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Аннотация 
Введение. Сложившаяся экономическая ситуация выдвигает определен-
ные требования к развитию отечественных промышленных структур, 
направленные на активизацию их инновационной деятельности и уско-
рение научно-технологического обновления с целью достижения тех-
нологического суверенитета и повышения конкурентоспособности 
на мировом рынке. Однако существует ряд проблем, сдерживающих 
инновационное развитие предприятий и препятствующих изменению 
их статуса в рейтинге ведущих компаний – производителей наукоемкой 
продукции. Проблемы обеспечения эффективности инновационной 
деятельности обусловлены несовершенством применяемого методо-
логического инструментария управления инновациями и шаблонно-
стью мышления большинства топ-менеджеров, что не только воздви-
гает барьеры на пути внедрения прогрессивных изменений, но и создает 
предпосылки для возникновения новых, трудно преодолимых пре-
пятствий на пути реализации стратегии опережающего развития россий-
ской экономики. Цель. Разработка модели обеспечения эффективности 
развития инновационной деятельности промышленных предприятий, 
способствующей созданию благоприятных условий для развития вы-
сокоэффективного бизнеса, гибко адаптируемого под текущие реалии 
и вызовы. Материалы и методы. Использованы методы структурного 
анализа и синтеза, обобщения, аналогии, моделирования, системного 
анализа, оптимизации. Результаты. Сформированы научные рекомен-
дации по повышению эффективности функционирования отечествен-
ных предприятий в сфере инноваций, которые, в отличие от сущест-
вующих, способствуют качественной бифуркации их инновационных 
систем и достижению синергетического эффекта. Выводы, сформули-
рованные на основе проведенного анализа, являются значимыми для 
совершенствования инновационной деятельности российских пред-
приятий и наращивания их конкурентных преимуществ в условиях 
глобальных перемен. Стратегическим ориентиром для дальнейших 
исследований являются вопросы методического и технологического 
обеспечения разработанных предложений.

Ключевые слова 
Инновационная деятельность, обеспече-
ние эффективности, управление инно-
вациями, промышленные предприятия 
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Abstract 
Introduction. The current economic situation determines specific requirements 
for the development of domestic industrial structures. These requirements 
are designed to enhance structures’ innovation activities and accelerate 
scientific and technological update for technological sovereignty and higher 
competitiveness in the world market. However, a number of challenges 
hinder the innovative development of enterprises and prevent a change in 
their ranking status among leading high-tech companies. A lack of efficient 
innovation activities could be explained by the imperfect methodological 
tools applied to innovation management and template thinking typical for 
the majority of top managers, which both erects barriers to progressive 
changes and provides prerequisites for new formidable challenges in strategy 
implementation for the rapid development of the Russian economy. 
Purpose. The key goal of the scientific research is to develop a model for an 
efficient development of innovative activities in industrial enterprises. The 
model is designed to contribute to favorable conditions for the growth of 
highly efficient businesses flexibly adapting to current realities and challenges. 
Materials and Methods. To achieve the goal, the author referred to the 
methods of structural analysis and synthesis, generalization, analogy, modeling, 
system analysis, and optimization. Results. The analysis led to working out 
scientific recommendations for better efficient functioning of domestic 
enterprises in the field of innovation. Unlike the existing recommendations, 
these ones contribute to the qualitative bifurcation of their innovation 
systems and the achievement of a synergistic effect. Conclusions. The 
conclusions drawn are of high practical importance for improving the 
innovative activities of the Russian enterprises and increasing their competitive 
advantages in the context of global changes. The strategic guideline for 
further research is the issues of methodological and technological support 
for the developed proposals. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Стратегические ориентиры развития рос-

сийской экономики обусловливают потреб-
ность в совершенствовании используемой 
методологии обеспечения эффективности ин-
новационной деятельности промышленных 
структур на основе внедрения современных 
управленческих методов и инструментов. 
В связи с этим особую актуальность приобре-
тают научные труды, ориентированные на раз-
работку рациональных предложений, способ-
ствующих инновационной трансформации 
отечественных предприятий и их технологи-
ческому обновлению. 

К числу исследователей, занимающихся 
проработкой вопросов обеспечения эффектив-
ности развития инновационной деятельности 
предприятий и совершенствования методо-
логии управления, относятся Н. В. Апатова, 
К. В. Балдин, П. И. Ваганов, М. Я. Веселовский, 
В. Е. Галкин, Е. С. Горевая, Д. С. Демиденко, 
А. И. Дрогобыцкий, М. А. Жук, М. А. Измайлова, 
А. М. Колесников, О. Л. Королев, А. И. Кузнецов, 
А. Н. Кубанков, Е. Л. Макриденко, С. И. Межов, 
Т. В. Омельченко, А. В. Райхлина, Р. А. Росляков, 
Г. А. Сахабиева, В. А. Сахабиев, Н. М. Тюкавкин, 
В. М. Цлаф, А. Р. Эмексузян и др. Несмотря 
на обширное количество исследований в этой 
области, имеются задачи, решение которых тре-
бует значительной доработки. Так, к ним от-
носятся проблемы развития инновационной 
инфраструктуры, формирования и функциони-
рования R&D&I-центров поддержки иннова-
ционной деятельности, а также структуризации, 
регламентации и технологизации элементов 
инновационной системы промышленных пред-
приятий. В трудах [1–3], например, делается 
акцент на создании эффективной инфраст-
руктуры развития инновационной деятель-
ности, но не конкретизируются основопола-
гающие элементы, отвечающие за качество 
и результативность формируемых взаимоот-
ношений с внешними предприятиями. Авторы 
исследований [4–7] фокусируют внимание 
на развитии структурированного подхода к ин-

новационному росту предприятий, однако 
не детализируют состав и содержание норма-
тивной инновационной системы и не приво-
дят поэтапного описания перевода инноваци-
онной деятельности в требуемое состояние. 
На описательном уровне предложены реко-
мендации в работах [8–10], ориентированные 
на внедрение трансформационных изменений, 
способствующих качественному улучшению 
показателей развития предприятий. 

Разделяя мнение авторов [11–14], подчерк-
нем важность внедрения модификационных 
изменений в используемую методологию управ-
ления инновациями отечественных предпри-
ятий. От качества и прогрессивности приме-
няемых методов и инструментов во многом 
зависит бесперебойность инновационной де-
ятельности, жизнеспособность предприятий 
в целом. 

