в Секторе Газа острую нехватку продовольствия испытывали 
100% населения, в Йемене и Сирии – 55%, в Ливане – 23% (см. рис. 3).
Существенным вызовом продовольственной безопасности стали 

торговые войны, сопровождающиеся усилением протекционизма 
и санкционным давлением. С конца февраля 2022 г. страны – члены 
ВТО ввели 140 мер (экспортные запреты, квоты, пошлины, требования 
лицензирования и другие ограничения экспорта) в отношении сель-
скохозяйственных товаров, включая продукты питания, корма и удо-
брения. Однако к середине июня 2024 г. 70 экспортных ограничений 
были поэтапно отменены8. 

7 Simpson J., Inman Р., Ambrose J. Global supply chains are under pressure again. Will 
inflation start rising? // The Guardian. Wed 2 Oct 2024. https://www.theguardian.com/
business/2024/oct/02/global-supply-chains-are-under-pressure-again-will-inflation-start-
rising (дата обращения: 02.10.2024).

8  WTO Trade Monitoring: Latest Trends // WTO. 08/07/2024. (дата обращения: 14.09.2024).
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Самым регулируемым сельскохозяйственным рынком во всех стра-
нах является рынок зерна. Всего в отношении зерновых в мире с ноября 
2008 г. по октябрь 2024 г. были введены 2 704 ограничительные меры 
(см. рис. 4), из которых 15,8% (728) введены США, 4% (182) – Россией, 
3,5% (163) – Францией, 3,4% (155) – Италией, 3% (136) – Бразилией. 
С февраля 2022 г. количество мер, ограничивающих торговлю зер-

новыми, выросло почти в три раза, в том числе пшеницей – более чем 
в четыре раза, удобрениями – более чем в два раза (см. рис. 5). При 
этом 20% мер, нарушающих условия торговли зерновыми, введены 
США, 7% – Россией, 3,5% – Китаем и Францией, 2,9% – Бразилией, 
2,8% – Италией9.
В отношении удобрений, играющих ключевую роль в повышении 

производительности в сельском хозяйстве, также были использованы 
протекционистские меры. С 1 января 2022 г. 9,7% таких мер были вве-

9 Global Trade Alert. https://www.globaltradealert.org/sector/011 (дата обращения: 02.10.2024).

Источник: составлено авторами по: [16].
Рис. 3. Число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия в странах, 
вовлеченных в конфликты
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дены Китаем, 7,5% – Италией, 6,3% – США, 4,9 % – Испанией, 4,7% – 
Францией.
Более высокие цены и более низкая доступность удобрений в 2021– 

2022 гг., по данным Международной ассоциации производителей удо-
брений (IFA), обусловили сокращение объемов внесения удобрений 

Источник: составлено авторами по: данные Global Trade Alert. 
https://www.globaltradealert.org/sectors (дата обращения: 27.10.2024).
Рис. 4. Меры, ограничивающие торговлю продовольственными товарами, введенные 
в период с 1 января 2009 г. по 27 октября 2024 г.

Источник: составлено авторами по: данные Global Trade Alert. 
https://www.globaltradealert.org/sectors (дата обращения: 16.10.2024).
Рис. 5. Меры, ограничивающие торговлю зерновыми, пшеницей и удобрениями, 
введенные в период с 1 января 2009 г. по 27 октября 2024 г.
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в 2022–2023 гг.: азотных удобрений – на 1,8%, фосфорных удобрений – 
на 3,5%, калийных удобрений – на 10%. При этом отмечалось, что более 
низкие уровни применения азотных удобрений приведут к снижению 
объемов производства и качества продуктов питания, особенно в стра-
нах Африки10.
В отличие от ситуации в бедных странах, фермеры в развитых 

странах нечувствительны к росту цен на азотные удобрения и, как 
правило, при росте цен сохраняют высокие уровни их использова-
ния. Кроме того, переориентация торговых потоков смягчает влия-
ние санкций и ограничений. Например, Европа заменила импорт 
фосфата из Китая и аммиака из России поставками из других стран: 
из Египта (аммиак), Марокко (фосфат), Саудовской Аравии, США 
и Канады. Что касается калия, то, несмотря на санкции, введенные 
против Беларуси и России, вместе поставляющие на мировой рынок 
почти половину мирового экспорта калия, эксперты Международ-
ной ассоциации производителей удобрений, основываясь на зеркаль-
ной статистике, пришли к выводу, что экспорт удобрений из России 
не показал существенного сокращения объемов поставок11. 

10 Global Fertilizer Markets аnd Policies: а Joint FAO/WTO Mapping Exercise // FAO/WTO. 
14/11/2022. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0dcf3461-409d-43d4- 
adc8-10aaa45d1ff5/content (дата обращения: 14.10.2024).

11 Там же.

Источник: FAO Food Price Index. https://www.fao.org/worldfoodsituation/
foodpricesindex/en/ (дата обращения: 24.10.2024).
Рис. 6. Ежемесячные реальные индексы цен ФАО на некоторые продовольственные 
товары, % (2014–2016=100) 

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№ 1. 2025. C. 106–128

Б.А. Хейфец, В.Ю. Чернова



117

Несмотря на стабилизацию рынка удобрений в конце 2023 – начале 
2024 г., мировая торговля удобрениями по-прежнему находится под 
влиянием глобальных геополитических и экономических рисков, 
включая сбои в мировой торговле и судоходстве, вызванные обостре-
нием ситуации на Ближнем Востоке и событиями в Красном море, 
изменением экспортных маршрутов из России и Беларуси, низким 
уровнем воды в Панамском канале, затрудняющих мировую торговлю 
удобрениями12. 
Рост цен на удобрения, в совокупности с ростом цен на энергоно-

сители, в период 2021–2022 гг. оказал давление на мировые цены на 
продовольствие, которые в марте 2022 г. достигли самого высокого 
значения с 1990 г. (см. рис. 6), что имело негативные последствия для 
глобальной продовольственной безопасности. 

Геополитическая фрагментация и продовольственный
сектор России

Резкое усиление санкционного давления на российскую эконо-
мику с февраля 2022 г. обнажило и обострило проблемы, существо-
вавшие в российском АПК, среди которых: зависимость растениевод-
ства от импорта некоторых видов семян (сахарная свекла, подсолнеч-
ник, картофель), биологических средств защиты растений; живот-
новодства – от импорта племенного материала (гибридных пород 
домашней птицы), кормовых витаминов и витаминно-минеральных 
добавок, фармацевтических препаратов для животных; молочной 
отрасли – от заквасок и упаковки; и других отраслей сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности  – от некоторых важных компонен-
тов производства.
Замена поставщиков недружественных стран на поставщиков 

из нейтральных или дружественных стран, переориентация поста-
вок российского продовольственного экспорта на дружественные 
страны и замена источников импорта сопровождались ростом 
затрат на логистику, что оказало влияние на рост стоимости про-
дукции сельского хозяйства и на повышение цен конечной продук-
ции. Затраты производителей сельскохозяйственной продукции в 
2023 г. выросли на 15–30%. Не последнюю роль в увеличении затрат 
сыграл рост стоимости логистики как для экспортеров, так и для 
импортеров. В частности, в период с 2021–2023 гг. вдвое выросли 
цены на сельскохозяйственные машины и технику зарубежного 

12 Summary Report Medium-Term Fertilizer Outlook 2024 – 2028 // IFA. July 2024. https://
www.ifastat.org/market-outlooks (дата обращения: 14.10.2024).

Вестник Института экономики Российской академии наук
№ 1. 2025. C. 106–128

Геополитическая фрагментация и продовольственная безопасность



118

производства, доля которой у российских аграриев сохраняется в 
среднем на уровне 30–40%13.
Следует отметить, что российский АПК достаточно быстро адапти-

ровался к изменившимся условиям. В одних случаях замена импорт-
ных поставок из недружественных стран была решена заменой постав-
щика (например, в производстве витаминов и витаминно-минераль-
ных добавок), в других случаях ставка была сделана на ускорение 
импортозамещения (например, в семеноводстве) и наращивание соб-
ственного производства [17].
Несмотря на возникшие сложности, российский агропродоволь-

ственный сектор обеспечивает высокий уровень продовольствен-
ной безопасности и наращивает экспорт продукции на мировой 
рынок. По данным ФАО, экспорт агропродовольственной продукции 
в 2022 г. вырос на 16,89% по сравнению с 2021 г.14 В 2023 г. агроэкспорт 
из России увеличился на 17,2% по сравнению с 2022 г.15, а по состоя-
нию на август 2024 г. экспорт АПК в физическом выражении вырос 
на 10–11%16.
Для снижения затрат на транспортировку продукции АПК на 

зарубежные рынки в 2025–2027 гг., в рамках Федерального проекта 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» российским 
экспортерам планируется выделить 1,5 млрд руб. Всего на финан-
сирование этого Федерального проекта в 2025–2027 гг. предлагается 
направить 14,7 млрд руб., 15,7 млрд руб. и 16,8 млрд руб. соответ-
ственно17.
Столкнувшись с западными санкциями, российский агропродо-

вольственный сектор стремится диверсифицировать свою торговлю 
и переориентировать торговые потоки на страны Азии, Ближнего 
Востока, Африки и Латинской Америки. Крупнейшим потребите-
лем продукции российского АПК является Китай с долей около 18% 
от всего объема экспорта российского АПК (12,3% в 2022 г.), Турция – 

13 Красникова Д. Логистика как стресс-фактор для агропроизводства // Агроинвестор. 
17 апреля 2024. https://www.agroinvestor.ru/column/darya-krasnikova/42171-logistika-
kak-stress-faktor-dlya-agroproizvodstva (дата обращения: 24.09.2024).

14 Trade Indices // FAOSTAT. https://www.fao.org/faostat/en/#data/TI (дата обращения: 
28.11.2024).

15 Российским агроэкспортерам в 2025‒2027 гг. могут выделить 1,5 млрд руб. для 
снижения логистических затрат // «ПортНьюс». 2 октября 2024. (дата обращения: 
01.10.2024).

16 Россия на 10–11% увеличила экспорт агропродукции в 2024 году в физическом вы-
ражении // «ПортНьюс». 23 августа 2024. https://portnews.ru/news/366977/ (дата об-
ращения: 01.10.2024).

17 Российским агроэкспортерам в 2025‒2027 гг. могут выделить 1,5 млрд руб. для сни-
жения логистических затрат // «ПортНьюс». 2 октября 2024. https://portnews.ru/
news/ 368580/ (дата обращения: 02.10.2024).
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11,4% (12,1% в 2022 г.), страны ЕАЭС – Казахстан и Беларусь, а также 
Египет и Иран (рис. 7). На поставки в «дружественные страны» в 2023 г. 
пришлось 87% поставок18, в 2024 г. – уже более 90%19. 

Источник: составлено авторами по данным Федерального центра развития экспорта 
продукции АПК Минсельхоза России. https://aemcx.ru/export/rusexport/ (дата 
обращения: 05.09.2024).
Рис. 7. Крупнейшие страны – импортеры российского продовольствия в 2023 г., %

Роль сотрудничества с Китаем

Главным торговым партнером России в продовольственном сек-
торе в условиях геополитической фрагментации стал Китай.
Уже в 2022 г. российский экспорт продовольствия в Китай вырос на 

41,4%20 относительно показателей 2021 г. В 2023 г. экспорт продукции 
агропродовольственного сектора вырос более чем в два раза в нату-
ральном выражении, а в денежном выражении поставки российской 
агропродукции составляют около 7% от всего объема импорта КНР. 
За десять месяцев (июль – апрель) 2023/2024 сельскохозяйственного 
года Россия экспортировала в Китай около 7 млн т различных сельско-

18 Экспорт продукции АПК РФ в дружественные страны в 2023 г. вырос на 20% // ТАСС. 
5 февраля 2024. https://tass.ru/ekonomika/19903221 (дата обращения: 02.10.2024).

19 Минсельхоз: Поставки в дружественные страны сегодня превышают 90% агроэкс порта 
РФ //«ПортНьюс». 4 осентября 2024. https://portnews.ru/news/367409/ (дата обращения: 
02.10.2024).

20 Россия в 2022 г. увеличила экспорт продукции АПК в Китай на 41% // Интерфакс. 
21 марта 2023. https://www.interfax.ru/business/892172. 
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хозяйственных культур, тогда как за весь предыдущий сельскохозяй-
ственный год (2022/2023 г.) было поставлено около 6 млн т21.
Если сравнивать с доковидным 2019 г., то за пять лет (с 2019 по 

2023  г.) экспорт российской сельскохозяйственной продукции уве-
личился в 4 раза, экспорт рапсового масла – в 11 раз, мяса птицы – 
в  4,7 раз, семян льна – в 4,6 раз, подсолнечного масла – в 4 раза, соевых 
бобов – в 3 раза, муки из рыбы – в 2,6 раз, пшеницы – в 3,5 раза, куку-
рузы – в 8 раз, а  ячменя – в 93 раза (см. табл.).

Таблица
Динамика импорта основных видов российской сельскохозяйственной 

продукции в Китай в период с 2019 по 2023 г.

 
Импорт, млн долл. Темп роста 

2023 / 2019, 
%2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Сельскохозяйственная 
продукция, всего 1408,6 2240,1 2427,6 3356,7 5911,8 420

Масло рапса 126,9 193,3 393,8 840,4 1492,5 1176
Масло подсолнечника 232,9 567,0 374,8 329,4 910,3 391
Соевые бобы 236,5 240,5 234,6 383,6 686,3 290
Мясо птицы заморо-
женное 90,5 308,2 256,9 380,7 431,5 477

Семена льна 85,0 43,5 129,7 286,1 393,7 463
Мука из рыбы, рако-
образных, моллюсков 
и пр.

97,4 115,5 156,9 196,0 250,6 257

Ячмень (кроме семян 
для посева) 0,0 1,2 19,3 18,2 110,3 9362

Кукуруза (кроме 
семян для посева) 10,6 21,7 21,3 29,7 91,7 863

Пшеничная или мес-
линовая мука 23,8 16,2 4,7 13,3 56,5 238

Пшеница и меслин 
(кроме семян для 
посева и твердой пше-
ницы)

6,5 7,5 14,0 2,7 23,3 359

Источник: составлено авторами по: данные Trade Map. Existing and potential trade 
between China and Russian Federation. Agricultural products. https://www.trademap.org/
Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c643%7c%7c%7c211794%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%
7c2%7c1%7c1%7c1%7c%7c1 (дата обращения: 02.02.2025).

21 Agricultural product exports from Russia to China over ten months of current season ex-
ceed volume of entire previous agricultural year // Interfax. 30 May 2024. htt ps://interfax.
com/newsroom/top-stories/102820/ (дата обращения: 21.09.2024).

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№ 1. 2025. C. 106–128

Б.А. Хейфец, В.Ю. Чернова



121

Главными сельскохозяйственными и продовольственными това-
рами, экспортируемыми в Китай, являются: растительные масла (рап-
совое, подсолнечное, соевое), замороженная рыба и морепродукты, 
зерновые культуры (пшеница, ячмень, горох) и продукция их перера-
ботки, мясная продукция (мясо птицы, говядина, свинина).
Большая часть китайского импорта российской продукции прихо-

дится на рыбу и морепродукты, а также на продукцию масложировой 
отрасли. В 2022 г. экспорт мороженой рыбы в физическом измерении 
вырос на 46%, ракообразных – на 30%, растительного шрота и жмыха – 
в 16 раз, мяса птицы – на 11%22.
В 2023 г. поставки в Китай российского растительного масла 

выросли вдвое относительно показателей 2022 г.23. А за первое полу-
годие 2024 г. суммарный российский экспорт растительных масел 
в  Китай вырос на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. 
В частности, поставки подсолнечного масла возросли в 6,2 раза, сое-
вого масла – в  2,1 раза24. 
По данным ФАО, в 2022 г. экспорт российской пшеницы в Китай 

в физическом измерении вырос в 2,54 раза25 по сравнению с пока-
зателями 2021 г., а за первые пять месяцев 2024 г. в 4,6 раза превы-
сил показатель аналогичного периода 2023 г. Суммарно в указанный 
период Россия экспортировала в Китай 377 тыс. т ячменя, 125 тыс. т 
пшеницы и меслина, 103 тыс. т овса, 32 тыс. т муки и 17 тыс. т круп 
и муки грубого помола, что превысило 2/3 суммарного объема экс-
порта 2023 г.26

По итогам первого полугодия 2024 г. Россия заняла лидирующую 
позицию среди основных поставщиков муки в Китай, с долей более 
60%27. 
В сельскохозяйственном сезоне 2023/2024 г. Россия стала крупней-

шим экспортером гороха в Китай, обеспечив почти половину всего 

22 Россия в 2022 г. увеличила экспорт продукции АПК в Китай на 41% // Интерфакс. 
21 марта 2023. https://www.interfax.ru/business/892172.

23 Ковалева А. Экспорт российских товаров в Китай с начала года превысил $65 млрд // 
Ведомости. Аналитика. 29 июля 2024. https://www.vedomosti.ru/analytics/trends/ 
articles/2024/07/28/1052509-eksport-rossiiskih-tovarov-v-kitai-s-nachala-goda-previsil-
65-mlrd (дата обращения: 21.09.2024).

24 В первом полугодии 2024 года РФ увеличила экспорт растительных масел в Китай 
более чем на треть // АПКИнформ. 16 авг. 2024. https://www.apk-inform.com/ru/
news/ 1543222 (дата обращения: 24.09.2024).