Большую роль в осуществлении эффектив-
ного инжиниринга инноваций играют компе-
тенции руководителей и участников иннова-
ционных процессов. Устаревшие подходы к их 
реализации, мышление по шаблонам, установ-
ленным десятилетия назад, жесткие управлен-
ческие технологии, непонимание важности 
интеллектуальных ресурсов и многое другое 
относятся к факторам, сдерживающим эко-
номический и инновационный рост россий-
ских производителей [15–18]. 

Сложившаяся внешнеэкономическая об-
становка достаточно ярко обозначила слабые 
места в деятельности современных предпри-
ятий, требующие оперативного устранения. 
Внедрение принципиально новых подходов 
к управлению инновационной деятельностью 
задает импульс для реализации последующих 
реформ в системе управления промышленными 
предприятиями, создающими платформу для 
ускорения их технологического обновления 
и выхода на новые рубежи развития [19–22]. 

Полифункциональный подход к организа-
ции и осуществлению инновационной деятель-
ности, по нашему мнению, является наиболее 
рациональным с точки зрения теории иннова-
тики, обеспечивает адаптивность предприятий 
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к условиям экономической турбулентности, 
способствует повышению управляемости ин-
новационной системы, обусловливает высокую 
степень аргументированности управленческих 
решений и создает основу для активизации 
использования интеллектуальных ресурсов. 
Он предполагает выстраивание управленческой 
деятельности на основе компиляции ключе-
вых принципов системного, ситуационного, 
процессного, функционального и инноваци-
онного подходов. 

Исходя из сказанного целью настоящего 
исследования является разработка модели обес-
печения эффективности развития инноваци-
онной деятельности промышленных пред-
приятий, способствующей формированию бла-
гоприятных условий для развития высокоэф-
фективного бизнеса, гибко адаптируемого под 
текущие реалии и вызовы глобальной эконо-
мики. В качестве объекта исследования рас-
сматривается система управления инноваци-
онной деятельностью предприятия. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Методология проведенного исследования 

основана на фундаментальных законах диалек-
тики, подтверждающих факт того, что система 
управления инновационной деятельностью 
предприятия постоянно совершенствуется 
и подчиняется общепринятым законам раз-
вития. В работе автором применялись методы 
моделирования, системного анализа, структур-
ного анализа и синтеза, аналогии, обобщения, 
оптимизации. Суждения об обеспечении эффек-
тивности развития инновационной деятельно-
сти промышленных предприятий основывались 
на ключевых принципах полифункциональ-
ного подхода к управлению инновациями. 

Процедура проведенного исследования ба-
зируется на анализе ключевых элементов, пред-
ставленных в научной литературе и практиче-
ской деятельности промышленных предпри-
ятий и обеспечивающих эффективность их 
инновационного развития, а также на выяв-
лении в них существенных недостатков и раз-

работке рациональных предложений по со-
вершенствованию инновационной деятельно-
сти и повышению ее качества и результатив-
ности за счет модификации используемого 
методологического инструментария управле-
ния инновациями и внедрения современных 
методов и инструментов, обеспечивающих ди-
намизм в развитии управленческих техноло-
гий и устойчивость предприятия к внешним 
воздействиям. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Основная идея автора состоит в том, что 

обоснованная декомпозиция инновационной 
системы, структурирование отношений внут-
рисистемных элементов с учетом их взаимо-
связи с компонентами целостной системы 
управления промышленным предприятием, 
а также аргументированная регламентация 
и спецификация инновационной деятельности 
будут способствовать повышению гибкости 
инновационных процессов, оптимизации за-
трат и экономическому росту предприятия. 

Вопросы обеспечения согласованности 
элементов системы управления инновациями 
с элементами смежных систем управления 
имеют первостепенную значимость при осу-
ществлении модификационных перемен. Их 
решению посвящены труды многих совре-
менных исследователей, например [7; 8; 24], 
однако в них в полной мере не отражены по-
требности отечественного менеджмента в связи 
с отсутствием детализации информационно-
инновационных потоков, параметров, ресурсов, 
технологий управления и прочей специфики 
субъект-объектных отношений, остро необхо-
димых при осуществлении реформ в организа-
ционно-управленческой системе предприятия. 

Одним из инструментов, обеспечивающих 
эффективное функционирование предприятий 
в сфере инноваций и позволяющих построить 
целевую систему управления инновационной 
деятельностью, которая отвечает требованиям 
современной экономики, является моделиро-
вание. Разработанная в рамках данного иссле-
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дования модель (рис. 1) отличается от пред-
лагаемых другими авторами точной и развер-
нутой характеристикой этапов инновационной 

трансформации управленческой деятельности 
промышленного предприятия, приводящей 
к построению высокоэффективной системы 

 
 

Источник: разработано автором. 
Рис. 1. Модель обеспечения эффективности развития 

инновационной деятельности промышленных предприятий 
Fig. 1. The model for an efficient development of innovation activities in industrial enterprises 
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управления, которая будет способствовать 
реализации миссии и достижению стратеги-
ческих целей предприятия. 

Реализация сформированной модели под-
разумевает последовательное осуществление 
комплекса мероприятий, направленных на ис-
следование (тестирование) действующей сис-
темы управления инновационной деятельно-
стью, оценку соответствия ее элементов раз-
работанным нормативным характеристикам 
и разработку рекомендаций по ее совершенст-
вованию в соответствии с выявленными ре-
зервами развития инновационной системы. 

Особую важность представляет этап «Так-
сономия целевой системы управления инно-
вациями» (см. рис. 1), ориентированный на по-
строение нормативной системы управления 
инновационной деятельностью и создающий 
платформу для последующей трансформации 
действующей методологии управления. Рас-
смотрим его подробнее. 

Информационно-логические связи в си-
стеме управления инновациями возникают 
между элементами инновационной системы 
(подсистемами) и элементами смежных систем 
по вопросам эффективного инновационного 
развития предприятия. От качества выявлен-
ных взаимосвязей, их динамики и глубины 
отношений (на информационном, документа-
ционном, ресурсном и прочих уровнях) во мно-
гом зависит эффективность и результативность 
инновационной деятельности. Нами предла-
гается следующий инструментарий для так-
сономии и моделирования информационно-
логического взаимодействия элементов сис-
темы управления инновациями промышлен-
ного предприятия. 

В отличие от существующих моделей обес-
печения эффективности развития инноваци-
онной деятельности промышленных предпри-
ятий (например, обозначенных в трудах [23–
25]), авторские научные рекомендации и вы-
воды способствуют точному и развернутому 
определению технологических, технических, 
финансовых, кадровых, информационных 
и прочих видов ресурсов, позволяющих уси-
лить управляемость инновационной системы, 

повысить ее гибкость, оптимизировать из-
держки предприятия и ускорить его иннова-
ционный и экономический рост в условиях 
постоянной турбулентности российской эко-
номики. Конкретизация элементов (подсистем) 
системы управления инновационной деятель-
ностью (в отличие от предложений [20–22]), 
их внутрисистемных взаимоотношений и спе-
цифики функционирования обеспечивает со-
временных руководителей четким методологи-
ческим инструментарием, на основе которого 
становится возможным спроектировать по-
дробную дорожную карту по приведению орга-
низационно-управленческой структуры к со-
временным стандартам управления инноваци-
ями, обозначенным в ведущих стратегических 
документах, сформированных на государст-
венном уровне. 

На рис. 2 представлена структура элемен-
тов инновационной системы, в табл. 1 – раз-
работанный автором шаблон для таксономии 
информационно-логических взаимосвязей в си-
стеме управления инновациями предприятия. 

Предложенный методологический инстру-
ментарий обеспечивает качественную бифур-
кацию инновационной системы и формирова-
ние гибкой алгоритмированной системы инно-
вационного менеджмента за счет обоснованной 
расстановки прямых и обратных связей, глубо-
кой проработки маршрута информационно-ин-
новационных потоков, ключевых параметров, 
ресурсов и технологий, необходимых для функ-
ционирования высокоорганизованных систем. 

С целью визуализации процессов перетока 
информации из одной инновационной под-
системы в другую, обоснования логики пере-
дачи готовых результатов и оценки завершен-
ности функционирования конкретных под-
систем требуется проектирование матрицы 
интеграционного взаимодействия инноваци-
онных подсистем. Для оценки завершенности 
их функционирования и аргументации воз-
можности передачи результатов далее по ин-
новационной цепочке автором введена кате-
гория «Валентность подсистемы управления 
инновационной деятельностью», на базе рас-
чета которой возможно осуществлять конт-
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роль полноты и достаточности реализуемых 
внутрисистемных взаимосвязей, а также обос-
новывать принимаемые управленческие реше-

ния, оценивать результативность и эффектив-
ность инновационной деятельности на каж-
дом этапе жизненного цикла инноваций. 

 

 
 

Источник: разработано автором. 
Рис. 2. Структура системы управления инновациями промышленных предприятий 

Fig. 2. The structure of the innovation management system for industrial enterprises 
 

Табл. 1. Шаблон информационно-логического таксона 
подсистемы управления инновациями промышленного предприятия 

Table 1. Template of the information-logical taxon 
for an innovation management subsystem in an industrial enterprise 

Входящая информация 
(источник) 

Исходящая информация 
(адресат) 

Способ обработки 
информации 

Параметр оценки 
управленческих решений 

Прямые информационные потоки 

 
Для решения задач 

текущей подсистемы 
управления 

инновациями 

Характеристики 
результативности 
взаимодействия 

подсистем 

Результат реализации 
смежной подсистемы 

управления 
(наименование смежной 
подсистемы-источника) 

Результат реализации 
текущей подсистемы 

управления инновациями 
(наименование текущей 
подсистемы-адресата) 

Обратные информационные потоки 

 
Для решения задач 

смежной подсистемы 
управления 

инновациями 

Характеристики 
результативности 
взаимодействия 

подсистем 

Результат реализации 
смежной подсистемы 

управления 
(наименование смежной 
подсистемы-источника) 

Результат реализации 
текущей подсистемы 

управления инновациями 
(наименование текущей 
подсистемы-адресата) 

Технологии управления Цифровые технологии 
… … 

Источник: разработано автором.  
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Формирование функционально-техноло-
гических взаимосвязей в системе управления 
инновациями предлагается производить на ос-
нове шаблона, представленного в табл. 2. 

 

Табл. 2. Шаблон карты технологии управления 
инновациями промышленного предприятия 

Table 2. A template for an innovation 
management strategy in an industrial enterprise 

Функционально- 
технологическая 

процедура 

Функция 
управления 

Задача 
управления 

Этап управления инновациями 
Процедура 1 
Процедура 2 
Процедура * 

… 
Процедура n 

… … 

Субъект управления Ресурс 
… … 

Источник: разработано автором. 
 

В связи с тем что инновационная деятель-
ность связана с высокой степенью рисков и не-
определенности, рекомендуется при технологи-
зации процедур ее осуществления предусмот-
реть в составе карт технологий «Процедуру *». 
Производимые в ее рамках мероприятия спо-
собствуют актуализации инновационных про-
цессов на основе новейших сведений о состо-
янии внутренней и внешней среды промыш-
ленного предприятия и принятию взвешенных 
решений о возможности осуществления ин-
новационной деятельности по намеченному 
сценарию либо о ее приостановке. 

Сформированные научно-практические 
рекомендации имеют важное значение для 
повышения инновационной активности оте-
чественных промышленных предприятий 
и обеспечения их конкурентоспособности как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке. Сле-
дует отметить, что их эффективное внедрение 
зависит от компетенций и квалификации ру-
ководителей и ключевых исполнителей инно-
вационной деятельности. В случае отсутствия 
каких-либо знаний может потребоваться ини-
циация кадровых процессов, ориентированных 
на обучение членов управленческой команды 
и изменение их функционала. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Автором аргументирована актуальность 

модификации системы управления инноваци-
ями отечественных промышленных предприя-
тий, предложена модель обеспечения эффек-
тивности развития инновационной деятель-
ности, включающая комплекс мероприятий 
по формированию устойчивой инновацион-
ной архитектуры. 