25 Detailed trade matrix // FAOSTAT. https://www.fao.org/faostat/en/#data/TM
26 Китай наращивает импорт российского зерна // АПКИнформ. 25 июн. 2024. https://

www.apk-inform.com/ru/news/1542257 (дата обращения: 24.09.2024).
27 Экспорт российской муки в 2024 году увеличился почти на 40% // АПКИнформ. 

27 авг. 2024. https://www.apk-inform.com/ru/news/1543420 (дата обращения: 24.09.2024).
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импорта страны, заняв 49,1% доли рынка и обогнав Канаду менее чем 
за два года после получения доступа к китайскому рынку28.
Агропродовольственный рынок Китая, в силу его размера, явля-

ется привлекательным для российских экспортеров продукции сель-
ского хозяйства. Для наращивания агроэкспорта, прежде всего зер-
новых, на рынок КНР, стран АТР, Ближнего Востока и Средней Азии, 
при поддержке российского государства реализуется программа 
«Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК). Проект НСЗК 
является частью концепции сопряжения ЕАЭС и «Экономического 
пояса Шелкового пути» и направлен на создание высокотехноло-
гичной инфраструктуры в ряде регионов России (Урале, Сибири и 
Дальнем востоке) и в странах Средней Азии29. Российский агропро-
довольственный сектор заинтересован не только в совместных инве-
стиционных проектах в логистику, но и в создании предприятий по 
глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, высокотехноло-
гичных животноводческих производств, в расширении производства 
экологически чистой продукции30. Например, Россия, из-за отсут-
ствия в стране собственных производственных мощностей для произ-
водства горохового белка, с 2022 г. увеличила экспорт гороха в Китай, 
который является крупным производителем горохового белка, вме-
сто того чтобы развивать собственное производство на территории 
России31.
Новые возможности для развития экспорта сельскохозяйственной 

продукции открывают Индия и страны Юго-Восточной Азии, кото-
рые, как ожидается, увеличат свою долю мирового потребления за 
счет роста городского населения и повышения благосостояния и на 
которые к 2033 г., по прогнозу, будет приходиться 31% роста потребле-
ния продовольствия в глобальном масштабе [18]. 
Нереализованный потенциал российского экспорта агропродук-

ции на рынки крупнейших нейтральных и дружественных по отно-
шению к России стран составляет 5,89 млрд долл. [19, с. 49–52, см. 

28 Russia overtakes Canada as top peas exporter to China // Reuters. July 9, 2024. https://
www.reuters.com/markets/commodities/russia-overtakes-canada-top-peas-exporter-
china-2024-07-09/ (дата обращения: 22.08.2024).

29 НСЗК. Официальный сайт. http://www.nlgc.ru/about/profile/ (дата обращения: 
03.02.2025).

30 РФ с начала года экспортировала в Китай более 2 млн т зерновой продукции // 
ФГБУ «Центр Агроаналитики». 26 июня 2024. https://specagro.ru/news/202406/rf-s-
nachala-goda-eksportirovala-v-kitay-bolee-2-mln-t-zernovoy-produkcii# (дата обраще-
ния: 24.09.2024).

31 Russia overtakes Canada as top peas exporter to China // Reuters. July 9, 2024. https://
www.reuters.com/markets/commodities/russia-overtakes-canada-top-peas-exporter-
china-2024-07-09/ (дата обращения: 21.08.2024).
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табл. 5], в том числе на рынок Китая в размере 2 млрд долл. за счет 
экспорта удобрений, жиров растительного и животного происхож-
дения, зерновых и готовых продовольственных товаров; на рынок 
Индии в размере 1,4 млрд долл. за счет экспорта удобрений и жиров 
растительного и животного происхождения; на рынок Египта в раз-
мере 0,32 млрд долл. за счет экспорта зерновых и морепродуктов, а  
также на рынки Вьетнама (0,32 млрд долл.), Узбекистана (0,3 млрд 
долл.), Бразилии (0,4 млрд долл.), Индонезии (0,275 млрд долл.), 
Алжира (0,4 млрд долл.), Саудовской Аравии (0,04 млрд долл.), Таи-
ланда (0,06 млрд долл.), Ирана (0,05 млрд долл.), Филиппин (0,32 млрд 
долл.).
Улучшению доступа на рынки других стран, в частности на китай-

ский рынок, может способствовать Соглашение о торгово-экономиче-
ском сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, вступившее в силу в 2019 г. 
Однак о, несмо тря на общие интересы, между странами ЕАЭС суще-
ствует конкуренция как на внутреннем рынке ЕАЭС, так и за доступ 
к китайскому рынку, что ведет к конфликтам интересов. На рынке 
сельскохозяйственной продукции Казахстан конкурирует с сель-
хозпроизводителями из России на рынке зерна, мясной продукции 
и масличных культур. Казахстан активно развивает проекты в агро-
продовольственной сфере, в том числе и с привлечением китайских 
инвестиций, и, по результатам 2023 г., уже увеличил экспорт продо-
вольствия в Китай в два раза32. 

Заключение

Ключевым фактором обострения мирового продовольственного 
кризиса и снижения глобальной продовольственной безопасности 
является геополитическая фрагментация, обусловившая нарушение 
глобальных продовольственных цепочек под влиянием политических 
решений.
Продукция агропродовольственного сектора, включая удобрения, 

оказалась особенно уязвимой в условиях геополитических конфлик-
тов. Причины высокой чувствительности продовольственных товаров 
и удобрений к геополитике кроются в высокой концентрации их про-
изводства и низкой эластичности спроса и предложения.
Основными каналами влияния геополитической фрагментации на 

рынок продовольствия являются: нанесение прямого разрушитель-
ного ущерба сельскохозяйственному производству конфликтующих 

32 Токаев предложил Китаю 2 млн т зерна в год // ElDala. 03 июля 2024. https://eldala.
kz/novosti/zerno/19614-tokaev-predlozhil-kitayu-2-mln-tonn-zerna-v-god (дата обра-
щения: 14.10.2024).
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стран; сокращение мировых поставок продовольствия, удобрений, 
энергии из-за санкций, роста торговых ограничений, сбоев в транс-
портировке. Все эти факторы в совокупности весьма заметно повли-
яли на мировой рынок сельскохозяйственной продукции, на котором 
произошли разрывы цепочек поставок, началось перераспределение 
товаропотоков и рост цен.
Самое серьезное влияние на стабильность цен, устойчивость 

поставок и наличие продовольствия оказывает рынок зерновых куль-
тур. Наиболее восприимчивыми к геополитическим рискам оказа-
лись цены на такие товары, как пшеница, рапс, сахар, подсолнечное 
масло. 
Эскалация российско-украинского конфликта в 2022–2024 гг. уси-

лила опасность сокращения экспорта продукции АПК из России. 
Особенно сильно рост напряженности и последовавшие за ним санк-
ции западных стран ударили по рынку удобрений, экспорт которых 
в страны Европы сократился в 3–4 раза. 
Рост напряженности на Ближнем Востоке существенно повысил 

риски грузовых перевозок, привел к изменению логистических марш-
рутов и задержкам поставок продукции, а также вызвал рост затрат 
на транспортировку и страхование, что имеет серьезные последствия 
для глобальной продовольственной безопасности. Это усиливает гео-
политическую фрагментацию мировой экономики, которая разру-
шает продовольственные системы, обескровливает торговые потоки, 
сокращает доступ менее развитых стран к рынкам сельскохозяйствен-
ной продукции, ведет к перемещению населения в другие страны. 
Геополитическая фрагментация, санкции и торговые ограниче-

ния обострили проблемы, существовавшие в российском агропродо-
вольственном секторе, в том числе и зависимость сельскохозяйствен-
ного производства от некоторых важных его компонентов, что стало 
препятствием для экспортно-импортных потоков продовольствия, 
удобрений, сельскохозяйственной техники, химических препаратов, 
упаковки и других компонентов производства.
Переориентация экспортных потоков и замена поставщиков 

недружественных стран на поставщиков из нейтральных или друже-
ственных стран потребовали некоторого времени и сопровождались 
ростом затрат российских сельхозпроизводителей. В то же время 
российский АПК получил новые возможности в реализации своего 
потенциала. Это касается Китая, Индии и других стран Азии, госу-
дарств Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые 
в ближайшие годы будут во многом определять мировой спрос на 
продовольствие.
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strong impact on the agri-food sector and food security. Due to the low elasticity of supply 
and demand, as well as the high concentration of production and sources of food exports, 
raw agricultural products and, above all, grain, in the world markets of which Russia oc-
cupies leading positions, are highly susceptible to geopolitical risks. It is shown that Russia, 
in the context of geopolitical fragmentation, can strengthen its position in regional food 
markets. The main risks to the sustainability and stability of Russia’s food security due to 
the concentration of agricultural export destinations are identified. It is noted that India and 
the countries of Southeast Asia, which are expected to experience growth in food consump-
tion in the next decade, offer new opportunities for the development of Russian agricultural 
exports with high untapped potential. In order to minimize the risks of excessive concen-
tration of export directions, Russia needs to develop a balanced strategy that will allow 
developing exports without jeopardizing the domestic market. 
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ПЕРВИЧНОМ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ КАК ФАКТОР 

ДЕКАРБОНИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
Проведен анализ масштабов и динамики потребления различных видов первичных 
источников энергии в мировой экономике за долговременный период. Исследованы 
объемы и динамика эмиссии диоксида углерода, генерируемого в результате потреб-
ления различного вида первичных источников энергии. Рассмотрено и количественно 
определено влияние изменения масштабов потребления различного вида ресурсов, 
их удельной углеродоемкости, а также структурных сдвигов в мирохозяйственном 
потреблении первичных энергоресурсов на объем эмиссии диоксида углерода в атмо-
сферу. Представлены перспективы трансформации мировой структуры первичного 
энергопотребления в контексте глобальной климатической повестки и прогнозных 
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Введение

Потребление энергии является фундаментальной основой жизне-
деятельности общества и функционирования экономики, а неуклон-
ное увеличение энергопотребления – ключевым императивом их 
поступательного развития. Показательно, что наиболее развитые 
страны (мировые лидеры по объему ВВ П в расчете на душу населе-
ния или Индексу человеческого капитала) имеют и наибо лее высокие 
показатели потребления первичной энергии в исчислении на жителя. 
Мировое потребление энергии увеличивается из года в год. Перма-
нентный рост глобального энергопотребления, по сути, проявляется 
как закономерность, а редкие исключения лишь отражают ее устой-
чивый долговременный характер. За последние пять десятилетий 
лишь дважды имело место снижение глобального энергопотребления: 
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в 2009 г. (пик глобального финансового кризиса) и 2020 г. (пик глобаль-
ной пандемии). В 2023 г. мировое потребление первичных топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) составило 620 эксаджоулей, превысив 
уровень 2000 г. более чем в 1,5 раза1.

Динамика глобального потребления первичных ТЭР

Наиболее высокими темпами прирастало потребление возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ). В указанный период потребление 
возобновляемых источников, выраженное в энергетических единицах, 
увеличилось в 2,9 раза. При этом рекордную динамику потребления 
возобновляемой энергии продемонстрировали Китай, США, страны 
Европейского союза – главные потребители ВИЭ.
Бурное развитие возобновляемой энергетики проявилось и в круп-

номасштабных инвестициях, и в рекордном вводе новых мощностей, 
и в росте выработки «чистой» энергии. В 2000–2023 гг. глобальные 
инвестиции в отрасль увеличились более чем в 18 раз, общая установ-
ленная мощность – в 5,2 раза, а доля ВИЭ в глобальной выработке элек-
троэнергии возросла с 18,7 до 30%.

 Среди ископаемых источников энергии наиболее высокой дина-
микой в 2000–2023 гг. отличалось потребление природного газа, кото-
рое за этот период увеличилось на 167% (см. рис. 1).

Источник: рассчитано и составлено автором по: BP. Statistical Review of World 
Energy.2022. 71-st Edition. London. UK.2022; Energy Institute. Statistical Review of World 
Energy. 2024. 73-Edition; Our World in Data. GCDL. 2024.
Рис. 1. Динамика потребления ископаемых ТЭР, 2000 г.= 100%

1  Рассчитано по: Energy Institute. Statistical Review of World Energy. 2024. 73- Edition.
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Высокая динамика потребления природного газа привела к уве-
личению его доли в мировом энергопотреблении с 21,7 до 23,3% (см. 
табл. 1). Рост абсолютного объема и доли этого высокоэффективного 
энергоресурса в глобальном потреблении ТЭР стало устойчивой тен-
денцией в XXI веке. Этот положительный тренд вполне объясним и 
обусловлен рядом факторов: хорошей и успешно развивающейся 
ресурсной базой, удобством использования и транспортировки, отно-
сительно невысокими капитальными затратами при создании генери-
рующих мощностей. Капитальные затраты на строительство электро-
станций на газе почти вдвое меньше по сравнению с угольными станци-
ями аналогичной мощности. Использование природного газа позво-
ляет также рационально решать многие экологические проблемы, 
обеспечивая увеличение производства энергии с невысоким эколо-
гическим риском и меньшими выбросами парниковых газов в атмос-
феру. Так, интенсивность выделения углерода при использовании 
природного газа примерно в 1,7 раза меньше по сравнению с углем и в 
1,3 раза по сравнению с нефтью2. Все эти преимущества сделали при-
родный газ исключительно конкурентоспособным топливом практи-
чески во всех секторах энергетического хозяйства многих стран мира.

 Таблица 1
Структура глобального потребления первичной энергии, 

по видам источников энергии, %

Виды источников энергии 2000 г. 2010 г. 2020 г. 2023 г. 
Ископаемое топливо 
 в том числе:
   – нефть
   – уголь
   – газ

85,6

39,0
24,9
21,7

86,9

33,1
29,5
23,7

82,3

31,0
26,8
24,5

81,5

31,7
26.5
23,3

Возобновляемые источники*
Ядерное топливо

7,8
6,6

7,9
5,2

13,6
4,3

14,5
 4,0

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0
* включая ГЭС.
Источник: рассчитано и составлено автором по: BP. Statistical Review of World 
Energy.2022. 71-st Edition. London. UK.2022; Energy Institute. Statistical Review of World 
Energy. 2024. 73-Edition; Our World in Data. GCDL. 2024.

Что касается угля, то динамика его потребления ненамного усту-
пала темпу роста потребления природного газа. В 2000–2023 гг. она 
составила 166% (см. рис. 1). Однако в последнее десятилетие темпы 

2  Внешнеэкономический бюллетень. 2023. № 5. С. 26.
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роста углепотребления замедлились, а в ряде стран потребление угля 
уменьшилось абсолютно; в результате – несмотря на значительный 
рост объема потребления угля, его доля в мировом энергопотребле-
нии упала с 29,5% в 2010 г. до 26,5% в 2023 г. Особенно отчетливо тен-
денция к сокращению потребления угля проявилась в Великобри-
тании, странах Северной Европы, странах Балтии, в США и Канаде. 
О своем намерении свертывания угольного бизнеса заявили Мексика, 
Новая Зеландия, Ангола и ряд других государств.