Отметим, что сформированная модель яв-
ляется универсальной для предприятий раз-
личных сфер деятельности и уровней развития. 
Ее практическое применение будет способство-
вать их переводу на качественно новый уро-
вень функционирования и повышению конку-
рентных преимуществ. В соответствии с ростом 
цифровой зрелости предприятий ее действие 
постепенно может быть переведено в цифро-
вой формат [27], т. е. основные этапы модели 
могут выполняться автоматически, что сни-
зит трудоемкость работ по оценке эффектив-
ности инновационного развития, интерпре-
тации полученных результатов и разработке 
соответствующих управленческих решений. 
Необходимым и достаточным условием ре-
зультативного использования модели явля-
ется наличие высокого уровня профессиона-
лизма и компетентности у руководства и лиц, 
ответственных за управление инновациями. 

Предложенный методологический инстру-
ментарий для построения целевой структуры 
инновационной системы обеспечивает руково-
дителей базовыми ориентирами для реализа-
ции трансформационных перемен в иннова-
ционной деятельности и способствует рас-
ширению их профессионального сознания. 

Разработанные научные рекомендации 
по обеспечению эффективности развития ин-
новационной деятельности промышленных 
предприятий создают предпосылки: 

– для формирования сбалансированной 
системы развития инноваций; 

– предупреждения проблем в управлен-
ческой деятельности и их своевременной эли-
минации; 

– гибкой адаптации инновационной сис-
темы к изменениям конъюнктуры рынка; 
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– реализации миссии и качественного до-
стижения стратегических целей; 

– оптимизации и рационализации исполь-
зования информационных, научных, кадро-
вых, финансовых, материальных, технических 
ресурсов; 

– ускорения научно-технологического раз-
вития предприятия и достижения технологи-
ческого суверенитета. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Резюмируя проведенное исследование, 

отметим, что сформированные рекомендации 
и выводы имеют высокую научно-практиче-

скую значимость для совершенствования си-
стемы управления инновационной деятель-
ностью российских предприятий, ускорения 
их экономического и инновационного роста, 
а также повышения их конкурентоспособно-
сти и укрепления рыночных позиций. Для 
успешного использования рекомендаций тре-
буется глубокая проработка вопросов по про-
ектированию целевой системы управления 
инновациями и таксономии ее составных 
элементов на уровне их информационно- 
логических взаимосвязей, функционально-
технологических процедур, решаемых задач 
инновационного развития, компетенций пер-
сонала и пр. 
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Аннотация 
Введение. Статья представляет собой анализ взаимосвязи бизнес-циклов 
и экономического роста, проводится обзор эволюции этого вопроса 
от традиционного отрицания связи до альтернативной концепции, 
известной как гистерезис. Основное внимание уделяется рассмотрению 
решений в области экономической политики, способных эффективно 
противостоять структурным изменениям, вызванным рецессией. Необ-
ходимо подчеркнуть, что изучение гистерезиса остается весьма акту-
альным, поскольку учет данного механизма может являться ключевым 
элементом при формировании стратегий эффективной макроэконо-
мической политики, которые, в свою очередь, направлены на преодо-
ление структурных препятствий и стимулирование устойчивого роста 
в экономике. Цель. Исследование влияния гистерезиса на деловые циклы, 
долгосрочный экономический рост и формирование оптимальной макро-
экономической политики государства. Материалы и методы. В статье 
обращается внимание на историю и взаимосвязь определений бизнес-
цикла и тренда, анализируются основные каналы проявления гисте-
резиса. Представлен обзор и анализ исследований, посвященных по-
строению моделей DSGE с учетом гистерезиса и его влиянию на при-
нятие решений в области экономической политики. В этом контексте 
показаны DSGE-модели, основанные на концепции «инсайдеры – аут-
сайдеры», обучения на практике и моделировании научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ. Результаты. При исполь-
зовании теоретического подхода «инсайдеры – аутсайдеры» в качестве 
основной политической меры выделяют стабилизацию рынка труда 
через управление инфляцией заработной платы. В рамках DSGE-моделей 
рассмотрены также модели с механизмом обучения на практике, раскры-
вающие воздействие гистерезиса на чистый фискальный мультипли-
катор и эффективность фискального стимулирования. Анализ пока-
зывает, что гистерезис существенно увеличивает чистый фискальный 
мультипликатор, делая фискальное стимулирование более эффективным 
в периоды рецессии и восстановления долгосрочного уровня произ-
водства. Эндогенное моделирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ подчеркивает важность долгосрочной монетар-
ной не-нейтральности и влияния денежно-кредитной политики на фи-
нансовые и инновационные показатели, а также обозначает перспективы 
улучшения благосостояния через использование асимметричных инст-
рументов политики с учетом экономической специализации. Выводы. 
При учете гистерезиса требуются специфические меры денежно-кредит-
ной и фискальной политики для обеспечения стабилизации экономики. 
Положительный мультипликатор благосостояния, выделенный при ис-
пользовании фискальной политики, подчеркивает ее эффективность 
в условиях гистерезиса. Исследование указывает на перспективы улуч-
шения благосостояния при применении асимметричных инструментов 
политики, особенно с учетом экономической специализации. 
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Abstract 
Introduction. The article analyzes the relationship between business cycles and 
economic growth, and reviews the evolution of this issue from the traditional 
denial of any connection to an alternative theory known as hysteresis. The main 
focus is on examining policy solutions efficiently countering structural changes 
induced by recessions. It is crucial to emphasize that the study of hysteresis 
remains highly relevant as this mechanism can be a key element in shaping 
efficient economic policies. These strategies, in their turn, aim at overcoming 
structural obstacles and promoting sustainable economic growth. Purpose. The 
study investigates the impact of hysteresis on business cycles, long-term economic 
growth, and the development of the appropriate macroeconomic policies by the 
state. Materials and Methods. The article explores the history and interrelation 
of business cycle and trend definitions, analyzes the main channels of hysteresis 
manifestation. It also reviews and analyzes studies about the development of 
DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) models with hysteresis and 
its influence on decision-making in economic policy. In this context, the paper 
describes DSGE models based on the “insiders – outsiders theory”, learning by 
doing, and R&D (Research and Development) modeling. Results. A theoretical 
insider – outsider approach as the main policy measure stabilizes the labor market 
by wage inflation management. DSGE models also include the models with learning-
by-doing mechanism; they show the impact of hysteresis on the net fiscal multiplier 
and the efficiency of fiscal stimulus. The analysis reveals that hysteresis significantly 
increases the net fiscal multiplier, thus making fiscal stimulus more efficient 
during recessions and recoveries in the long-run level of output. The endogenous 
R&D modeling emphasizes the importance of long-run monetary non-neutrality 
and the impact of monetary policy on financial and innovation performance 
and outlines the prospects for welfare improvement with asymmetric policy 
instruments that take into account economic specialization. Conclusion. Hysteresis 
presupposes specific monetary, credit, and fiscal policy measures to ensure 
economic stabilization. The positive welfare multiplier typical for fiscal policy 
highlights its efficiency in hysteresis conditions. The study also points to the 
prospects of better welfare with asymmetric policy tools, especially in terms of 
economic specialization. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
С момента начала глобального финансо-

вого кризиса в конце 2000-х гг. экономики 
развитых стран заметно замедлили свой рост 
по сравнению с предкризисным периодом 
(по данным [1–4]), данный вывод верен и для 
Российской Федерации [5; 6]. Продолжитель-
ный период слабого экономического развития 
после кризиса стал объектом обширных об-
суждений, направленных на выявление фак-
торов этого спада. Высказывались различные 
теории, объясняющие падение темпов эконо-
мического роста как с точки зрения спроса 
(недостаток спроса с момента кризиса снизил 
темп долгосрочного экономического роста), 
так и с точки зрения предложения (недостаток 
инноваций и демографические изменения). 

Опыт глобального финансового кризиса 
показал, что нет единого понимания связи 
краткосрочных бизнес-циклов со средне- и дол-
госрочными тенденциями экономического ро-
ста, причем на практике дихотомия бизнес-
циклов и экономического роста занимает цент-
ральное место в современном макроэкономи-
ческом анализе. Под дихотомией понимается 
четкое разделение между понятиями бизнес-
цикла и экономического роста. В рамках дан-
ной концепции бизнес-цикл в основном фор-
мируется под воздействием шоков совокупного 
спроса и проявляется в краткосрочных откло-
нениях от установившегося темпа роста эконо-
мики, который, в свою очередь, связан с пред-
ложением и соотнесен с равновесным уровнем 
безработицы, известным как естественный уро-
вень безработицы, не ускоряющий инфляцию 
(non-accelerating inflation rate of unemployment, 
NAIRU). 

Однако, если учитывать дебаты, возник-
шие после глобального финансового кризиса, 
становится ясно, что нужно выйти за рамки 
этой дихотомии и дополнительно изучить вза-
имосвязь бизнес-циклов и экономического 
роста. В связи с этим особенно актуальными 
стали исследования по гистерезису, возобно-
вившиеся после кризиса 2008 г. 

В макроэкономической литературе термин 
«гистерезис» впервые был явно использован 
в контексте европейского рынка труда 1970–
1980-х гг. В работе J. Blanchard и L. Summers 
феномен был определен следующим образом: 
«Формально динамическую систему считают 
обладающей гистерезисом, если у нее есть хотя 
бы одно собственное значение, равное нулю 
(или единице, если оно определено в дискрет-
ном времени). В таком случае стабильное со-
стояние системы будет зависеть от истории 
шоков, воздействующих на систему. Следова-
тельно, мы должны говорить о проявлении ги-
стерезиса в безработице, если текущий уровень 
безработицы зависит от ее прошлых значений 
с коэффициентами, равными единице» [7]. 

Однако проявление гистерезиса возможно 
не только на рынке труда, что было проде-
монстрировано в работах [8–10], поэтому в об-
щем под гистерезисом понимают явление, при 
котором экономика сохраняет структурные 
изменения, вызванные предшествующими со-
бытиями или шоками, даже после того, как эти 
события или шоки прошли. Гистерезис может 
проявляться в том, что долгосрочные негатив-
ные последствия экономического спада или 
кризиса могут оказать влияние на потенциаль-
ный уровень производства, занятость и другие 
структурные аспекты экономики даже в пе-
риоды восстановления. 

Таким образом, гистерезис в экономике, 
проявляющийся в долгосрочном воздействии 
временных экономических шоков, имеет клю-
чевое значение для понимания деловых цик-
лов и долгосрочного роста. Он также важен 
при формировании экономической политики, 
поскольку структурные изменения, вызванные 
рецессией, требуют от правительства и цент-
рального банка принятия мер, которые могут 
быстро противодействовать снижению спроса 
во время экономического спада. 

В контексте гистерезиса монетарная не-
нейтральность предоставляет инструменты для 
борьбы с его негативными последствиями. 
Временные изменения в денежной политике, 
такие как корректировка процентных ставок
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или изменение денежной массы, могут оказы-
вать долгосрочное влияние на реальные эконо-
мические показатели. Это обстоятельство тре-
бует от центральных банков особой внима-
тельности при принятии решений, поскольку 
их эффекты могут распространяться за пре-
делы краткосрочной перспективы и влиять 
на долгосрочный экономический рост и ста-
бильность. Адекватно сбалансированная де-
нежно-кредитная политика, учитывающая мо-
нетарную не-нейтральность, может эффек-
тивно смягчать последствия гистерезиса, спо-
собствуя тем самым устойчивому развитию 
экономики. 

Главная задача настоящей статьи состоит 
в анализе воздействия гистерезиса на меха-
низмы деловых циклов, долгосрочный эко-
номический рост и разработку оптимальной 
экономической политики государства в пре-
делах изучаемой теоретической концепции. 

Делается акцент на рассмотрении эконо-
мической политики, способной оперативно 
противостоять структурным изменениям, воз-
никающим в результате последствий рецессии, 
и эффективного реагирования на экономиче-
ские колебания с целью поддержания устой-
чивости и стимулирования роста в долгосроч-
ной перспективе. При изучении возможных 
политических решений внимание уделяется 
обзору работ, посвященных динамическим сто-
хастическим моделям общего равновесия, или 
DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium), 
с гистерезисом. Выбор данного класса моде-
лей обусловлен несколькими причинами. Во-
первых, DSGE являются распространенным 
инструментом в макроэкономическом моде-
лировании, который активно используется 
центральными банками и другими организа-
циями для прогнозирования экономических 
показателей и анализа воздействия экономи-
ческой политики. Во-вторых, DSGE-модели 
предлагают теоретическую структуру, кото-
рая может быть адаптирована для моделиро-
вания различных экономических явлений, 
включая гистерезис. 