 Вместе с тем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 
а также Африки потребление угля продолжало нарастать (особенно 
в Индии, Китае, Индонезии, Бангладеш, Филиппинах, Малайзии, 
Вьетнаме, Марокко). В 2021–2023 гг. в связи с изменением геополити-
ческой ситуации и нарастанием турбулентности на глобальном энер-
гетическом рынке возрос интерес к этому энергетическому сырью 
и в ряде стран Европы (Болгарии, Германии, Италии, Нидерландах, 
Турции, Чехии и др.). Правительства более 50 стран приняли меры по 
усилению государственного вмешательства в энергетический сектор, 
используя инструменты прямого и опосредованного стимулирования 
производителей и потребителей угля. Результатом взаимодействия 
этих разновекторных трендов стало увеличение мирового потребле-
ния угля в этот период на 2,2%, обеспеченное, в основном, странами 
АТР. Так, углепотребление в 2021–2023 гг. в Китае приросло на 5%, 
Индии – на 14, Вьетнаме – на 11, Индонезии – на 57%. В итоге в 2023 г. 
удельный вес угля в мировом потреблении первичной энергии увели-
чился до 26,5% по сравнению с 24,9% в 2000 г. При этом существенно 
увеличили свою долю в потреблении угля страны АТР за счет сниже-
ния углепотребления в странах Европы. Наряду с Китаем, доля кото-
рого в мировом потреблении угля составляет 56%, крупными потреби-
телями этого энергоносителя стали Индия, Индонезия, Вьетнам. Одна 
только Индия сегодня потребляет втрое больше этого энергоносителя, 
чем все страны Европы вместе взятые. Следует отметить и то, что стре-
мительный рост потребления угля в энергетическом хозяйстве разви-
вающихся стран пока еще в недостаточной мере сопровождается заме-
ной устаревшего оборудования и внедрением передовых технологий 
сжигания угля, и это не позволяет улучшить показатели эффективно-
сти его использования, в том числе снизить удельный объем выбросов 
СО2 в расчете на единицу потребляемой первичной энергии.
Глобальное потребление нефти в 2000–2023 гг. также нарастало, 

хотя скромнее чем потребление газа и угля. Темп роста ее потребле-
ния составил 127% (см. рис. 1). В последние годы, однако, мировое 
потребление нефти и нефтепродуктов снижается. Происходит это 
главным образом в наиболее развитых постиндустриальных странах и, 
отчасти, связано с использованием альтернативного автомобильного 
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топлива, развитием электротранспорта, а также переносом экологи-
чески неблагоприятных производств в развивающиеся страны с менее 
строгими экологическими стандартами. В то же время в развиваю-
щихся странах, по мере повышения благосостояния населения, роста 
его мобильности, развития дорожного транспорта, увеличения гру-
зоперевозок, наблюдается иная тенденция – рост потребления нефти 
и нефтепродуктов. В 2013–2023 гг. наибольший рост нефтепотребления 
был характерен для стран Африки (среднегодовой темп прироста 1,2%) 
и АТР (1,6%), особенно Китая, Индии, Вьетнама, а наиболее заметное 
снижение потребления нефти наблюдалось в странах ЕС (в среднем на 
0,4% ежегодно), которые, однако, остаются крупнейшими после США 
и Китая потребителями нефти. Тем не менее, несмотря на значитель-
ный рост абсолютных объемов потребления нефти, ее доля в мировом 
энергопотреблении в 2000–2023 гг. упала с 39,0 до 31,7%.
Атомная энергетика занимает важное место в мировом энергети-

ческом хозяйстве, особенно в обеспечении населения и экономики 
электрической энергией. В последние десятилетия количество выра-
батываемой электроэнергии АЭС остается относительно стабильным, 
при этом ее доля в общей выработке электроэнергии уменьшилась 
почти вдвое (до 9,1%). С 2000 г. введено в строй 90 новых реакторов, 
столько же выведено из эксплуатации. В результате количество ядер-
ных реакторов в мире за два с половиной десятилетия практически не 
изменилось. В 2023 г. насчитывалось 413 действующих атомных реак-
тора в 32 странах мира. Мировыми лидерами по установленной мощ-
ности и выработке энергии АЭС являются США, Китай и Франция. 
Примечательно, что быстрее всех в наращивании мощности в ядерной 
энергетике шагает Китай: в период 2000–2023 г. из суммарной вновь 
введенной мощности в этой отрасли на него пришлось 60%.
Таким образом, динамика потребления первичных энергоресурсов 

в 2000–2023 гг. складывалась в странах и регионах мира по-разному. 
Результатом взаимодействия разнонаправленных трендов стали изме-
нения не только в объемах, но и в структуре глобального потребления 
первичной энергии (см. табл. 1).
Данные табл. 1 отражают характерную тенденцию последних деся-

тилетий в структуре глобального энергопотребления – снижение доли 
ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников. Следует, 
однако, отметить, что эта тенденция, обусловленная общественно 
необходимой потребностью и усилиями мирового сообщества по 
адаптации к изменениям глобального климата, разворачивается при 
одновременном наращивании абсолютных объемов потребления 
ископаемого углеводородного топлива. Данные табл. 1 показывают, 
что в настоящее время потребности мировой экономики в первич-
ной энергии на 32% удовлетворяются за счет нефти, 26% – угля, 23% – 
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природного газа, 15% – возобновляемых источников, 4% – ядерного 
топлива. Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на 
позитивные сдвиги в структуре мирового потребления первичных 
энергоресурсов в пользу возобновляемых источников, львиная доля 
по-прежнему приходится на углеводородное сырье (свыше 80%). При 
этом наибольшее количество энергии мировое сообщество получает 
от использования наиболее углеродоемких энергоресурсов – нефти 
и угля.
Что касается ядерного топлива, то доля этого углеродонейтраль-

ного энергоносителя в структуре первичного энергопотребления 
стран и регионов мира менялась с различной интенсивностью, однако 
в глобальном энергопотреблении вектор этих изменений отчетливо 
показывает ее неуклонное уменьшение с 6,6% в 2000 г. до 4,0% в 2023 г.

Энергопотребление и эмиссия двуокиси углерода

Перманентный рост глобального энергопотребления выступает 
не только ключевым императивом мирохозяйственного развития, но 
и мощным источником выбросов в атмосферу парниковых газов, в том 
числе двуокиси углерода (CO2). По данным Международного энерге-
тического агентства (МЭА) до 85% всех антропогенных выбросов этого 
газа связано с сжиганием ископаемого топлива.

 Объем и динамика выбросов CO2, связанных с энергетикой, зави-
сят от множества факторов, среди которых:

 – количество потребленного топливо-энергетического ресурса 
(ТЭР). Наличие тесной, прямой корреляции между объемом энер-
гопотребления и выбросами CO2 на примере отдельных стран 
установлено в ряде исследований, выполненных отечественными 
и зарубежными учеными [5; 7; 9; 11; 12]. То есть, рост (снижение) 
объема потребления энергоресурсов при прочих равных условиях 
приводит к увеличению (уменьшению) выбросов углекислого газа;

 – выход CO2 на единицу потребленного энергоресурса (интенсив-
ность выбросов углерода конкретным видом топлива). Выбросы 
CO2 при сжигании топлива прямо пропорциональны содержа-
нию в нем углерода. Содержание углерода в топливе является 
физико-химической характеристикой, присущей каждому кон-
кретному виду топлива. Различные виды топлива имеют неодина-
ковое содержание углерода в расчете на единицу полезной энер-
гии. Соответственно, и выход CO2 на единицу потребленного ТЭР, 
выраженного в энергетических единицах, неодинаковый. Так, для 
угля этот показатель, рассчитанный в тоннах выбросов углерода 
на тонну условного топлива примерно в 1,3 раза больше, чем для 
нефти и в 1,7 больше, чем для природного газа; а для ядерного 
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топлива и возобновляемых источников энергии он практически 
равен нулю. Можно говорить об индивидуальной интенсивности 
выбросов диоксида углерода (т. е. выход CO2 на единицу потре-
бления конкретного вида энергоресурса) и о совокупной интен-
сивности выбросов диоксида углерода (выход CO2 на единицу 
полезной энергии от двух или более видов энергоресурсов); 

 – изменения в структуре энергопотребления. Структурные измене-
ния, сопровождающие рост потребления энергоресурсов, сказы-
ваются на объеме выбросов CO2. Например, по мере расширения 
использования низкоуглеродного топлива или безуглеродных 
источников энергии может быть ослаблена связь между потреб-
лением энергоресурсов и выбросами CO2, замедлена динамика 
и уменьшена валовая эмиссия двуокиси углерода в атмосферу. 
И, наоборот, повышение в структуре первичного энергопотре-
бления доли энергоресурсов с высокой интенсивностью выбро-
сов CO2 генерирует тенденцию к увеличению прироста эмиссии 
этого парникового газа;

 – использование достижений науки и техники. Например, исполь-
зование инновационных технологий сжигания угля позволяет 
повысить КПД электростанций на 10–12%, обеспечить более пол-
ное сжигание содержащегося в топливе углерода и уменьшить 
вредные выбросы. Внедрение технологий CCUS (Carbon Capture, 
Utilization and Storage – улавливания, использования и хранения 
углерода) на угольных ТЭС и заводах по переработке угля позво-
ляет снизить выбросы CO2 на этих объектах практически до нуля.
На объем и динамику выбросов CO2, связанных с энергетикой, 

воздействуют также такие факторы как: масштабы и темпы роста 
экономики, ее секторальная и отраслевая структура, численность 
населения и уровень его доходов, процессы урбанизации и развитие 
транспорта, экономическая политика и ее воплощение в энергетиче-
ской и экологической политике, изменения цен на энергоносители, 
методы и инструменты глобального менеджмента по формированию 
условий для устойчивого развития мировой экономики [2; 3; 4; 6]. Эти 
и другие факторы оказывают различное, преимущественно опосредо-
ванное воздействие на выбросы CO2 от использования углеводородов 
в энергетических целях. Главными же факторами прямого действия на 
эмиссию CO2 от сжигания органического топлива являются масштабы 
потребления энергоресурсов и интенсивность выбросов углерода по 
каждому их виду. 
В формализованном виде объем выбросов CO2 (V) от использова-

ния в энергетических целях определенного вида ТЭР можно предста-
вить как произведение количества потребленного энергоресурса (q) на 
интенсивность выбросов CO2 этого ресурса (y) :
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 V= q * y

Сомножители в правой части уравнения рассматриваются как фак-
торы, определяющие величину объема выбросов, а изменения послед-
него – как следствие изменений количества потребленных энергоре-
сурсов (количественный фактор) и интенсивности выбросов CO2 по 
каждому их виду (качественный фактор). Суммарный годовой объем 
выбросов CO2, генерируемый всей совокупностью потребленных ТЭР, 
обозначим ∑qy. Обратимся к табл. 2.

Таблица 2
Первичное энергопотребление, удельная интенсивность выбросов 

CO2, годовая эмиссия CO2 по видам энергоресурса

Энергоресурс

Первичное
 энерго

потребление 
( тыс. ТВт · ч)* 

Интенсивность 
выбросов CO2 
(кг CO2 /кВт · ч) 

Выбросы CO2 
(млрд т)

2000 2023 2000 2023 2000 2023
q0 q1 у0 у1 V0 V1

Уголь 27,3 45,6 0,338 0,338 9,22 15,42

Нефть 43,1 54,6 0,239 0,235 10,28 12,83

Газ 24,0 40,1 0,197 0,195 4,72 7,86
Ядерное 
топливо 7,3 6,8 ….. ….. ….. …..

ВИЭ** 8,7 25,0 ….. ….. ….. …..

Всего 110,4 172,1 ….. ….. 24,22 36,11
Примечание: 1ТВт-час = 1 млрд кВт-час 
* Потребление первичных ТЭР включает все виды ископаемого топлива, которые 
используются для производства вторичной энергии (электрической и тепловой), либо 
затрачиваются в производственных процессах, а также энергию, выработанную ВИЭ; 
** не включая традиционное биотопливо; *** интенсивность выбросов CO2 рассматри-
вается как количество CO2, выбрасываемого на единицу потребления первичной энер-
гии (кг CO2 /кВт·ч). 
Источник: рассчитано и составлено автором по: BP. Statistical Review of World Energy. 
2022. 71-st Edition. London. UK.2022; Energy Institute. Statistical Review of World Energy. 
2024. 73-Edition; Our World in Data GCDL. 2024.

 
Как показывают данные табл. 2, в 2000 г. глобальные выбросы CO2 

от энергетики составили 24,22 млрд т, из которых 38% (9,22 Гт) связаны 
с углем, 42% – с нефтью, 20% – являются результатом сжигания газа. 
В 2023 г. глобальные выбросы CO2 от сжигания ископаемого топлива 
превысили 36 Гт (млрд т), при этом изменился вклад основных загряз-
нителей. Доля угля в глобальных выбросах CO2 увеличилась до 43%, 
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доля нефти – уменьшилась до 36%, а вклад от сжигания газа изме-
нился незначительно. Таким образом, в рассмотренный период (2000–
2023 гг.) происходили изменения не только в количестве потребления 
первичных ТЭР, но менялась структура их потребления и интенсив-
ность выбросов, что также оказывало влияние на динамику эмиссии 
CO2 от энергетики. 
Рассмотрим, как изменился объем валовой эмиссии CO2 от ис поль-

зования всей совокупности первичных энергоресурсов в 2023 г. по 
срав нению с 2000 г. и определим влияние изменений количествен-
ного и качественного факторов на динамику и объем выбросов CO2. 
Для расчетов используем индексный метод статистического анализа и 
данные сводной табл. 2, составленной автором по обзорам и статисти-
ческим материалам Международного энергетического агентства (IEA), 
Международного агентства по возобновляемым источникам энергии 
(IRENA), Лаборатории данных по глобальным изменениям (Our World 
in Data), компании British Petroleum и др.
Влияние изменений количественного фактора определим по фор-

муле: 

 ∆Vq = ∆QY–0,   (1)

где: ∆Vq – абсолютная величина изменения совокупного объема выбро-
сов CO2 под воздействием изменения суммарного количества потре-
бленных ТЭР; ∆Q – прирост (снижение) суммарного количества потре-
бленных ТЭР в 2023 г. по сравнению с 2000 г.; Y–0 – средняя интенсив-
ность выбросов CO2 потребленными ТЭР в базисном (2000 г.) г. 
По данным табл. 2 рассчитаем Y–0: 

Y–0 = ∑ q0 y0 : ∑ q0 = 24,22 : 110,4 = 
= 0, 000219 т CO2 /кВт·ч = 0,219 кг CO2 /кВт ·ч.        (2)

Подставив полученные данные в формулу (1) и выполнив соответ-
ствующие расчеты получим:

 
 ∆Vq = (172,1 – 110,4) * 0,219 = 13,52 млрд т CO2. (3)

Влияние изменений удельной интенсивности выбросов ТЭР (y) 
на объем совокупных выбросов двуокиси углерода в анализируемом 
периоде определим с помощью агрегатного индекса интенсивности 
выбросов (Iу), рассчитанному по правилам Пааше для качественных 
показателей: 

 Iу = ∑у1 q1 : ∑у0 q1. (4)
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Подставив в уравнение (4) данные из табл. 2 и выполнив соответ-
ствующие расчеты получим:

 Iy = 36,11 : 36,23 = 0,997 или 99,7%. (5)

Разность между числителем и знаменателем этого индекса даст 
нам абсолютную величину прироста (или уменьшения) суммарного 
объема выбросов CO2 за счет изменения интенсивности выбросов угле-
кислого газа потребленными ТЭР (∆Vy):

 ∆Vy = 36,11 – 36,23 = – 0,12 млрд т CO2. (6)

Полученные результаты позволяют заключить, что в мировой 
экономике в последние два с половиной десятилетия интенсивность 
выбросов двуокиси углерода в сфере первичного энергопотребления 
снизилась на 0,3%. Это оказало позитивное влияние на формирова-
ние валовой эмиссии диоксида углерода в 2023 г., обеспечив умень-
шение суммарной годовой эмиссии CO2 от энергетики на 0,12 млрд т 
(120 млн т).

 Влияние структурных изменений в потреблении первичных ТЭР 
на объем эмиссии CO2 от энергетики определим с помощью индекса 
структурных сдвигов (Is). Этот расчетный показатель может быть 
исчислен путем сопоставления объема выбросов, генерированных 
в результате потребления совокупного количества ТЭР в структуре 
их потребления 2023 г. при интенсивности выбросов от разных видов 
ресурсов на уровне 2000 г. ( ∑q1у0), с условным объемом выбросов, 
который был бы генерирован при потреблении суммарного объема 
ТЭР 2023 г. (Q1 = ∑q1), но в структуре потребления и интенсивности 
выбросов базисного (2000 г.) года. При сравнении этих двух величин 
мы элиминируем влияние изменений фактора масштаба (как тако-
вого) потребления первичных ресурсов и фактора изменений интен-
сивности выбросов. Таким образом, исчисленный показатель будет 
отражать «чистое» воздействие структурных сдвигов на изменение 
совокупного объема выбросов CO2 от использования ТЭР в энергети-
ческих целях. В формализованном виде этот расчетный показатель 
можно записать:

 Is = ∑q1у0 : ∑Q1s0у0. (7)

Выполнив соответствующие расчеты (см. табл. 3) получим: Is = 
36,23 : 37,80 = 0,958. Разница между числителем и знаменателем дроби 
отразит влияние структурных сдвигов в первичном энергопотребле-
нии на формировании суммарного объема эмиссии CO2 энергетиче-
ским сектором: ∆Vs = 36,23 – 37,80 = –1,57 млрд т. То есть, структурные 
изменения в первичном энергопотреблении, происходившие в 2000–
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2023 гг. в мировой энергетике, оказывали сдерживающее влияние 
на формирование суммарного объема выбросов CO2. В абсолютном 
исчислении влияние это было невелико и составило 1, 57 млрд т. 
Актуальным направлением декарбонизации мировой энергетики 

становится внедрение технологий CCUS (Carbon Capture, Utilization 
and Storage – улавливания, использования и хранения углерода) на 
угольных ТЭС и заводах по переработке угля в химикаты. Эти инно-
вационные технологии включают улавливание углекислого газа при 
сжигании топлива стационарными источниками, очистку и транспор-
тировку уловленного газа, использование его для производства полез-
ных продуктов или захоронение в геологических пластах. Технологии 
CCUS, по мнению авторитетных специалистов, позволяют снизить 
выбросы CO2 на предприятиях, работающих на угле, практически до 
нуля. Однако разработка, установка и обслуживание этих технологий 
требуют больших затрат. В цементной промышленности, например, 
инвесторам это обойдется в 200 долл./т CO2, в энергетическом сек-
торе – до 270–290 долл./т CO2 [1]. Высокая стоимость строительства 
и эксплуатации являются главным препятствием для широкого рас-
пространения этих технологий. 

Таблица 3
Исходные показатели для расчета индекса структурных сдвигов 

в первичном энергопотреблении

Вид 
источ-
ника

Структура 
первичного 
энергопо-
требления, 

2000 г., %
 

Первичное 
энергопотре-
бление 2023 г. 
в структуре 

2000 г., 
тыс. ТВт · ч

Удельная 
интен-
сивность 
выбросов 

CO2, 2000 г.

Выбросы CO2 
в 2023 г., в структуре 
потребления ТЭР 

2000 г., интенсивно-
сти выбросов 2000 г., 

млрд т
 1  2  3  4  5

Уголь 24,9 42,7 0,338 14,43

Нефть 39,0 67,1 0,239 16,02

Газ 21,7 37,3 0,197  7,35
Ядерное 
топливо  6,6 11,4 ... ...

ВИЭ 7,8 13,5 ... ...