Статья имеет следующую структуру. Сна-
чала рассматриваются история и взаимосвязь 
определений бизнес-цикла и тренда. Далее 
анализируются основные каналы появления 
гистерезиса. Затем проводится обзор иссле-
дований по построению моделей DSGE с уче-
том гистерезиса и его влияния на принятие 
политических решений. В завершение фор-
мулируются основные итоги исследования. 

 
БИЗНЕС-ЦИКЛ И ТРЕНД 
 
Впервые определение бизнес-циклов было 

сформулировано в работе W. Mitchell [11], где 
автор определил явление как последователь-
ность кризисов, приводящих к процветанию. 
Несколько позже, в работе A. Burns и W. Mitchell 
[12], деловые циклы были охарактеризованы 
как тип колебаний, состоящий из подъемов, 
происходящих примерно в одно и то же время 
во многих видах экономической деятельности, 
за которыми следуют аналогичные общие 
спады, сокращения и оживления, сливающи-
еся в фазу подъема следующего цикла, при 
этом последовательность изменений повто-
ряется, но не является периодической. 

Дж. М. Кейнс (J. M. Keynes) в работе [13] 
также внес свой вклад в понимание бизнес-
циклов, определяя их как периоды низкого ро-
ста или высокой безработицы, обусловленные 
изменениями в спросе. Исследователь рассмат-
ривал деловые циклы как состояние неравно-
весия по сравнению с идеализированным со-
стоянием динамического равновесия. По его 
мнению, изменения в структурных элементах, 
таких как процентная ставка или стоимость 
денег, являлись основными источниками эко-
номических колебаний. 

Таким образом, разные экономисты давали 
бизнес-циклам различные трактовки, уделяя 
внимание как структурным, так и конъюнктур-
ным аспектам, что способствовало более глу-
бокому пониманию этого сложного явления. 

До периода высокой инфляции 1970-х гг. 
основной метод моделирования бизнес-циклов 
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и тренда был основан на концепциях Кейнса. 
Это означало, что циклы рассматривались как 
отклонение от равновесия, характеризующе-
гося полной занятостью. Однако в это время 
определение долгосрочного равновесия не мо-
делировалось явно. 

С появлением в 1970-е гг. высокой инфля-
ции возникла потребность в разработке тео-
ретической основы для долгосрочного равно-
весия. В исследовании F. Kydland и E. Prescott 
[14] бизнес-циклы были определены как от-
клонение от долгосрочных равновесных зна-
чений, построенных на основе неоклассиче-
ской модели Солоу. Ученые ввели понятие 
стохастического тренда, что означало возмож-
ность добавления технологических потрясе-
ний, которые могли стать источником крат-
косрочных колебаний. Это, в свою очередь, 
привело к формированию моделей реальных 
бизнес-циклов, которые учитывают случайные 
изменения в технологии и других факторах, 
влияющих на экономическую активность. 

Такой подход стал фундаментом для боль-
шинства академических исследований. Дол-
госрочная динамика выпуска определялась 
долгосрочным трендом, который неявно опре-
делялся через динамику модели Солоу. В этой 
концепции деловые циклы представляют собой 
движение макроэкономических переменных, 
которые после возникновения шока стремятся 
приспособиться к устойчивому состоянию. 
Колебания симметричны, имеют небольшую 
амплитуду с частыми воздействиями в виде 
шоков технологии, предпочтений или других. 

Позже, в работе O. Blanchard и D. Quah [15], 
было предложено четкое разделение техноло-
гических шоков и шоков спроса с точки зре-
ния устойчивости их динамики. Первые были 
определены как постоянные, в то время как 
вторые охарактеризованы как временные. Это 
различие имеет важные последствия для фор-
мирования политики, поскольку постоянные 
шоки требуют более фундаментальных и струк-
турных реформ, в то время как временные шоки 
могут поддаваться коррекции с помощью фис-
кальных и денежно-кредитных инструментов. 

Согласно точке зрения, представленной 
в работе R. Lucas [16], цена временных наруше-
ний считается небольшой, с учетом их времен-
ного и симметричного характера. Это обсто-
ятельство открывает возможности для госу-
дарственной политики справляться с такими 
временными колебаниями и возвращать эко-
номику к устойчивому состоянию через соот-
ветствующие меры по стимулированию или 
сдерживанию. Однако в случае постоянных 
шоков может потребоваться более глубокая 
и структурная перестройка экономики. 

У рассмотренного подхода существуют яв-
ные недостатки. Во-первых, ограничение мо-
делей бизнес-циклов только технологическими 
и временными шоками, как предложено, мо-
жет оставлять в стороне другие важные фак-
торы, влияющие на экономическую актив-
ность, такие как социальные и политические 
изменения. Это ограничение может снизить 
применимость подхода в условиях комплекс-
ных реальных экономических ситуаций. Кроме 
того, оценка сравнимо малой цены временных 
нарушений, предложенная в работе R. Lucas 
[16], может быть спорной, если учесть, что не-
которые временные колебания могут иметь 
значительные социально-экономические по-
следствия. 

Однако с развитием теории эндогенного 
роста появились исследования, посвященные 
взаимодействию бизнес-циклов и эндогенного 
роста, что позволило получить совершенно 
новые выводы. В работах G. Stadler [17; 18] 
выявлено, что шоки спроса, ранее рассматри-
ваемые как временные, могут обладать посто-
янным характером. G. Stadler продемонстри-
ровал, что денежные шоки способны воздей-
ствовать на занятость и накопление знаний, 
являющихся основой экономического роста 
[18]. J. Stiglitz подтвердил аналогичный эффект 
при условии, что расходы на научные иссле-
дования и разработки реагируют на состоя-
ние делового цикла [19]. 

Внедрение моделей эндогенного роста 
в рамки исследований бизнес-циклов пред-
лагает новую перспективу в анализе взаимо-
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связи между трендом и циклом. Эти исследо-
вания указывают на то, что циклические явле-
ния могут оказывать долгосрочные и постоян-
ные воздействия на долгосрочные тенденции 
экономики, предостерегая от недооценки влия-
ния бизнес-циклов на общую динамику эконо-
мики. Другими словами, траектория экономики 
зависит от ее истории, и данная динамиче-
ская особенность называется гистерезисом. 
Это важно, поскольку такой подход способен 
компенсировать отмеченные ранее недостатки 
моделей реальных бизнес-циклов, улучшая 
понимание долгосрочных последствий цик-
лических колебаний в экономике. 

 
КАНАЛЫ ПОЯВЛЕНИЯ ГИСТЕРЕЗИСА 
 
В рамках концепции гистерезиса эконо-

мические шоки способны оказывать устой-
чивое воздействие на объем производства, 
особенно в периоды кризисов и серьезных 
рецессий. В связи с этим в эмпирической ли-
тературе, посвященной гистерезису, основное 
внимание уделяется выявлению и измерению 
механизмов, с помощью которых рецессии мо-
гут постоянно снижать объем производства 
или даже замедлять долгосрочный рост ВВП. 

Одним из возможных каналов возникно-
вения гистерезиса является рынок труда. На-
пример, O. Blanchard и L. Summers провели 
исследование уровня безработицы в Европе, 
выявив его высокий уровень после экономи-
ческого кризиса 1970-х гг. [7]. Этот уровень 
не мог быть объяснен обычными макроэконо-
мическими или рыночными трудовыми про-
тиворечиями, и авторы ввели термин «гисте-
резис» для описания такой динамики. Они 
предположили, что существует влияние вре-
менного увеличения безработицы на рост есте-
ственного уровня безработицы (NAIRU). Для 
объяснения стабильности уровня безработицы 
после кризиса авторы применили модель рынка 
труда с участием «инсайдеров» и «аутсайдеров». 
Этот метод помог разъяснить, как негативные 
шоки совокупного спроса привели к форми-
рованию структурной безработицы. В рамках 

данной модели авторы описали последователь-
ность неблагоприятных воздействий, которые 
сформировали наблюдаемую стабильность. 
Важно отметить, что в результате такого взаи-
модействия применение ранней экспансиони-
стской макроэкономической политики, по мне-
нию авторов, могло бы эффективно снизить 
уровень безработицы в Европе в указанный 
период. 

В обширной литературе по микроэконо-
мике труда обнаруживается довольно большой 
набор моделей и эмпирических данных, под-
держивающих концепцию постоянного воз-
действия делового цикла на различные аспекты 
занятости, уровня квалификации и заработной 
платы. Например, работы R. Topel [20], C. Ruhm 
[21], L. Kahn [22], Н. Воловской и Л. Плюсни-
ной [23] представляют убедительные доказа-
тельства о стабильном воздействии утраты 
рабочих мест или времени, проведенного 
на рынке труда, на уровни доходов. В свою оче-
редь E. Saez, B. Schoefer, D. Seim приводят эм-
пирические доказательства стойкого влияния 
изменений в налоговой политике, способных 
воздействовать на спрос рабочей силы [24]. 

Стоит отметить, что в работе А. Зубарева 
и В. Тадей было показано наличие эффекта 
гистерезиса в динамике безработицы России 
вследствие замедленной реакции заработной 
платы на изменения производительности труда, 
а также в результате потери физического ка-
питала в период кризиса. Таким образом, 
продемонстрировано, что временное увеличе-
ние уровня безработицы может оказать долго-
срочное воздействие на естественный уровень 
безработицы, что имеет важное значение для 
оценки последствий кризисных ситуаций. От-
мечено также, что деловой цикл устойчиво 
влияет на занятость, уровень квалификации 
и доходы [25]. Эти выводы подчеркивают 
необходимость разработки эффективной мак-
роэкономической политики с целью обеспече-
ния устойчивого восстановления рынка труда 
после кризисных ситуаций. 

Рынок труда является не единственным 
каналом возникновения гистерезиса. Как было
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показано, литература по эндогенному росту 
раскрывает возможность установления связи 
между экономическими шоками и их устой-
чивым воздействием на процессы экономи-
ческого роста. Существует множество моделей 
эндогенного роста, каждая из которых опи-
рается на собственный набор переменных для 
более глубокого понимания механизмов дол-
госрочного развития. Важно отметить, что 
каждая из этих переменных может быть потен-
циально эффективным эмпирическим каналом 
для проверки гипотезы гистерезиса путем изу-
чения устойчивости и возможных постоян-
ных последствий временных экономических 
потрясений. 

Устойчивость может проявляться в ре-
зультате изменений в накоплении капитала, как 
отмечено в работах R. King, C. Plosser, S. Rebelo 
[26], A. Fatas [27], М. Сумбатяна и Н. Сайфут-
диновой [28]. Возможно также, что устойчи-
вость связана с обучением на практике, чело-
веческим капиталом, инновациями и разви-
тием знаний, как предполагается в работах 
J. Stiglitz [19], G. Stadler [17; 18], A. Fatas [8], 
Г. Унтура [29]. Во всех указанных трудах клю-
чевым аспектом является процикличность 
долгосрочных источников роста. 

В работе A. Fatas [8] приведены косвенные 
эмпирические свидетельства того, что корре-
ляция между степенью устойчивости колеба-
ний и долгосрочными темпами роста ВВП дей-
ствительно существует. Это согласуется с раз-
личными моделями, в которых механизмы 
роста временно прекращают свое воздействие 
в периоды рецессий. Например, существует 
множество свидетельств проциклического 
характера расходов на НИОКР, что подтвер-
ждено в работах A. Fatas [8], G. Barlevy [9], 
D. Anzoategui с соавторами [10]. 

Аналогично D. Reifschneider, W. Wascher 
и D. Wilcox [3], J. Haltmaier [30] представили 
доказательства того, что циклические изме-
нения в TFP (англ. total factor productivity – 
«совокупная факторная производительность») 
могут объяснить устойчивость. Возможные

факторы снижения TFP включают в себя 
уменьшение создания предприятий с приме-
нением новых технологий [3] или аккумуля-
цию капитала в периоды экономического 
расширения [31]. 

Роль финансовых условий как источника 
снижения инвестиций или инноваций в пе-
риоды рецессий акцентируется в нескольких 
научных статьях. Так, работы P. Aghion [32] 
и M. Ouyang [33] представляют доказательства, 
что процикличность в расходах на НИОКР 
связана с финансовыми ограничениями. Подоб-
ным образом исследование R. Duval, G. Hong 
и Y. Timmer [34] показало, что компании с бо-
лее слабыми балансами до глобального финан-
сового кризиса испытали стойкое снижение 
роста TFP после кризиса по сравнению с их 
менее уязвимыми конкурентами. Это сни-
жение составило примерно треть общего за-
медления производительности внутри фирм. 
Таким образом, подчеркивается важность фи-
нансового состояния предприятий в форми-
ровании их реакции на периоды экономиче-
ских кризисов. 