Всего 100,0 172,0 * ... 37,80
* отклонение этого суммарного показателя от соответствующего суммарного показа-
теля в табл. 2 объясняется необходимыми округлениями расчетных величин.
Источник: рассчитано и составлено автором по: BP. Statistical Review of World Energy. 
2022. 71-st Edition. London. UK.2022; Energy Institute. Statistical Review of World Energy. 
2024. 73-Edition; Our World in Data GCDL. 2024.
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К 2024 г. в мире CCUS-технологии были установлены на 45 объ-
ектах, суммарная мощность улавливания CO2 этих установок состав-
ляла около 50 млн т CO2 в год. Это вдвое больше уровня 2013 г., однако 
говорить о существенном вкладе CCUS-технологий в декарбонизацию 
мировой энергетики пока преждевременно. Нетрудно подсчитать, что 
даже при полной нагрузке установленные мощности CCUS -техноло-
гий могут захватить не более 0,14% годового объема выбросов CO2 от 
сжигания ископаемого топлива (∆Vс). 
Более 80% установленной мощности CCUS-технологий сосредото-

чены всего в пяти странах, в том числе: 40,9% в США; 19,3 – Бразилии; 
по 7,3% в Канаде и Австралии; 6,4% в Китае. Примечательно, что наи-
больший вклад в декарбонизацию энергетики эти технологии вносят 
в Бразилии, обеспечивая улавливание и нейтрализацию 2,35% сум-
марных выбросов CO2 от сжигания ископаемого топлива. В США доля 
уловленного этими инновационными технологиями углекислого газа 
от сжигания ископаемого топлива в 2023 г. составила 0,48% суммар-
ного объема выбросов CO2 связанного с энергетикой, в Китае – 0, 03%, 
а в странах ЕС (вместе взятых) – всего 0,028%3. 
Резюмируя, можно отметить, что объем эмиссии двуокиси угле-

рода от энергетической деятельности формируется под влиянием раз-
личных факторов. Среди факторов прямого воздействия на динамику 
и объем эмиссии доминантой выступает количество потребления пер-
вичной энергии. Сдерживающее влияние на выбросы оказывают изме-
нения в структуре потребляемых ТЭР (проявлением которых является 
опережающий рост и увеличение доли низкоуглеродных и безугле-
родных энергоносителей в мировом потреблении первичной энер-
гии), а также снижение интенсивности выбросов потребляемых ТЭР. 
Свой вклад в уменьшение эмиссии диоксида углерода от энергетики 
вносят технологии CCUS. Однако сдерживающее влияние структур-
ного фактора, фактора интенсивности и технологий CCUS на форми-
рование выбросов CO2 в глобальной энергетике недостаточно велико. 
Совокупное позитивное влияние изменений этих факторов (при неиз-
менности прочих) сдержало гипотетический прирост выбросов CO2, 
обусловленный ростом потребления первичных ТЭР (13,52 млрд т) на 
1,70 млрд т (∆Vs + ∆Vy + ∆Vс) или на 13%. 

3 Рассчитано автором по: Energy Institute. Statistical Review of World Energy. 2024. 73- 
Edition; Our World in Data. GCDL. 2024.
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Перспективы декарбонизации мировой энергетики

В настоящее время нет недостатка в прогнозах развития мировой 
энергетики в ХХI в. Международными организациями, коллективами 
ведущих ученых и экспертов разных стран разработано и обнародо-
вано около сотни прогнозных сценариев трансформации мировой 
энергетики с учетом глобальной климатической повестки и согласо-
ванных странами мира мер по ее реализации. 
В октябре 2024 г. Международное энергетическое агентство опубли-

ковало новый обзор мировой энергетики, в котором представлены три 
сценария развития отрасли4. В первом из предложенных сценариев, 
получившим название сценария заявленных политик (Stated Policies 
Scenario – STEPS), дана развернутая картина развития энергетического 
сектора на основе анализа современного состояния мирового энерге-
тического рынка, программ по развитию энергетики и мер, принима-
емых в странах мира для реализации сформулированных в этих доку-
ментах целей и задач.
Второй, так называемый сценарий объявленных обязательств 

(Announced Pledges Scenario – APS), построен на основе прогнозов раз-
вития отрасли с учетом намерений и обязательств стран по трансфор-
мации энергетического сектора и исходя из того, что все обязательства 
будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Третий 
вариант прогноза – сценарий нулевых выбросов (Net Zero Emissions-
NZE), разработан с учетом мер и затрат, необходимых, по мнению 
составителей прогноза, для сдерживания повышения температуры на 
планете в рамках 1,5°С.

 По сценарию STEPS рост мирового потребления первичной энер-
гии к 2050 г. составит 112,4%, согласно сценарию APS к 2050 г. объем 
глобального потребления первичной энергии существенно не изме-
нится, по сценарию NZE в 2050 г. совокупное потребление первичной 
энергии составит 0,879 от уровня 2023 г. (то есть уменьшится на 12,1%).
Во всех трех сценариях предполагается сохранение опережаю-

щего роста потребления ВИЭ. В результате доля ВИЭ в первичном 
энергопотреблении возрастет до 33–71%, в зависимости от сценария. 
Доля ядерного топлива в глобальном потреблении первичных ТЭР, 
согласно прогнозам, составит от 7% (в сценарии STEPS) до 14% (по 
сценарию NZE). Удельный вес ископаемых углеводородов в структуре 
первичного энергопотребления уменьшится с нынешних 80 до 58% 
в сценарии STEPS, а в сценарии NZE до 15% (см. табл. 4). Выбросы CO2 
от мировой энергетики, по расчетам составителей прогнозов МЭА, 

4 World Energy Outlook 2024. IEA. 2024.
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к 2030 г. уменьшатся в зависимости от сценария на 6–12 мегатонн по 
сравнению с 2023 г., и к 2050 г. могут быть сведены на нет.
В 2024 г. компания British Petroleum представила обновленный 

вариант прогноза развития мировой энергетики до 2050 г., включаю-
щий два сценария: Current Trajectory и NZE 5 . Развитие по первому 
сценарию предполагает прирост потребления первичной энергии 
к 2050 г. на 6 %, развитие мировой энергетики по второму сценарию 
позволит снизить потребление энергоресурсов на 28% по сравнению 
с сегодняшним уровнем. Структура потребления ТЭР к 2050 г. в зави-
симости от сценария будет иметь существенные различия. Согласно 
первому сценарию, сложится следующая структура потребления пер-
вичных энергоресурсов: ВИЭ – 30%, ядерное топливо – 2, нефть – 23, 
газ – 27, уголь – 17%. Развитие по сценарию NZE приведет к формиро-
ванию структуры первичного энергопотребления, где доля углеводо-
родов будет вдвое меньше, а ВИЭ – вдвое больше: ВИЭ – 63%, ядерное 
топливо – 5, нефть – 12, газ – 15, уголь – 5% (см. табл. 4). По расчетам 
составителей прогноза, реализация сценария Current Trajectory позво-
лит сократить выбросы CO2 к 2050 г. не более чем на 25%; тогда как 
реализация сценария NZE даст возможность сократить выбросы CO2 
от энергетики на 95%.

5  BP Energy Outlook.2024.

Таблица 4
Прогнозные варианты структуры потребления первичной энергии 

на 2050 г., разработанные МЭА и компанией BP, %

Вид 
энергоресурса

 Международное 
энергетическое агентство  Компания BP 

STEPS APS NZE Current 
Trajectory NZE

ВИЭ  33  53  71  30  63
Ядерное 
топливо  7  11  14  2  5

Газ  21  14  5  27  15

Нефть  24  16  7  23  12

Уголь  13  6  3  17  5

Прочие  2  0  0  1  0

Всего  100  100  100  100  100

Источник: составлено автором по: World Energy Outlook. 2024. IEA. 2024; BP Energy 
Outlook. 2024.
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В трех прогнозных сценариях, представленных в 2024 г. учеными 
Института энергетических исследований РАН, об отказе использова-
ния ископаемого топлива и речи не идет. В ближайшие десятилетия 
ископаемые энергоресурсы, по мнению ученых, останутся одними 
из наиболее экономически доступных источников энергоснабжения. 
Доля ископаемых углеводородных ТЭР (нефти, угля и газа) в структуре 
мирового энергопотребления к 2050 г. определена в пределах 65–73%, 
а доля ВИЭ и ядерного топлива составит, по расчетам ученых, 35–27% 
в зависимости от варианта развития [6].
В обнародованных прогнозах даются различные оценки темпов 

трансформации мировой энергетики и адаптации ее к изменениям 
глобального климата. Значительный разброс показателей наблюда-
ется и в оценке структурных сдвигов в потреблении первичных энерго-
ресурсов. В то же время представления основных направлений и клю-
чевых тенденций формирования низкоуглеродной энергетики в боль-
шинстве опубликованных прогнозов схожие: 

 – темпы потребления углеводородных ТЭР будут неуклонно сни-
жаться. В результате к 2050 г. их доля в глобальной структуре пер-
вичного энергопотребления существенно уменьшится (по нефти 
и газу вдвое, по углю более чем втрое);

 – тенденция опережающего роста возобновляемой энергетики 
в мировом энергетическом хозяйстве сохранится. Соответственно, 
удельный вес ВИЭ в мировом энергобалансе будет увеличиваться;

 – суммарная установленная мощность возобновляемой энергетики 
в мире возрастет втрое; 

 – рост генерирующего потенциала в отрасли будет опираться на 
инвестиции частного бизнеса, поддержанные государственными 
субсидиями, налоговыми льготами и преференциями;

 – выполнение намеченных ориентиров по трансформации струк-
туры энергопотребления потребует масштабных инвестиций. 
По оценкам экспертов Международного агентства по возобнов-
ляемым источникам энергии, для решения задач, позволяющих 
ограничить рост температуры на планете на уровне 1,5° С, потре-
буется инвестировать в 2024–2030 гг. в глобальный энергетический 
сектор 47 трлн долл., в том числе на ВИЭ-генерацию 10,7 трлн 
долл.6 Это значит, что ежегодный приток инвестиций в глобаль-
ный энергетический сектор должен возрасти вдвое, а в сектор 
ВИЭ – в 2,5 раза;

 – составители прогнозов единодушны и в том, что высокие затраты 
капитала на освоение ВИЭ сдерживают инвестиционные проекты 
по развитию соответствующей инфраструктуры во многих разви-

6  World Energy Transition Outlook 2024. IRENA. 2024.
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вающихся государствах, которым необходимо оказать значитель-
ную финансовую и технологическую помощь. 
При схожести в оценках разработчиками прогнозов основных 

направлений развития мировой энергетики на грядущие десятилетия, 
можно отметить и некоторые нюансы в видении общей картины ее 
будущей структуры. 
В сценариях, разработанных зарубежными специалистами, как 

правило, дается более оптимистичная картина замещения углеводо-
родов возобновляемыми источниками. В результате в структуре пер-
вичного энергопотребления к 2050 г. роль ВИЭ в мировой энергетике 
представляется более значительной, а доля нефтегазовых ресурсов 
и угля более скромной, чем в прогнозах российских исследователей. 
Согласно прогнозным сценариям МЭА, например, доля ВИЭ в струк-
туре мирового потребления первичных энергоресурсов к 2050 г. соста-
вит от 31 до 73%. Такое прогнозное видение места ВИЭ в структуре 
мирового потребления первичных энергоресурсов вызывает опреде-
ленные сомнения. Они возникают не только потому, что разброс зна-
чений в оценке ключевого структурного показателя свидетельствует 
о неопределенности прогноза, который в данной части скорее можно 
рассматривать как научное обрамление собственных пожеланий раз-
работчиков. И не только потому, что замещение традиционных источ-
ников энергии возобновляемыми во многих странах наталкивается на 
целый ряд технических, административных, экономических барьеров. 
Но и потому, что отнюдь не все звенья производственной цепочки 
«зеленой» энергетики являются дружелюбными к окружающей среде 
[2; 3; 10].
Трудно также безоговорочно согласиться с незначительной ролью 

атомной энергетики в прогнозах западных экспертов. Действительно, 
сегодня атомная энергетика не считается главным инструментом адап-
тации к климатическим изменениям, однако она остается важным 
компонентом энергетической политики многих стран мира на пути 
к низкоуглеродной инновационной энергетике. И хотя немало стран 
по-прежнему придерживаются курса на отказ от ядерной энергетики, 
ссылаясь на масштабные капиталовложения, необходимые для стро-
ительства АЭС, длительные сроки окупаемости затрат, высокие тех-
нологические риски, возросшие угрозы террористических актов, про-
блемы хранения отработанного топлива и демонтажа отслуживших 
свой срок АЭС и др., тем не менее отношение к АЭС меняется. 
В последние годы ряд стран (в том числе США, Канада, Велико-

британия, Франция, Нидерланды, Польша, Китай, Индия) иницииро-
вали новые меры по организационной и финансовой поддержке ядер-
ной энергетики, некоторые из них начали осуществлять программы 
развития ядерной энергетики. Так, президент Франции Э. Макрон 
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в феврале 2022 г. объявил о планах строительства с 2028 г. шести новых 
больших реакторов (с финансированием 50 млрд евро) и возможном 
увеличении этого количества до восьми реакторов к 2050 г. В Польше, 
согласно вновь разработанной программе развития атомной энер-
гетики страны на 2020–2033 гг., предполагается строительство и ввод 
в эксплуатацию атомных электростанций мощностью от 6 до 9 ГВт7. 
Что касается угля, то он остается основой энергетики многих раз-

вивающихся стран, прежде всего государств АТР и Африки. Благодаря 
этому энергетическому сырью многие крупные страны мира (Китай, 
Индия, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш, Филиппины и др.) обеспе-
чивают свою независимость от конъюнктурных колебаний мирового 
рынка, решают насущные проблемы занятости, образования, здраво-
охранения, продовольственной безопасности и другие задачи по фор-
мированию предпосылок для устойчивого развития. Мировые залежи 
угля намного превышают запасы нефти и газа, и в этом смысле потен-
циал рынка угля не уступает мировому рынку нефти и газа в качестве 
ресурса рациональной диверсификации глобального потребления 
первичных ТЭР. Важно заметить и то, что в энергетической политике 
не только развивающихся государств, но и многих постиндустри-
альных стран соображения безопасности приобретают все больший 
удельный вес [8], и, как показала 29 конференция ООН по климату 
(ноябрь 2024 г., Баку), берут верх над обязательствами по адаптации 
к изменениям глобального климата. В связи с этим представляется, 
что перспективы развития мирового рынка угля во многом будут 
зависеть от политических решений в отношении потребления этого 
энергоресурса в КНР и Индии, на которые приходится 70% мирового 
потребления угля. 

 Контуры будущего нефтегазового сектора в сценариях западных 
и российских аналитиков также представляются различными. Напри-
мер, пик потребления нефти в сценариях российских исследователей 
прогнозируется не ранее 2035 г. или даже 2050 г. Сценарии западных 
экспертов на этот счет менее оптимистичные. Так, прогнозные оценки 
МЭА предполагают пик потребления нефти в самые ближайшие годы. 
Послепиковое снижение потребления нефти связывают с модерниза-
цией транспорта (распространением электротранспорта), совершен-
ствованием отраслевой и секторальной структуры в развивающихся 
странах по мере формирования постиндустриального общества. 
Действительно, в некоторых развитых странах с постиндустриаль-

ной структурой экономики в последние годы наблюдается уменьше-
ние нефтепотребления. Однако эти страны неизменно остаются круп-
нейшими потребителями нефти в расчете на душу населения. Показа-

7  Monitor Polski. 2.10. 2020.
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тельно, что в наиболее развитых странах процесс воспроизводства сово-
купного капитала основан на крупномасштабном потреблении такого 
первичного энергоресурса как нефть. Так, инновационная экономика 
США и благосостояние американских граждан основывается, в част-
ности, на максимальных объемах потребления нефти – свыше 21 бар-
реля в год в расчете на одного жителя. Аналогичная картина в Канаде, 
где ежегодное потребление нефти составляет 25 баррелей в расчете на 
жителя. В странах ЕС-27 ежегодное потребление нефти составляет 10–20 
баррелей в расчете на каждого жителя. Примечательно, что в одной 
из самых инновационных экономик мира — Сингапуре, потребление 
нефти превышает 88 баррелей в год в расчете на душу населения. Это 
в 50 больше чем во Вьетнаме, в 75 раз больше чем в Индии, в 150 раз 
больше чем в Узбекистане или Зимбабве. Таким образом, мировой опыт 
показывает, что переход к постиндустриальному обществу существенно 
не умаляет роль нефти в первичном энергопотреблении. Если при этом 
учесть, что доля электромобилей в «мировом автопарке» весьма неве-
лика (2,1%), то утверждения о пике нефтепотребления в ближайшие 
годы представляются несколько опрометчивыми. 

 В настоящее время почти ¾ стран мира являются чистыми импор-
терами энергетического сырья. Так, страны ЕС испытывают дефицит 
нефти и газа с 80-х годов ХХ в. И сегодня они покрывают свои потреб-
ности в нефти за счет собственной добычи лишь на 23%, в газе на 
44%. Многие десятилетия чистым импортером ископаемого топлива 
являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, покрывая за счет 
импорта свои потребности в нефти на 80%, в газе – на 25%. Успешное 
функционирование крупнейших экономик этого региона во многом 
зависит от поставок продукции нефтегазового сектора из-за рубежа. 
И зависимость эта неуклонно растет. Так, для Китая коэффициент 
зависимости от нефти, определяемый как отношение чистого импорта 
к объему потребляемой нефти, в 2000 г. составлял менее 30%, в 2007 г. 
он увеличился до 50%, а в 2023 г. Китай импортировал 75% потребля-
емой нефти. Зависимость индийской экономики от импорта нефти 
еще больше (коэффициент зависимости превышает 90%)8.
Отмеченную тенденцию роста импорта в потреблении можно 

наблюдать и в отношении других товарных групп, однако есть прин-
ципиальная разница. Если та или иная страна является нетто-импор-
тером каких-то средств производства или предметов потребления, то 
существует шанс, что со временем она может стать производителем 
этих товаров или их заменителей. В случае же с первичными источ-
никами энергии такого шанса большинство стран не имеет. В сло-

8 Внешнеэкономический бюллетень. 2003. № 5. С. 28; Energy Institute. Statistical Review 
of World Energy. 2024. 73 – Edition.
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жившейся глобальной энергетической системе (с доминированием 
ископаемого топлива) эта проблема решается путем международ-
ной торговли энергетическим сырьем. В глобальной энергетической 
системе, базирующейся на ВИЭ, отсутствие в стране потенциала 
для развития ВЭИ (энергии ветра, солнечного излучения, больших 
земельных площадей для солнечных или ветровых электростанций и 
др.) является более сложной проблемой, чем отсутствие ископаемых 
энергоресурсов.

 Развитие мирового энергетического хозяйства в контексте гло-
бальной климатической повестки, наращивание доли ВИЭ в усло-
виях «свертывания» традиционной энергетики и маргинализации 
АЭС генерирует новые вызовы, связанные, в том числе, с усилением 
зависимости от ВИЭ-технологий и редкоземельных металлов (РЗМ), 
уникальные свойства которых делают их незаменимыми в производ-
стве оборудования и комплектующих для ветроэнергетики, солнеч-
ной энергетики, атомной энергетики, аккумуляторов для электромо-
билей, электросберегающих ламп, жидкокристаллических дисплеев 
телевизоров, ноутбуков и целого ряда других высокотехнологичных 
продуктов. Примечательно, что добыча руд и производство РЗМ кон-
центрированы в большей степени, чем традиционные энергоресурсы 
(нефть, газ, уголь). Так, в 10 странах-крупнейших производителях 
нефти концентрировано 67% производства этого энергоресурса, топ-
10 стран – производителей природного газа концентрируют 72% его 
добычи. Тогда как 80% мировой добычи редкоземельных металлов 
сконцентрировано всего в двух странах – Китае (68%) и США (12%). 
В связи с этим можно констатировать, что ускоренное развитие 

«зеленой» энергетики, замещение ископаемого топлива возобновляе-
мыми источниками энергии оказывает позитивное (пока незначитель-
ное) влияние на выбросы CO2, сдерживая их валовой объем; содей-
ствует росту «домашнего» энергопроизводства; дает возможность 
уменьшить зависимость от импорта ископаемых энергоресурсов. Вме-
сте с тем, углубление и нарастание этой тенденции сужает возможно-
сти диверсификации энергопотребления и географической структуры 
импорта энергоносителей, содействует ослаблению энергобезопасно-
сти для многих стран, усиливает их зависимость от «зеленых» техноло-
гий генерации и высококонцентрированных рынков соответствующих 
компонентов и сырья.

Заключение 

Глобальное потребление первичной энергии демонстрирует 
долговременную положительную динамику, формируя условия для 
поступательного развития мировой экономики и роста благососто-
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яния населения, выступая при этом мощным источником выбросов 
в атмосферу диоксида углерода, концентрация которого ведет к неже-
лательным изменениям глобального климата и снижению качества 
жизни людей, несмотря на рост благосостояния. 
Ключевым направлением разрешения противоречий между пози-

тивными и негативными эффектами роста глобального энергопотре-
бления стала трансформация энергетического сектора, осуществляе-
мая за счет перехода к широкому использованию ВИЭ и замещению 
традиционных ТЭР безуглеродными энергоносителями. 
Поддержка государства и щедрые инвестиции бизнеса обеспе-

чили в истекшую четверть века ускоренное развитие возобновляемой 
энергетики и структурные сдвиги в глобальном энергопотреблении 
в пользу ВИЭ. Снизилась интенсивность выбросов от использования 
ТЭР в энергетических целях.
Структурные сдвиги в энергопотреблении и сокращение выбро-

сов двуоксида углерода на единицу потребляемой энергии (удельной 
интенсивности выбросов) оказывают позитивное влияние на переход 
к экологически дружелюбной мировой энергетике, сдерживая дина-
мику эмиссии двуокиси углерода от использования ТЭР в энергетиче-
ских целях. Свой вклад в уменьшение эмиссии углерода от энергетики 
вносят технологии CCUS. 
Однако общее позитивное влияние структурного фактора, CCUS-

технологий и фактора интенсивности выбросов на формирование объ-
ема выбросов CO2 недостаточно велико, чтобы существенно снизить 
эмиссию этого газа, генерируемого мировой энергетикой.
Несмотря на определенный прогресс в направлении к декарбони-

зации, мировая энергетика по-прежнему имеет структуру потребле-
ния ТЭР, не отвечающую требованиям устойчивого развития, о чем 
свидетельствует продолжающийся рост выбросов CO2 от энергетики.
Ситуация осложняется глобальной тенденцией перераспреде-

ления потребления первичной энергии между регионами мира 
в пользу развивающихся стран. Если в 1950 г. на развивающиеся 
страны приходилось всего 6% мирового потребления первичной 
энергии, в 2000 г. – 34%, то сегодня – более 50%.9 При этом в разви-
вающихся странах, которые в предстоящие десятилетия в основном 
и будут обеспечивать мировой экономический рост, структура энер-
гопотребления еще долго будет оставаться наименее эффективной и 
неблагоприятной с  экологической точки зрения. При всей важности 
проблема изменения глобального климата не является для большин-
ства развивающихся стран главной и решается в этих государствах 
последовательно наряду с комплексом других не менее насущных 

9 Там же. С. 26.  

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№ 1. 2025. C. 129–151

В.П. Клавдиенко



149

социально-экономических проблем: продовольственной, здраво-
охранения, образования, энергетической безопасности и др. Возоб-
новляемые источники не могут в полной мере обеспечить растущие 
энергетические потребности стран для решения этих проблем. Без 
использования ископаемых энергоресурсов здесь не обойтись. В этих 
условиях трансформация глобального энергетического сектора 
в направлении декарбонизации требует более полного использова-
ния достижений науки и техники, в том числе в традиционной энер-
гетике, расширения качественного многоуровневого сотрудничества 
между странами, повышения значимости взаимных консультаций 
и договоренностей в области энергетики.
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STRUCTURAL CHANGES IN PRIMARY ENERGY CONSUMPTION 
AS A FACTOR IN DECARBONIZATION OF THE GLOBAL ENERGY 
The analysis of the scale and dynamics of consumption of various types of primary energy 
sources in the global economy over a long-term period is carried out. The volumes and dy-
namics of carbon dioxide emissions generated as a result of consumption of various types of 
primary energy sources are studied. The influence of changes in the scale of consumption of 
various types of resources, their specific carbon intensity, as well as structural shifts in the 
global economic consumption of primary energy resources on the volume of carbon dioxide 
emissions into the atmosphere is considered and quantified. The prospects for the transfor-
mation of the global structure of primary energy consumption are presented in the context 
of the global climate agenda and forecast scenarios for the development of global energy.
Keywords: energy consumption, structural changes, decarbonization, global economy, sustainable 
development.
JEL: F01, F63, Q48, Q52.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ 
НА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
В работе исследуется связь политических новостей и цен акций российских компаний 
в период с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2023 г. Анализ охватывает 200 компаний 
с учетом отраслей их деятельности и регионов расположения штаб-квартир. Новостные 
тексты были получены из 50 Telegram-каналов, на основе которых было выделено 
20 словарей политических тематик с использованием модели латентного размещения 
Дирихле. В ходе работы были проверены гипотезы о влиянии новостей на доходность 
акций в отраслевом и региональном разрезах. Было установлено, что учет политиче-
ских новостей улучшает прогноз доходностей акций 117 компаний, при этом влияние 
новостей одинаково для компаний из разных отраслей и регионов. Полученные 
результаты позволяют выделить тематики политических новостей, оказавших 
наибольшее влияние на отечественные компании.
Ключевые слова: политические новости, текстовый анализ, российский фондовый 
рынок, прогнозирование доходностей акций, отраслевой анализ, региональный анализ. 
УДК: 336.02, 338.2
EDN: RHVODJ
DOI: 10.52180/2073-6487_2025_1_152_166 

Введение 

За последние годы Россия столкнулась с серьезными испытаниями, 
вызванными как внутренними, так и внешними факторами. Важные 
политические изменения, включая начало проведения специальной 
военной операции (СВО) и последующее введение санкций запад-
ными странами, привели к трансформации отечественной экономики 
[1] и отразились на российском фондовом рынке. Так, например, 
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24 февраля 2022 г. к закрытию торгов наблюдалось сокращение объ-
ема рынка практически вдвое: рублевый индекс Московской Биржи 
упал на 45%, а долларовый индекс РТС сократился более чем на 50%1. 
Это связано с тем, что инвесторы восприимчивы к новостному фону 
и корректируют стратегии из-за политических событий: проводимой 
государством политики, участия во внешних конфликтах и введения 
санкций [2; 3]. 
В работе мы рассмотрим вопрос о том, как и какие именно поли-

тические новости оказывали влияние на акции российских компаний 
в период растущей геополитической нестабильности в течение 2021–
2023 гг. В ходе исследования проверяются гипотезы о наличии влия-
ния политических новостей на доходности акций компаний в регио-
нальном и отраслевом разрезах. В качестве метода текстового анализа 
используется модель латентного размещения Дирихле, для проверки 
гипотез – модели временных рядов.
Научная новизна работы заключается в выделении тематических 

политических словарей внутри общего новостного фона и в опреде-
лении тех словарей, которые влияют на доходности акций российских 
компаний в период кризиса. В ходе исследования было оценено влия-
ние политических словарей на доходности акций и определено время 
реакции инвесторов на публикацию новостей, а также выявлены раз-
личия во влиянии политических тематик на доходности акций в отрас-
левом и региональном разрезах. 
Работа состоит из шести разделов. В первом разделе приведен 

обзор литературы по изучаемой проблематике. Второй раздел посвя-
щен формулировке гипотез. В третьем разделе приводится описание 
данных, используемых в анализе. Четвертый раздел посвящен описа-
нию методологии, применяемой в исследовании. Пятый раздел содер-
жит результаты моделирования. Шестой раздел представляет собой 
обсуждение полученных результатов и выводы, сформулированные на 
основе проведенного анализа. 

1. Обзор литературы 

Инвесторы изменяют свои ожидания, учитывая не только финан-
совые показатели компаний, но и нефинансовую информацию [4], 
в том числе и новостные данные [5]. В условиях растущей асимметрии 
информации инвесторы могут действовать нерационально и остро 
реагировать («overreact») на новости [6], поэтому для получения более 

1 Фондовый рынок России упал почти на 50% // Российская газета. https://rg.ru/2022/02/24/
fondovyj-rynok-rossii-upal-pochti-na-50-procentov.html (дата обращения: 30.09.2023).
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точных прогнозов динамики акций необходимо учитывать и события, 
описанные в новостях [7]. 
Отдельное внимание исследователи уделяют влиянию новостей на 

конкретные отрасли. Так, например, новостной фон связан с доход-
ностью акций компаний из сферы фармацевтики [8], нефти и газа 
[9] и автомобильной отрасли [10]. Более того, одни и те же события, 
описанные в новостях, могут оказывать разнонаправленное влияние на 
доходности акций компаний из разных отраслей. Новости об эпиде-
мии COVID-19 положительно повлияли на стоимость активов финан-
совых компаний и автомобильных производителей в Индии в течение 
10 дней после публикации, в то время как на компании из отрасли 
химии, электроэнергетики и FMCG-ритейла – отрицательно [11].
Изучение влияния новостей политической тематики на фондовый 

рынок представляет особый интерес. Исследователи, рассматриваю-
щие влияние политических событий на стоимость акций, в основном 
обращаются к методу event-study [12; 13]. Данный метод подразуме-
вает анализ влияния конкретных политических событий (например, 
выборов или переворотов) на стоимость активов при использовании 
высокочастотных данных на ограниченном периоде времени. Напри-
мер, рынок акций Сантьяго упал на 49% за день в результате победы 
социалиста Альенде на выборах и вырос на 80% за день в результате 
переворота и прихода к власти Пиночета [13]. 
Однако на доходность акций влияют не только неожиданные 

политические изменения, но и уровень политической неопределен-
ности, который главным образом связан с проводимой государством 
политикой. При этом на него влияют как уже совершенные властями 
действия, так и будущие решения, которые ожидаются инвесторами 
[14]. В качестве одного из способов измерения уровня политической 
неопределенности можно выделить индекс EPU, изложенный в [3]. 
Для его расчета авторы учитывают информацию в крупных новостных 
изданиях: чем выше доля слов «дефицит», «инфляция», «Конгресс» 
и других в публикуемых новостях, тем выше уровень политической 
неопределенности [3]. Индекс применим для разных стран, включая 
США, Россию и страны G10, и связан со стоимостью акций: рост поли-
тической неопределенности приводит к снижению стоимости акти-
вов [3]. Недостатком данного подхода является ограниченный список 
тем и слов, которые учитываются при расчете индекса. Такие важные 
политические изменения, как введение санкций против страны, не 
входят в расчет исходного индекса политической неопределенности 
[3], однако влияют на доходность фондового индекса [15]. В связи с тем, 
что уровень политической неопределенности связан с уровнем разви-
тия страны [16], для развивающихся стран важно оценивать полити-
ческий риск в конкретном регионе. Шанаев и Гимире [17] учитывают 
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региональный индекс политической неопределенности, рассчитанный 
на основе новостей о регионе, где находится штаб-квартира компании, 
что помогает объяснить отличия в премиях за риск компаний россий-
ского фондового рынка из разных регионов. 
В связи с тем, что мы хотим определить политические тематики, 

которые могут быть связаны с доходностью акций российских компа-
ний, и выделить их внутри общего новостного фона, оба эти подхода 
(событийный анализ и расчет индекса политической неопределенно-
сти) не являются применимыми в данном исследовании. Для опре-
деления тематик внутри общего корпуса текстовых данных мы обра-
щаемся к модели латентного размещения Дирихле (Latent Dirichlet 
Allocation, LDA) [18]. Применение данного метода позволяет выделить 
в корпусе новостей набор словарей, отражающих отдельные темы. 
Каждый словарь состоит из списка слов, каждому из которых при-
своен вес, отражающий важность слова для данной темы. Для каждого 
выделенного словаря вводится отдельная переменная, характеризу-
ющая частоту представленности слов из соответствующего словаря 
в рассматриваемой новости. Чем выше значение данной переменной, 
тем выше представленность выделенной темы в новости.

 
2. Гипотезы

Гипотеза 1. Использование информации о политических новостях 
позволяет улучшить качество прогнозирования дневных доходностей 
акций российских компаний. 
Модели, построенные на основе новостных данных, позволяют полу-

чать прогнозы доходностей акций российского фондового рынка [19]. 
Мы предполагаем, что средний скорректированный коэффициент 
детерминации оказывается выше у моделей, учитывающих прошлые 
доходности акций и новостные данные, чем у моделей, построенных 
с использованием только прошлых доходностей. Если это верно больше 
чем для половины компаний, мы принимаем данную гипотезу. 

Гипотеза 2. Доля компаний, чьи акции подвержены влиянию поли-
тических новостей, неодинакова в различных отраслях.
Одни и те же события, описанные в новостях, могут оказывать 

разное влияние на доходности акций компаний из разных отраслей 
[11]. В работе анализируются компании из 11 отраслей. Для каждой 
отрасли определяется доля компаний, для которых модели, включаю-
щие данные о прошлых доходностях акций и политические новости, 
демонстрируют более высокий средний скорректированный коэффи-
циент детерминации на кросс-валидации, чем модели, основанные 
только на прошлых доходностях. Мы предполагаем, что эти доли раз-
личаются между отраслями.
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Гипотеза 3. Доля компаний, чьи акции подвержены влиянию поли-
тических новостей, неодинакова для компаний со штаб-квартирами 
в г. Москве и со штаб-квартирами в других регионах.
Учет региональных индексов политической неопределенности 

помогает объяснять разницу в политических премиях за риск рос-
сийских компаний из разных регионов [17]. В данной работе анализ 
проводится на двух подвыборках: компании со штаб-квартирами, рас-
положенными в г. Москве, и компании со штаб-квартирами, располо-
женными в других регионах. Для каждой подвыборки определяется 
доля компаний, для которых модели, включающие данные о прошлых 
доходностях акций и политические новости, демонстрируют более 
высокий средний скорректированный коэффициент детерминации, 
чем модели, основанные только на прошлых доходностях. Затем про-
веряется гипотеза о равенстве долей.

3. Данные
3.1. Текстовые данные 
Новостные данные были собраны за период с 1 сентября 2021 г. по 

31 августа 2023 г. из Telegram. Выбор Telegram в качестве источника 
обусловливается тем, что с 2017 г. посты из социальных сетей влияют 
сильнее на российский фондовый рынок, чем новости в традиционных 
СМИ [19]. В итоговую выборку вошли 50 популярных Telegram-каналов, 
посвященных политической тематике. Политическая направленность 
канала и его популярность определялись с помощью рейтинга агент-
ства по мониторингу СМИ и социальных сетей «Медиалогия»2. Рей-
тинг политических каналов учитывает в себе ряд критериев, таких как: 

1. Среднее количество просмотров одного поста канала.
2. Количество постов: не менее 10 постов за месяц.
3. Оригинальность постов: при расчете исключаются посты, содер-

жащие репосты сообщений из других каналов. 
Для попадания в итоговую выборку канал должен был входить 

в ежегодный или ежемесячный рейтинги агентства с 2021 по 2023 г. 
Итоговая выборка преимущественно включает в себя каналы полити-
ческих деятелей и журналистов, а также новостные каналы. Количе-
ство собранных новостей составило 312 872. 

3.2. Финансовые данные 
В выборку вошли 200 компаний российского фондового рынка, 

которые имели в обращении обыкновенные акции хотя бы в течение 
одного квартала рассматриваемого периода (1 сентября 2021 г. – 31 

2 Агентство по мониторингу СМИ и социальных сетей «Медиалогия»: https://www.mlg.ru. 
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августа 2023 г.). Дневные данные по ценам закрытия торгового дня 
были собраны с сайта финансовой платформы Investing.com3 для 
каждой компании за период с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2023 г. 
Для компаний был определен регион на основе местоположения 
штаб-квартиры – данный подход использовался ранее применительно 
к российским компаниям [17]. Итоговая выборка включает компании 
из 48 регионов России. В связи с тем, что около 43% выборки состав-
ляют компании, штаб-квартиры которых находятся в г. Москве, мы не 
рассматриваем каждый регион отдельно, а вводим бинарную пере-
менную, принимающую значение, равное 1, для компаний со штаб-
квартирами в г. Москве и значение, равное 0, для компаний со штаб-
квартирами в других регионах. На основе данных, полученных с сайта 
информационного агентства Cbonds4, для каждой компании была 
определена отрасль: всего в анализ включены компании из 37 различ-
ных отраслей. В связи с тем, что около половины компаний относятся 
к четырем отраслям, для проведения анализа отрасли были сгруппи-
рованы в 11 сфер. 

4. Методология

В данном исследовании используются тексты новостей из Telegram-
каналов, посвященных политической тематике. Схожий подход при-
менялся в работе [20]: авторы использовали новости из раздела «Поли-
тика» в Naver News и Google News. Для выделения словарей мы при-
меняем модель латентного размещения Дирихле (Latent Dirichlet 
Allocation, LDA), а затем отбираем словари, которые содержат описа-
ние политических событий [21]. Перед применением LDA все сообще-
ния из каналов были очищены от ссылок на сайты, «маркировок» ино-
странных агентов, emodji-символов, а далее были разбиты на токены, 
очищены от стоп-слов и приведены к единым основам при помощи 
стемминга по алгоритму усечения окончаний. По результатам оцени-
вания было определено 25 словарей внутри корпуса новостей, из кото-
рых 20 относятся к политическим тематикам. Выделенные словари 
и слова, входящие в них с наибольшим весом, представлены в разделе 
«Результаты» (см. табл. 2). 
Для проверки гипотез используется модель авторегрессии и рас-

пределенного лага (Autoregressive Distributed Lag, ARDL) [21]. При 
оценке качества моделей используется кросс-валидация. В качестве 
зависимой переменной используется дневная доходность акции, рас-
считанная как темп прироста ежедневной цены закрытия торгов. По 

3 Финансовая платформа Investing.com: https://ru.investing.com/about-us
4 Информационное агентство Cbonds: https://cbonds.ru
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результатам теста Дики-Фуллера ряды доходностей каждой компании 
стационарны на 1%–м уровне. В качестве регрессоров, описывающих 
финансовые данные, используются три лага доходности акций. 
При построении моделей мы придерживались методологии, пред-

ложенной Локтионовой и соавторами [22]. Сначала определялась 
доля, которая приходится на новости из выделенных словарей, затем 
полученные значения усреднялись для каждого дня. С использова-
нием метода LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 
и алгоритма покоординатного спуска осуществлялся отбор наиболее 
информативных словарей (которые исключались из моделей в послед-
нюю очередь) для каждой компании отдельно. Далее для каждой ком-
пании оценивалась ARDL-модель, учитывающая три лага предыду-
щих доходностей, а также три лага и текущее значение средней доли 
новостей, соответствующих отобранным LDA-словарям, с примене-
нием кросс-валидации. На последнем этапе сравнивалось качество 
моделей, учитывающих только прошлые доходности, с моделями, 
дополнительно включающими новостные данные (с помощью сравне-
ния скорректированного коэффициента детерминации).
Заметим, что добавление большего числа лагов не улучшало каче-

ство моделей. Данный вывод схож с результатами предыдущих иссле-
дований: в среднем инвесторам требуется от 1 до 3 дней для корректи-
ровки стратегии [23].

5. Результаты 
5.1. Отраслевой разрез
Чтобы определить количество компаний, доходности акций кото-

рых связаны с публикацией политических новостей, были построены 
ARDL-модели для каждой отдельной компании. В табл. 1 представ-
лено число компаний, для которых модели, учитывающие как про-
шлые доходности, так и текстовые данные, демонстрируют более 
высокое качество по сравнению с моделями, включающими исключи-
тельно финансовые данные.
Учет нефинансовых данных позволяет улучшить качество прогноза 

доходности акций для 117 из 200 компаний (см. табл. 1). Таким обра-
зом, мы принимаем первую гипотезу: доходности акций оказываются 
связанными со всеми выделенными тематиками, за исключением сло-
варя, описывающего частные военные компании (см. табл. 2).
По результатам проведения теста Пирсона на независимость не 

было выявлено различий во влиянии политических тематик на рас-
сматриваемые отрасли (p-value = 0,12). Таким образом, мы отвергаем 
вторую гипотезу о том, что политические новости оказывают одинако-
вое влияние на компании из разных отраслей. 
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Таблица 1 
Количество компаний, для которых наблюдается прирост R2 

при добавлении в ARDL–модель переменных словарей

 Прирост* R2 
от 0 до 0,03

Прирост* R2 
от 0,03 
до 0,045

Прирост* R2 
от 0,045 
до 0,06

Прирост* R2 
от 0,06 
до 0,17***

Количество 
компаний** 51 43 18 5

* – указан средний прирост скорректированного R2 на кросс-валидации; ** – в столб-
цах указано число компаний, для которых качество моделей, учитывающих прошлые 
доходности и новостные данные, превосходит качество моделей, построенных только 
с учетом прошлых доходностей; *** – максимальное значение прироста скорректиро-
ванного R2 на кросс-валидации составляет 17 п. п.
Источник: рассчитано авторами.

Таблица 2 
Количество компаний, для которых значим коэффициент 

перед переменной соответствующего словаря 

Название словаря
5 слов, входящих 

с наибольшим весом 
в словарь Те

ку
щ
ее

зн
ач
ен
ие

1-
ы
й 
ла
г 

2-
ой

 л
аг

 

3-
ий

 л
аг

 

И
то
г

– + – + – + – +

Частичная мобили-
зация

Закон, права, мобили-
зация, законопроект, 
документ

58 1 1 0 4 0 5 0 69*

Переговоры между 
странами

Переговоры, террито-
рия, встреча, Турция, 
безопасность

1 0 6 1 0 6 8 0 22

Недостоверная 
информация о дей-
ствиях РФ 

Фейк, западные, про-
паганда, публикация, 
СМИ

8 0 6 0 3 1 0 1 19

Отношения с Запа-
дом

Запад, политика, случай, 
конфликт, государство 0 0 0 0 0 0 16 0 16

Военные действия на 
территории Украины

ВСУ, район, противник, 
пункт, направление 0 2 0 3 0 0 0 11 16

Общественные 
настроения

Люди, думать, пони-
мать, знать, пытаться 0 0 7 0 0 0 7 1 15

Заявления об исто-
рическом единстве 
России и Украины

История, народ, СССР, 
язык, ценности 4 0 0 4 1 3 1 1 14**

Международная 
торговля

Цена, газ, нефть, 
поставки, санкции 0 4 3 0 0 3 2 0 12***

Государственная 
поддержка развития 
бизнеса 

Развитие, проект, про-
грамма, Правительство, 
поддержка

0 7 0 1 2 0 0 1 11
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Название словаря
5 слов, входящих 

с наибольшим весом 
в словарь Те

ку
щ
ее

зн
ач
ен
ие

1-
ы
й 
ла
г 

2-
ой

 л
аг

 

3-
ий

 л
аг

 

И
то
г

– + – + – + – +

Суд Суд, дело, уголовное, На-
вальный, преступление 1 1 0 3 0 4 0 1 10

Комментарии отно-
сительно изменений 
на фронте

Вопрос, события, война, 
рассказывать, ответ 3 0 1 2 0 0 4 0 10

Военные действия на 
территории России

Удар, пострадавшие, 
обстрел, Крым, беспи-
лотник

0 1 0 5 1 0 0 3 10

Введение санкций 
против РФ

Санкции, Европа, Гер-
мания, ЕС, отношения 0 3 5 1 0 1 0 0 10

Участие Запада в 
СВО

Оружие, американские, 
Зеленский, НАТО, 
Байден 

0 6 0 0 0 0 0 1 7

Региональная поли-
тика

Регион, губернатор, 
город, жители, край 0 0 2 0 0 1 0 1 4

Иностранные агенты 
и нежелательные 
СМИ

Иностранный, агент, 
выполняет, распростра-
няет, юридически

2 0 0 0 1 0 0 0 3

Санкции против рос-
сийских олигархов 

Компания, актив, суд, 
крупный, олигарх 0 0 2 0 1 0 0 0 3

Российская журна-
листика

Соловьев, эфир, выпуск, 
телевидение, программа 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Государственная 
Дума

Выборы, партия, депутат, 
Госдума, голосование 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Частные военные 
компании

Бойцы, Донбасс, При-
гожин, ЧВК, Вагнер 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: в первом столбце таблицы приведены краткие названия словарей, коэффи-
циенты перед которыми значимы в ARDL-моделях, для которых скорректированный R2 
на кросс-валидации выше, чем в моделях, которые учитывают только прошлые доход-
ности. Во втором столбце для каждого словаря приведены 5 слов, входящих в него с наи-
большим весом. В столбцах 3–6 приведено количество компаний, для которых коэф-
фициент перед данным словарем является значимым на 10%–м уровне значимости: 
«+» означает, что новости соответствующих тематик положительно связаны с доход-
ностью акций, «–» – отрицательно. Исключения: * – на доходность акций компании 
ОАО «Коршуновский завод» оказывают влияние как текущее значение (положительно), 
так и третий лаг (отрицательно) словаря, описывающего частичную мобилизацию. 
** – на доходность акций компании ПАО «Павловский автобус» оказывает влияние как 
текущее значение (положительно), так и первый лаг (отрицательно) словаря, описы-
вающего заявления об историческом единстве России и Украины. *** – на доходность 
акций компании ПАО «ФармСинтез» оказывает влияние как первый (положительно), 
так и третий лаги (отрицательно) словаря, описывающего международную торговлю. 
Источник: рассчитано авторами. 

Окончание табл. 2

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№ 1. 2025. C. 152–166

А.А. Локтионова, А.Г. Мирзоян



161

В то же время была обнаружена устойчивость некоторых отрас-
лей к определенным тематикам политических новостей. Так, напри-
мер, на доходность акций компаний из наиболее представленной 
в выборке отрасли (электроэнергетики) не влияют новости об изме-
нениях в Государственной Думе и введении санкций против РФ. На 
доходность акций компаний из отрасли технологий и сектора химии 
и нефтехимии не влияют новости о военных действиях на территории 
России и Украины соответственно. Новости, содержащие недостовер-
ную информацию о действиях армии РФ, не влияют на доходность 
акций компаний из двух отраслей: добыча и переработка нефти и газа, 
транспорт (см. табл. 3).

Таблица 3 
Количество компаний, для которых наблюдается прирост R2 при 
добавлении в ARDL–модель переменных словарей, в отраслевом 

разрезе

 Отрасль 
Прирост 

R2 от 0 
до 0,03 

Прирост 
R2 от 0,03 
до 0,045 

Прирост 
R2 от 0,045 
до 0,06 

Прирост
R2 от 0,06 
до 0,17 

Всего 

Автомобильная про-
мышленность 
и авиастроение

4 5 2 0 11 (19)

Добыча и перера-
ботка нефти и газа 5 6 0 0 11 (18)

Металлы и добыча 6 7 1 0 14 (25)
Потребительский 
сектор 4 4 3 2 13 (29)

Строительство 2 1 2 1 6 (8)

Телекоммуникации 3 3 1 1 8 (9)

Технологии 1 2 1 0 4 (6)

Транспорт 1 2 1 0 4 (5)

Финансы 8 3 2 0 13 (21)

Химия и нефтехимия 3 1 0 0 4 (7)

Электроэнергетика 14 9 5 1 29 (53)

Примечание: в таблице указан средний прирост скорректированного R2 на кросс-
валидации. По столбцам указано число компаний из данной отрасли, для которых 
качество ARDL-моделей, учитывающих прошлые доходности и новостные данные, 
превосходит по качеству те, что построены только с учетом прошлых доходностей. 
В последнем столбце в скобках указано число компаний, относящихся к данной 
отрасли.
Источник: рассчитано авторами.
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5.2. Региональный разрез
Политические новости помогают улучшить качество прогноза доход-

ности акций для компаний со штаб-квартирами как в г. Москве (48 из 86 
компаний), так и в других регионах (69 из 114 компаний). Нами не было 
выявлено статистических различий во влиянии политических новостей 
на доходности акций компаний в региональном разрезе по результатам 
проведения теста на равенство долей (p-value = 0,5). Существенных разли-
чий в словарях, которые оказывают влияние на доходность акций компа-
ний в разных регионах, также не обнаружено. Таким образом, мы отвер-
гаем третью гипотезу о том, что политические новости оказывают одина-
ковое влияние на стоимость акций компаний из разных регионов России. 

6. Заключение

В исследовании анализировалась связь между политическими ново-
стями и доходностью акций российских компаний в период с 1 сентя-
бря 2021 г. по 31 августа 2023 г. Финансовыми данными выступали днев-
ные цены акций 200 российских компаний на момент закрытия торгов. 
Источником политических новостей послужили 50 Telegram-каналов, 
посвященных этой тематике. Для анализа был использован метод 
латентного размещения Дирихле, который позволил выделить 20 тема-
тических словарей из исходного новостного корпуса. В качестве пере-
менных, описывающих политические новости в ежедневных публика-
циях, рассматривались текущая доля и три лага средней доли упоми-
наний тем, относящихся к выделенным словарям. В ходе исследования 
проверялись гипотезы о наличии влияния политических новостей на 
доходность акций в отраслевом, региональном и временном разрезах 
с  помощью модели распределенных лагов. Было установлено, что поли-
тические новости помогают лучше предсказывать доходность акций 117 
из 200 рассмотренных компаний. В то же время нами не было выявлено 
различий во влиянии новостей политических тематик на доходность 
акций компаний в региональном и отраслевом разрезах. 
Мы приходим к следующим выводам. Политические новости ока-

зывают существенное влияние на доходность акций российских ком-
паний, вынуждая инвесторов пересматривать свои ожидания. Цены 
большинства акций, независимо от отраслевой принадлежности или 
местоположения штаб-квартиры компании, реагируют на ухудшение 
политической конъюнктуры. Наиболее острая реакция рынка наблю-
далась на новости о проведении частичной мобилизации, причем 
инвесторы корректировали свои ожидания в день публикации ново-
стей соответствующей тематики. В то же время реакция на другие 
политические новости (например, касающиеся переговоров между 
странами или отношений с Западом) часто носит отложенный харак-
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тер (от одного до трех дней), что позволяет предположить: участники 
рынка ориентируются не только на поступающую информацию, но 
и на поведение других инвесторов. Высокая неопределенность, свя-
занная с политическими новостями, затрудняет определение послед-
ствий соответствующих событий, и инвесторы не могут мгновенно 
сформировать собственное представление о новой фундаментальной 
стоимости компаний.
Полученные в работе результаты способствуют углублению пони-

мания связи политических изменений и динамики цен акций россий-
ских компаний в период растущей геополитической нестабильности 
и могут быть основой для дальнейших исследований. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Буклемишев О.В. «Структурная трансформация» российской экономики 

и экономическая политика // Проблемы прогнозирования. 2023. № 4. С. 42–53. 
DOI: 10.47711/0868-6351-199-42-53. 

2.  Peresetsky A.A. What determines the behavior of the Russian stock market // MRPA 
Paper 2011. No. 41508. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/41508/.

3. Baker S.R., Bloom N., Davis S.J. Measuring Economic Policy Uncertainty // SSRN 
Electronic Journal, 2013. DOI: 10.2139/ssrn.2198490.

4.  Baker M., Wurgler J. Behavioral corporate finance: An updated survey // Handbook of 
the Economics of Finance. 2013. Vol. 2. Elsevier. Рp. 357–424. DOI: 10.1016/B978-0-44-
453594-8.00005-7.

5.  Merton R.C. A simple model of capital market equilibrium with incomplete 
information // J. Financ. 1987. 42. Pp. 483–510. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1987.tb04565.x. 

6.  Tetlock P. Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock 
Market // The Journal of Finance. 2007. Vol. 12 (3). Рp. 1139–1168. DOI: 10.1111/j.1540-
6261.2007.01232.x. 

7.  Al-Maadid A., Caporale G.M., Spagnolo F., Spagnolo N. The impact of business and 
political news on the GCC stock markets // Research in International Business and 
Finance. 2020. Vol. 52. DOI: 10.1016/j.ribaf.2019.101102. 

8.  Володин С.Н., Зуева Е.С. Влияние новостей на стоимость и объемы торгов акциями 
фармацевтических компаний // Вестник Московского университета. Сер. 6. 
Экономика. 2020. № 5. С. 217–238. DOI: 10.38050/013001052020510. 

9. Федорова Е.А., Рогов О.Ю., Клочников В.А. Влияние новостей на индекс 
нефтегазовой отрасли ММВБ: текстовый анализ // Вестник Московского 
университета. 2018. Т. 6. № 4. С. 79–97. DOI: 10.38050/01300105201845. 

10.  Jacobs B.W., Singhal V.R. Shareholder value effects of the Volkswagen emissions scandal 
on the automotive ecosystem // Production and Operations Management. 2020. 
Vol. 29 (10). Рp. 2230–2251. DOI: 10.1111/poms.13228. 

11. Kumar R., Bhatia P., Gupta D. The impact of the COVID-19 outbreak on the Indian stock 
market – A sectoral analysis // Investment Management and Financial Innovations. 
2021. Vol. 18. No. 3. Рp. 334–346. DOI: 10.21511/imfi.18(3).2021.28. 

12. Snowberg E., Wolfers J., Zitzewitz E. Partisan impact on the economy: Evidence from 
prediction markets and close elections // The Quarterly Journal of Economics. 2007. 

Вестник Института экономики Российской академии наук
№ 1. 2025. C. 152–166

Влияние политических новостей на стоимость акций российских компаний



164

Vol. 122 (2). Рp. 807–829. http://users.nber.org/~jwolfers/Papers/Snowberg-Wolfers-
Zitzewitz%20-%20Close%20Elections.pdf. 

13. Girardi D., Bowles S. Institution shocks and economic outcomes: Allende’s election, 
Pinochet’s coup and the Santiago stock market // Journal of Development Economics. 
2018. Vol. 134. Рp. 16–27. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2018.04.0. 

14. Pastor L., Veronesi P. Political uncertainty and risk premia // J. Financ. Econ. 2013. 
Vol. 110 (3). Рp. 520–545. DOI: 10.1016/j.jfineco.2013.08.007. 

15.  Федорова Е.А., Мусиенко С.О., Федоров Ф.Ю. Индекс политической 
неопределенности для российской экономики: текстовый анализ. ЭНСР. 2019. 
№ 2 (85). С. 52–64. DOI: 10.33293/1609-1442-2019-2(85)-52-64. 

16. Alesina A., Tabellini G. External debt, capital flight and political risk. J. Int. Econ. 1989. 
27 (3–4), Pp. 199–220. DOI: 10.1016/0022-1996(89)90052-4. 

17. Shanaev S., Ghimire B. Is all politics local? Regional political risk in Russia and the panel 
of stock returns // Journal of Behavioral and Experimental Finance, 2019. 
DOI: 10.1016/j.jbef.2018.11.002. 

18. Amin M.H., Mohamed E.K. A., Elragal A. CSR disclosure on Twitter: Evidence from 
the UK // International Journal of Accounting Information Systems. 2021. Vol. 40. 
DOI: 10.1016/j.accinf.2021.100500.

19.  Федорова Е.А., Пыльцин И.В., Ковальчук Ю.А., Дроговоз П.А. Новости и социальные 
сети российских компаний: степень влияния на рынок ценных бумаг // Журнал 
Новой  экономической ассоциации. 2022. № 1 (53). С. 32–52. DOI: 10.31737/2221-
2264-2022-53-1-2. 

20. Choi I., Kim W. C. Detecting and Analyzing Politically-Themed Stocks Using Text 
Mining Techniques and Transfer Entropy—Focus on the Republic of Korea’s 
Case // Entropy. 2021. Vol. 23(6), p. 734. DOI: 10.3390/e23060734. 

21. Atri H., Kouki S., Gallali M. The impact of COVID-19 news, panic and media coverage 
on the oil and gold prices: an ARDL approach // Resources Policy. 2021. Vol. 72. 
DOI: 10.1016/j.resourpol.2021.102061. 

22. Локтионова А.А., Лавриненко П.А., Мирзоян А.Г., Локтионова О.А. Влияние 
политических новостей о России на цены акций российских компаний: 
сравнительный анализ иностранных и отечественных СМИ // Экономические 
и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2024. Т. 17. № 5. С. 114–132. 
DOI: 10.15838/esc.2024.5.95.6. 

23.  Bollen J., Mao H., Zeng X. Twitter mood predicts the stock market // J. Comput. Sci. 
2011. Vol. 2. No. 1. Pp. 1–8. DOI: 10.1016/j.jocs.2010.12.007. 

REFERENCES
1. Buklemishev O.V. «Structural Transformation» of the Russian Economy and Economic 

Policy. Studies on Russian Economic Development. 2023. №4. Рp. 456–463 
DOI: 10.47711/0868-6351-199-42-53. (In Russ.).

2. Peresetsky A.A. What determines the behavior of the Russian stock market // MRPA 
Paper. 2011. No. 41508. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/41508/ 

3.  Baker S.R., Bloom N., Davis S.J. Measuring Economic Policy Uncertainty // SSRN 
Electronic Journal, 2013. DOI: 10.2139/ssrn.2198490. 

4.  Baker M., Wurgler J. Behavioral corporate finance: An updated survey // Handbook of 
the Economics of Finance. 2013. Vol. 2. Elsevier. Рp. 357–424. DOI: 10.1016/B978-0-44-
453594-8.00005-7. 

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№ 1. 2025. C. 152–166

А.А. Локтионова, А.Г. Мирзоян



165

5. Merton R.C. A simple model of capital market equilibrium with incomplete 
information // J. Financ. 1987. 42. Pp. 483–510. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1987.tb04565.x. 

6. Tetlock P. Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock 
Market // The Journal of Finance. 2007. Vol. 12 (3). Рp. 1139–1168. DOI: 10.1111/j.1540-
6261.2007.01232.x. 

7. Al-Maadid A., Caporale G. M., Spagnolo F., Spagnolo N. The impact of business and 
political news on the GCC stock markets // Research in International Business and 
Finance. 2020. Vol. 52. DOI: 10.1016/j.ribaf.2019.101102.

8. Volodin S.N., Zueva E.S. The impact of news on price and volumes of pharma-
companies // Moscow University Economics Bulletin. 2020. Vol. 6. №5. Рp. 217–238. 
DOI: 10.38050/013001052020510. (In Russ.).

9. Fedorova E.A., Rogov O.Yu., Klochnikov V.Yu. The Impact of News on the MICEX Oil and 
Gas Index: Text Analysis // Moscow University Economics Bulletin. 2018. Vol. 6. No. 4. 
Pp. 79–97. DOI: 10.38050/01300105201845. (In Russ.). 

10. Jacobs B. W., Singhal V. R. Shareholder value effects of the Volkswagen emissions 
scandal on the automotive ecosystem // Production and Operations Management. 
2020. Vol. 29 (10). Рp. 2230–2251. DOI: 10.1111/poms.13228. 

11. Kumar R., Bhatia P., Gupta D. The impact of the COVID-19 outbreak on the Indian stock 
market – A sectoral analysis // Investment Management and Financial Innovations. 
2021. Vol. 18. No. 3. Рp. 334–346. DOI: 10.21511/imfi.18(3).2021.28. 

12. Snowberg E., Wolfers J., Zitzewitz E. Partisan impact on the economy: Evidence from 
prediction markets and close elections // The Quarterly Journal of Economics. 2007. 
Vol. 122 (2). Рp. 807–829. http://users.nber.org/~jwolfers/Papers/Snowberg-Wolfers-
Zitzewitz%20-%20Close%20Elections.pdf.

13.  Girardi D., Bowles S. Institution shocks and economic outcomes: Allende’s election, 
Pinochet’s coup and the Santiago stock market // Journal of Development Economics. 
2018. Vol. 134. Рp. 16–27. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2018.04.0. 

14.  Pastor L., Veronesi, P. Political uncertainty and risk premia // J. Financ. Econ. 2013. 
Vol. 110 (3).Рp. 520–545. DOI: 10.1016/j.jfineco.2013.08.007. 

15.  Fedorova E.A., Musienko S.O., Fedorov F. Yu. Development of Russian political 
uncertainty index (RPUI): textual analysis. Economics of Contemporary Russia. 2019. 
No. 2 (85). Pp. 52–64. DOI: 10.33293/1609-1442-2019-2(85)-52-64. (In Russ.).

16.  Alesina A., Tabellini G. External debt, capital flight and political risk. J. Int. Econ. 1989. 
27 (3–4), Pp. 199–220. DOI: 10.1016/0022-1996(89)90052-4.

17. Shanaev S., Ghimire B. Is all politics local? Regional political risk in Russia and the panel 
of stock returns // Journal of Behavioral and Experimental Finance, 2019. 
DOI: 10.1016/j.jbef.2018.11.002. 

18.  Amin M.H., Mohamed E.K.A., Elragal A. CSR disclosure on Twitter: Evidence from 
the UK // International Journal of Accounting Information Systems. 2021. Vol. 40. 
DOI: 10.1016/j.accinf.2021.100500. 

19. Fedorova E.A., Pyltsin I.V., Kovalchuk U.A., Drogovoz P.A. News and social media of 
Russian company: influence on Russian stock market // Journal of the New Economic 
Association. 2022. No. 1. Рp. 32–52. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-53-1-2. (In Russ.).

20.  Choi I., Kim W.C. Detecting and Analyzing Politically-Themed Stocks Using Text 
Mining Techniques and Transfer Entropy—Focus on the Republic of Korea’s 
Case // Entropy. 2021. Vol. 23 (6). Р. 734. DOI: 10.3390/e23060734.

Вестник Института экономики Российской академии наук
№ 1. 2025. C. 152–166

Влияние политических новостей на стоимость акций российских компаний



166

21.  Atri H., Kouki S., Gallali M. The impact of COVID-19 news, panic and media coverage 
on the oil and gold prices: an ARDL approach // Resources Policy. 2021. Vol. 72. 
DOI: 10.1016/j.resourpol.2021.102061. 

22.  Loktionova A.A., Lavrinenko P.A., Mirzoyan A.G., Loktionova O.A. The impact of political 
news about Russia on the prices of Russian companies’ shares: Comparative analysis 
of Russian and foreign media. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 
2024. 17 (5). Pp. 114–132. DOI: 10.15838/esc.2024.5.95.6. (In Russ.).

23.  Bollen J., Mao H., Zeng X. Twitter mood predicts the stock market // J. Comput. Sci. 
2011. Vol. 2. No. 1. Pp. 1–8. DOI: 10.1016/j.jocs.2010.12.007.

Дата поступления рукописи: 12.01.2025 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
Локтионова Алина Александровна – сотрудник кафедры «Финансы и кредит» 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
ORCID: 0009-0007-5421-1929
aloktionovaa@bk.ru

Мирзоян Ашот Гамлетович – сотрудник кафедры «Экономика инноваций» 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
ORCID: 0009-0005-9275-0099 
kell56@yandex.ru
 
ABOUT THE AUTHORS 
Alina A. Loktionova – Employee of the Department of Finance and Credit, 
Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
ORCID: 0009-0007-5421-1929 
aloktionovaa@bk.ru 

Ashot G. Mirzoyan – Employee of the Department of Innovation Economics, 
Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
ORCID: 0009-0005-9275-0099
kell56@yandex.ru

POLITICAL NEWS’ IMPACT ON RUSSIAN COMPANIES’ STOCK PRICES 
This study explores the impact of political news on the stock prices of Russian companies 
over the period 1 September 2021 –– 31 August 2023. The sample includes 200 companies, 
for each of which the industry of activity and the region of location of the headquarters were 
determined. Political news data were sourced from 50 Telegram channels, and 20 thematic 
topics were created using the Latent Dirichlet Allocation (LDA) model. The research tests 
hypotheses of the impact of political news on stock returns throughout the entire period 
in both regional and industry contexts. The results show that integrating political news 
improves return forecasts for 117 companies, with effects consistent across industries and 
regions. The study highlights the political news topics that had the most significant impact 
on Russian companies during the analyzed period.
Keywords: political news, textual analysis, Russian stock market, stock return forecasting, industry 
analysis, regional analysis.
 JEL: C32, C53, G17.

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№ 1. 2025. C. 152–166

А.А. Локтионова, А.Г. Мирзоян



167

Вестник Института экономики Российской академии наук
1/2025

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Л.В. ЗЕЛЕНОБОРСКАЯ
кандидат экономических наук, 

ученый секретарь ФГБУН Институт экономики РАН

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В 2024 ГОДУ

EDN: YFRTIE
DOI: 10.52180/2073-6487_2025_1_167_176

В 2024 г. Институт экономики Российской академии наук прово-
дил научно-исследовательскую деятельность в соответствии с Про-
граммой фундаментальных научных исследований в Российской Феде-
рации на долгосрочный период (2021–2030 гг.) в рамках 11 тем государ-
ственного задания.

Основные результаты научной деятельности 
 
 В коллективной монографии «Трансформация российской эконо-

мики в условиях формирования технологического суверенитета» (Под ред. 
Е.Б. Ленчук // М.: ИЭ РАН, 2024) исследуются проблемы трансформации 
российской экономики в условиях внешних ограничений, сформули-
рованы основные концептуальные подходы к структурной и техноло-
гической модернизации российской экономики в контексте обеспече-
ния технологического суверенитета и перехода к устойчивой модели 
развития. Особое место в монографии занимает анализ конкретных 
практик обеспечения технологического суверенитета в системообра-
зующих отраслях российской экономики, таких как машиностроение, 
станкостроение, электронное машиностроение, информационно-ком-
муникационный сектор, фармацевтическая отрасль, топливно-энерге-
тический комплекс, аграрно-промышленный комплекс. Дана оценка 
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предпринимаемых мер по преодолению импортозависимости в этих 
отраслях в течение 2022–2024 гг., а также степени их эффективности.

В коллективной монографии «Экономические особенности становле-
ния нового мирового порядка: вызовы для России» (Под общ. ред. В.И.  Маев-
ского, С.Г. Кирдиной-Чэндлер // СПб.: Алетейя, 2024) рассмотрены вызовы 
для современной экономической теории и экономической политики, 
прежде всего в России, связанные с фундаментальными качествен-
ными изменениями в современной мировой экономической системе; 
представлены результаты использования новых теоретических и мето-
дологических подходов при исследовании происходящих измене-
ний в российской экономике. Особое внимание уделено перестройке 
валютно-финансовых отношений, роли технологий в трансформации 
экономической структуры, макроэкономическим и институциональ-
ным условиям эффективного встраивания России в экономику нового 
мирового порядка. Рассмотрены необходимые изменения в нацио-
нальной экономической политике для создания в России «экономики 
развития».

В коллективной монографии «Современные институты государствен-
ного управления: вызовы, адаптация, развитие» (Под общ. ред. И.И. Смо-
трицкой, С.И. Черных // М.: ИЭ РАН, 2024) рассматривается широкий 
спектр фундаментальных вопросов, связанных с адаптацией и раз-
витием современных институтов государственного управления в кон-
тексте среднесрочных и долгосрочных задач российской экономики. 
Обосновываются и раскрываются теоретико-методологические под-
ходы к формированию новой публичной парадигмы государственного 
управления. Исследуются актуальные проблемы адаптации институ-
тов государственного управления к условиям новой геополитической 
и экономической реальности, что требует организационных и управ-
ленческих новаций, разработки комплекса мер для нивелирования 
последствий санкционного давления. Даются предложения и реко-
мендации по публичному развитию институтов государственного 
управления на стратегическую перспективу. 

  В сборнике научных трудов «Россия и Таджикистан в условиях меняю-
щейся мировой экономики» (Под ред. З.А. Дадабаевой // М.: ИЭ РАН, 2024), 
подготовленном на основе выступлений участников состоявшейся 
в 2023 г. Международной российско-таджикской научно-практической 
конференции, рассмотрены актуальные проблемы развития экономик 
России и Таджикистана и вопросы взаимного сотрудничества с уче-
том текущих особенностей развития национальных экономик. Особое 
внимание уделено теоретическим и практическим вопросам реализа-
ции стратегии превентивной экономической политики Таджикистана. 
Исследованы вопросы состояния рынков труда двух стран и проблемы 
миграционного сотрудничества. Дан анализ роста взаимной торговли 
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в условиях санкций, рассмотрены проблемные зоны и перспективы раз-
вития внешнеэкономических связей России и Таджикистана. 

Сборник научных трудов «Страны «пояса соседства» России: модели раз-
вития и вопросы сотрудничества» (Отв. ред.: Л.Б. Вардомский, М.О. Тура-
ева, Н.В. Куликова // М.: ИЭ РАН, 2024) посвящен памяти заслуженного 
деятеля науки РФ Светланы Павловны Глинкиной, оставившей боль-
шое научное наследие, связанное с изучением трансформаций постсо-
циалистического мира. На основе научных подходов С.П. Глин киной 
авторы сборника проводят анализ текущего состояния и перспектив 
развития экономики и интеграции в странах российского «пояса сосед-
ства» по двум направлениям: «Европейские исследования» и «Евра-
зийские исследования».

В сборнике научных трудов «Союзное государство в современных эко-
номических и геополитических условиях: вопросы эффективного исполь-
зования новых возможностей» (Под ред. Л.Б. Вардомского, А.С. Кузавко // 
М.: ИЭ РАН, 2024), подготовленном на основе выступлений участников 
состоявшейся в 2023 г. международной научной конференции, исследуются 
проблемы и перспективы развития Союзного государства в текущих 
геополитических и экономических условиях. Обоснована необходи-
мость расширения производственной кооперации между двумя стра-
нами как в рамках существующих институтов интеграции, так и путем 
создания новых, соответствующих современным вызовам. Показана 
важная роль наращивания сотрудничества в области образования 
и науки, в сфере финансов, развития предпринимательства, форми-
рования общей идентичности. Исследованы проблемы развития при-
граничных регионов и приграничного сотрудничества, а также роль 
Союзного государства в координации деятельности с другими инте-
грационными объединениями с участием Беларуси и России.

В сборнике научных трудов «Монголо-российские экономические отно-
шения: текущие проблемы и новые возможности» (Под ред. Л.Б. Вардом-
ского, А.Г. Пылина, В.В. Доржиевой // М.: ИЭ РАН, 2024), подготовленном 
на основе выступлений участников международных российско-монгольских 
конференций 2023 и 2024 г., рассматриваются различные аспекты эко-
номического сотрудничества Монголии и России, включая актуальные 
проблемы торгового, инвестиционного, промышленного и иннова-
ционного взаимодействия двух стран. Делается вывод, что нынешнее 
состояние экономического взаимодействия России и Монголии не 
соответствует как достигнутому уровню сотрудничества в политиче-
ской сфере, так и имеющимся возможностям. Особое внимание уде-
ляется подписанию соглашения о зоне свободной торговли между 
Монголией и ЕАЭС.

Сборник научных трудов «Экономическая теория: встреча с реально-
стью» (Отв. ред. А.И. Волынский // М.: ИЭ РАН, 2024) подготовлен на 
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основе выступлений участников ежегодной всероссийской конфе-
ренции молодых ученых, проводимой ИЭ РАН. Сборник обобщает 
доклады, сделанные на конференции в 2022 и 2023 г. Исследована 
внешнеторговая проблематика, рассмотрены актуальные вопросы тех-
нологических вызовов и изменений, характеризующих современное 
экономическое развитие, а также проблемы гуманитарного, культур-
ного и дискурсивного измерения экономического развития. 

В ежегоднике «Мониторинг доходов и уровня жизни населения России – 
2022 год» (Отв. ред. В.Н. Бобков, А.А. Гулюгина. Вып. 2(203) // М.: ИЭ РАН, 
2024) проанализированы сформировавшиеся тенденции динамики 
показателей уровня и качества жизни населения; исследовано состо-
яние рынка труда; дан анализ покупательной способности населения, 
его потребительского поведения, уровня государственной социальной 
поддержки. Дана оценка социально-экономического расслоения насе-
ления по разработанным авторами методикам, социальным стандар-
там доходов и жилищной обеспеченности. Проведен сравнительный 
анализ уровня и качества жизни населения субъектов РФ. Дан кратко-
срочный прогноз основных индикаторов уровня жизни. Представлены 
выводы и рекомендации, направленные на решение накопившихся 
в этой области проблем.

В докладе Р.Э. Абдулова «Экономическая безопасность отраслей элек-
тронной промышленности и IT» (М.: ИЭ РАН, серия «Научные доклады 
ИЭ РАН», 2024) отмечается, что в настоящее время государственные 
меры поддержки электронной промышленности и IT недостаточны 
для строительства конкурентоспособной и эффективной отечествен-
ной промышленности. Предложен комплекс мер, включающий 
институциональные преобразования, изменения бюджетно-финан-
сового регулирования, внедрение институтов планирования и приме-
нение иных способов стимулирования, позволяющих достичь эконо-
мической безопасности отечественных производителей электронной 
промышленности и ИТ.

В докладе А.А. Афанасьева «Цифровая трансформация промышленного 
производства: теоретические аспекты и политика ее реализации» (М.: 
ИЭ РАН, серия «Научные доклады ИЭ РАН», 2024) раскрывается сущ-
ность цифровой трансформации промышленного производства, дается 
характеристика ее технологического базиса; определяются глобальные 
тенденции развития соответствующих технологических рынков; приво-
дится методика оценки «цифровой зрелости», а также готовности оте-
чественного промышленного производства к цифровой трансформа-
ции; дается характеристика этапов и содержания политики цифровой 
трансформации, оцениваются перспективы курса на цифровую транс-
формацию в России. 
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 В докладе В.И. Волошина, А.С. Качелина, О.В. Шимко «Российская энер-
гетика в условиях санкций: новые вызовы и перспективы» (М.: ИЭ РАН, 
серия «Научные доклады ИЭ РАН», 2024) рассматриваются вопросы 
перехода к ресурсно-инновационной экономической модели хозяй-
ствования. Анализируется роль нефтегазовых доходов в федеральном 
бюджете России. Значительное место уделено вопросам международ-
ного сотрудничества в формировании новых экспортных маршрутов 
российского топлива. Оцениваются перспективы российской энерге-
тики в условиях перехода к низкоуглеродной экономике, новые под-
ходы при разработке обновленной энергетической стратегии. 
Обоснованию значимости использования критериев экономиче-

ской безопасности в системе стратегического управления, прогнози-
рования и бюджетирования посвящен доклад И.В. Караваевой «Ори-
ентиры экономической безопасности РФ в контексте стратегического 
управления и бюджетирования» (М.: ИЭ РАН, серия «Научные доклады ИЭ 
РАН», 2024). Рассмотрены возможности и охарактеризованы основные 
направления, принципы и методы включения управленческих меха-
низмов определения и регулирования рисков социально-экономиче-
ской направленности в качестве структурных составляющих в систему 
государственного администрирования, бюджетирования и стратеги-
ческого планирования.

В докладе А.Г. Коломийца «Экономическая безопасность науки: проти-
воречивые тренды» (М.: ИЭ РАН, серия «Научные доклады ИЭ РАН», 2024) 
определена экономическая безопасность российской науки как состо-
яние защищенности от внешних и внутренних угроз, которое обеспе-
чивает ведущую роль российской науки в формировании и реализа-
ции стратегических приоритетов РФ в области научно-технического 
развития. Рассмотрены значимые угрозы, позитивные и негативные 
тенденции, влияющие на защищенность российской науки в условиях 
долгосрочных изменений, связанных с переходом к экономике знаний 
и формированием нового миропорядка.

В докладе И.А. Николаева «Возможности и ограничения бюджетного 
импульса в экономической политике России в условиях санкций» (М.: ИЭ 
РАН, серия «Научные доклады ИЭ РАН», 2024) дана оценка перспекти-
вам бюджетного импульса как ключевого направления экономиче-
ской политики России в условиях санкций. Несмотря на явный поло-
жительный результат от проведения политики масштабного бюджет-
ного стимулирования экономики, у бюджетного импульса есть и очень 
серьезные ограничения. Среди таких ограничений выделяются: уско-
рение инфляции и связанное с этим ужесточение денежно-кредитной 
политики, рост долговой нагрузки, повышение налогов и пр. Обосно-
вывается вывод о том, что в российской экономике сложилась слож-
ная ситуация, когда, с одной стороны, отменить проведение политики 
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бюджетного импульса в сложившихся условиях нельзя, а с другой - 
экономика все больше приближается к ситуации, когда проводить ее 
будет невозможно. 

В докладе Б.А. Шмелева и А.Г. Пылина «Геополитические и экономи-
ческие факторы во взаимодействии России и постсоветских государств 
в условиях украинского кризиса» (М.: ИЭ РАН, серия «Научные доклады ИЭ 
РАН», 2024) исследуются геополитические и экономические факторы 
в отношениях между Россией и постсоветскими странами в контексте 
украинского кризиса. Авторы предпринимают попытку оценить при-
чины и последствия нейтральности большинства постсоветских госу-
дарств в отношении антироссийских санкций с учетом специфики их 
двусторонних связей с Российской Федерацией и участия в региональ-
ных объединениях (Союзное государство, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). Анали-
зируется динамика, структура и этапы торгового взаимодействия Рос-
сии с постсоветскими странами в 2022–2024 гг. Проводится авторская 
типология стран данного региона по соотношению экономических 
и геополитических факторов в их взаимодействии с Россией.

В докладе Е.С. Сазоновой «Проблемы безопасности цифровой среды в сфере 
государственного управления» (М.: ИЭ РАН, серия «Научные доклады ИЭ 
РАН», 2024) рассмотрены складывающиеся контуры государственного 
регулирования процессов цифровой трансформации государственного 
управления. Основное внимание уделяется выявлению, рассмотрению 
и анализу ключевых проблем обеспечения безопасности цифровой 
среды и возникающих в контексте перехода к цифровому государствен-
ному управлению рисков. Исследованы вопросы реализации экспери-
ментальных режимов в сфере развития цифровых технологий, включая 
технологии искусственного интеллекта, а также оценены перспективы 
применения в России институтов цифрового социального мониторинга.

В докладе И.И. Смотрицкой и Н.Д. Фроловой «Управление компани-
ями с государственным участием: вопросы теории и эмпирические измере-
ния» (М.: ИЭ РАН, серия «Научные доклады ИЭ РАН», 2024) исследуется 
комплекс теоретических и прикладных проблем, связанных с транс-
формацией роли государства в современной экономике, адаптацией 
экономической деятельности государства к новым глобальным вызо-
вам. В качестве одного из возможных направлений такой адаптации 
рассмотрено развитие рыночных форм экономической деятельности 
государства, в том числе посредством участия в акционерном капи-
тале компаний. На основе результатов эконометрического моделиро-
вания дана оценка влиянию инсайдерской собственности на показа-
тели эффективности экономической деятельности компаний, обосно-
ван вывод о возможности использования института инсайдерской соб-
ственности для согласования интересов стейкхолдеров и повышения 
качества управления компаниями с государственным участием.
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В докладе Н.Д. Фроловой «Управление компаниями с государственным 
участием (зарубежная практика)» (М.: ИЭ РАН, серия «Научные доклады 
ИЭ РАН», 2024) обобщены современные концептуальные подходы 
к управлению компаниями с государственным участием, проведен 
сравнительный анализ опыта такого управления на примере Китая и 
Норвегии, стран с исторически высоким участием государства в пред-
принимательском капитале. Выделены ключевые особенности моде-
лей управления компаниями. 
Роль современной геополитической фрагментации в новой реги-

онализации глобального экономического пространства рассматри-
вается в докладе Б.А. Хейфеца «Станет ли современная геополитическая 
фрагментация долговременной тенденцией новой регионализации гло-
бального экономического пространства?» (М.: ИЭ РАН, серия «Научные 
доклады ИЭ РАН», 2024). Проведена классификация типов региона-
лизации и выделен новый этап в развитии региональной политики, 
который был назван геополитическим регионализмом. Даются общие 
оценки экономических последствий геополитической фрагментации 
и ее отдельных проявлений в формировании национальных эконо-
мических стратегий, а также в торговой, инвестиционной, валютно-
финансовой и технологической сферах международных отношений. 
Определяются несколько возможных сценариев развития геополити-
ческой фрагментации в среднесрочной перспективе и делаются неко-
торые выводы для внешнеэкономической политики.

В коллективном научном докладе «Юанизация в России: политиче-
ский конструкт или экономическая реальность?» (М.: ИЭ РАН, серия 
«Научные доклады ИЭ РАН», 2024) анализируется феномен юанизации 
российской экономики: замещения привычных иностранных валют – 
доллара США и евро – китайским юанем. Цель авторов доклада – 
основываясь на доступной исследователям информации, ответить на 
вопрос: является ли юанизация российской экономики политическим 
конструктом или дискурс юанизации действительно имеет свои объ-
ективные основания в экономической реальности. 
В 2024 г. сотрудниками ИЭ РАН опубликовано более 380 научных 

статей в рецензируемых научных журналах, индексируемых в россий-
ских и зарубежных информационно-аналитических системах науч-
ного цитирования.

Научно-организационная деятельность ИЭ РАН

В целях координации научных исследований и активизации вне-
дрения результатов научно-исследовательских разработок в практику 
Институтом экономики в 2024 г. был проведен ряд научно-организа-
ционных мероприятий:
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Конференции и симпозиумы:
•  Научная конференция  к 300-летию основания Российской ака-
демии наук «Академическая экономическая наука о проблемах 
социально-экономического развития России: история и совре-
менность» (Москва, 12–13 марта, совместно с ООН РАН, ЦЭМИ 
РАН, ИНП РАН, ИНИОН РАН);

•  Всероссийская научно-практическая конференция «VIII Сенча-
говские чтения» (Москва, 9–10 апреля); 

•  Международная научная конференция «Российско-монгольские 
экономические отношения в контексте евразийской интеграции» 
(Москва, 21 –22 мая, совместно с Посольством Монголии в РФ); 

• Международная конференция «Китай и Россия: на пути модер-
низации» (Москва, 19 июня, совместно с Институтом России, Вос-
точной Европы и Центральной Азии Китайской академии обще-
ственных наук);

• IX Всероссийская школа по институциональной и эволюционной 
экономике для молодых исследователей (Екатеринбург, 3–5 октя-
бря, совместно с ИЭ УрО РАН, Уральским федеральным универ-
ситетом имени первого президента России Б.Н. Ельцина);

• Научно-практическая конференция «Цифровые валюты и активы: 
проблемы и перспективы» (Москва, 8–9 октября, совместно с НИУ 
«Высшая школа экономики»);

• VI Октябрьская научная конференция по проблемам теорети-
ческой экономики «Политические и экономические механизмы 
общественного выбора» (Москва, 14–15 октября, совместно 
с Новой экономической ассоциацией, Журналом Новой эконо-
мической ассоциации, НИУ ВШЭ, МШЭ МГУ имени М.В. Ломо-
носова);

• Ежегодная всероссийская конференция молодых ученых «Эконо-
мическая теория: встреча с реальностью. Проблемы устойчивого 
развития: вызовы для России и мира» (Москва, 25 октября); 

• Богомоловские чтения к 300-летию основания Российской акаде-
мии наук «Россия и ее соседи: вопросы сотрудничества и суверен-
ного развития в меняющемся миропорядке» (Москва, 12–13 ноя-
бря, совместно с ООН РАН и МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова); 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Риски и воз-
можности стабилизации и улучшения социально-трудового 
положения и уровня жизни домохозяйств с детьми» (Москва, 
27 ноября).

Круглые столы:
• Патерналистское государство в поисках новых механизмов соци-
альной политики. Памяти Л.С. Ржаницыной (Москва, 19 марта);
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• Токенизация активов: глобальные тренды и потенциал примене-
ния в финансовой сфере России (Москва, 18 марта);

• Обеспечение технологического суверенитета России: вызовы, 
перспективы и ограничения (Москва, 24 апреля; в рамках XIII 
Международной научно-практической конференции «Абалкин-
ские чтения»);

• Разнообразные пути прогресса: роль институтов в технологиче-
ском развитии России (Москва, 25 апреля, совместно с Южным 
федеральным университетом);

•  Актуальные аспекты экономического взаимодействия Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации (Смоленск, 3 октября, 
совместно с Национальной академией наук Беларуси, Смолен-
ским государственным университетом, Ассоциацией «Агентство 
интеграционных инициатив»);

• Глобальные вызовы: стратегии развития российской экономики 
(Москва, 27 ноября, совместно с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ);

• Система монетарного регулирования Банка России и Националь-
ного Банка Республики Беларусь в условиях цифровой экономики 
(28 ноября, совместно с Академией управления при Президенте 
Республики Беларусь и Национальным Банком Республики Бела-
русь).

• В отчетный период продолжали работу научные семинары 
Института экономики РАН: «Теоретическая экономика» (рук.  
д.ф.н. А.Я. Рубинштейн); «Цифровые финансы» (рук.  член-
корреспондент РАН М.Ю. Головнин); «Теория и моделирование 
воспроизводственных процессов в экономике» (рук. академик 
РАН В.И. Маевский). В 2024 г. начал работу научный семинар 
«Прикладная эконометрика» (рук. д.э.н. О.А. Кислицына).

Экспертная деятельность 
В 2024 г. Институт экономики сотрудничал в области экспертной 

деятельности с органами исполнительной и законодательной власти, 
министерствами и ведомствами: Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Советом безопасности Рос-
сийской Федерации, Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации и др. Продолжал работу Научно-экспертный 
совет ИЭ РАН по проблемам управления, на заседаниях которого 
обсуждались проблемы институтов развития, цифровой трансформа-
ция государственного управления, вопросы корпоративного управле-
ния.
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Издательская деятельность
В 2024 г. Институт экономики издавал научные журналы: «Вестник 

Института экономики Российской академии наук», «Вопросы теорети-
ческой экономики», «Мир перемен», «Уровень жизни населения реги-
онов России». 

Международное сотрудничество
В 2024 г. Институт экономики продолжал работу по поддержанию 

международных связей на основе двусторонних соглашений о сотруд-
ничестве с партнерами из зарубежных стран (Армения, Беларусь, Вьет-
нам, Казахстан, Китай, Таджикистан). Ученые ИЭ РАН принимали 
участие в международных научных мероприятиях. 
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