Итак, гистерезис в экономике выражает 
долгосрочные эффекты экономических кри-
зисов, которые обусловлены разнообразными 
механизмами. В первую очередь теория «ин-
сайдеров – аутсайдеров» дает понимание воз-
никновения структурной безработицы после 
кризисов. Наряду с этим канал эндогенного 
роста, связанный с изменениями в накопле-
нии капитала и инновациями, тоже способен 
поддерживать явление гистерезиса. Наконец, 
факторы, такие как TFP и финансовые усло-
вия, играют роль в стойкости изменений 
в экономике после кризисов. Общая идея ги-
стерезиса заключается в том, что экономиче-
ские события оказывают продолжительное 
воздействие на уровень производства и рост 
валового внутреннего продукта. В связи с этим 
необходима реализация специализированных 
политик для смягчения отрицательных по-
следствий, возникающих в экономике после 
крупных кризисов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА: 
ПОДХОД ДИНАМИЧЕСКИ 
СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ 
 
Переходя к обзору отечественной лите-

ратуры, можно отметить, что в ней сущест-
вует большой набор моделей, описывающих 
динамику ключевых макроэкономических по-
казателей (М. Андреев и А. Полбин [35], 
Д. Шульц [36]). Присутствуют также работы, 
которые демонстрируют эффективность той 
или иной экономической политики. Приме-
ром может служить исследование И. Хотулева 
и К. Стырина, в котором авторы рассматри-
вают взаимодействие макропруденциальной 
и долгосрочной денежно-кредитной политики 
в рамках простой новокейнсианской модели, 
ориентированной на экспорт сырья. Выводы 
этого исследования подчеркивают взаимодо-
полняемость макропруденциальной и денежно-
кредитной политики, особенно в случае су-
щественного воздействия кредитных спредов 
на издержки и цены. В условиях ограниченной 
взаимозаменяемости отечественных и импорт-
ных производственных факторов обе формы 
политики могут дополнять друг друга [37]. 

В контексте фискальной политики выде-
ляется исследование Л. Серкова [38], в котором 
выполнен анализ воздействия региональной 
экономической политики в рамках российских 
субъектов. Были проведены расчеты фискаль-
ных мультипликаторов и анализ воздействия 
различных факторов, таких как эффективная 
налоговая ставка и региональные расходы, 
на объемы производства в региональной эко-
номике. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о преобладании воздействия 
факторов предложения над факторами спроса 
в циклических процессах региональной эко-
номики. 

В то же время в отечественных исследова-
ниях отсутствуют работы, посвященные вли-
янию эффекта гистерезиса. В связи с этим 
в следующем разделе статьи будет рассмотрено 
применение основных методологических под-

ходов к интеграции гистерезиса в теоретиче-
скую структуру DSGE-моделей. Это включает 
в себя моделирование рынка труда, основан-
ного на концепции «инсайдеры – аутсайдеры», 
использование механизма обучения на прак-
тике, моделирование эндогенного роста через 
НИОКР и влияние инноваций на TFP. Будет 
рассмотрена также экономическая политика, 
направленная на преодоление долгосрочных 
негативных последствий рецессий, вызывае-
мых эффектом гистерезиса. Подобный анализ 
позволит в последующем внедрить соответ-
ствующие механизмы для разработки DSGE-
моделей с учетом особенностей российских 
условий. 

 
«Инсайдеры – аутсайдеры» 
 
Подход, обсуждаемый в данном разделе, 

представляет концепцию, в основе которой ле-
жит разделение трудового рынка на две основ-
ные группы: «инсайдеров» и «аутсайдеров». 

Инсайдеры – это работники, уже занятые 
в определенной компании или отрасли, обла-
дающие привилегированным положением. 
Аутсайдеры – это те, кто находится за преде-
лами этой привилегированной группы и стал-
кивается с неопределенностью в процессе 
трудоустройства, низкой заработной платой 
и ограниченными социальными гарантиями. 

В основе подобного подхода лежит идея, 
что интересы наемных работников имеют не-
пропорционально большой вес в процессе 
переговоров о заработной плате. Такая ситуа-
ция может складываться по ряду причин: они 
с большей вероятностью будут участвовать 
в переговорном процессе или оставаться в нем, 
именно они могут бастовать и, следовательно, 
являются важным источником переговорной 
силы профсоюза, они с большей вероятностью 
будут платить профсоюзные взносы и т. д. 
При этом безработные в определенной сте-
пени лишены права участвовать в процессе 
установления заработной платы. 

Представленный подход используется, на-
пример, в исследовании J. Gali, где разрабаты-
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вается модификация новокейнсианской мо-
дели со структурой ценообразования и зара-
ботной платы по типу Кальво (Calvo) [39]. Эта 
работа выделяется двумя ключевыми особен-
ностями: наличием инсайдерских и аутсай-
дерских рынков труда и наличием гистерезиса. 
Второе предполагает, что оценка инсайдеров 
эндогенно изменяется со временем как функ-
ция занятости. Следуя логике O. Blanchard 
и D. Quah [15], J. Gali предполагает, что показа-
тель количества инсайдеров (и, следовательно, 
целевой показатель занятости) в любой данной 
профессии j изменяется со временем в соот-
ветствии с лог-линейным уравнением: 

 

     * *
1 1 ,t tn j n j n      (1) 

 
где n* – долгосрочный целевой показатель за-
нятости, который, как предполагается, явля-
ется общим для всех профессий; γ  [0; 1] 
определяет степень, в которой фактическая 
занятость в данной профессии изменяет по-
казатель инсайдеров, – гистерезис [39]. 

В случае γ = 1 предполагается полное про-
явление гистерезиса. Воздействие временных 
шоков на эти переменные остается постоян-
ным. В противоположность этому при γ, близ-
ких к нулю, гистерезис не учитывается и даже 
после сильного временного шока (с высокой 
устойчивостью, близкой к единице) заня-
тость быстро возвращается к своему устой-
чивому уровню. 

При полном проявлении гистерезиса уро-
вень безработицы и другие экономические 
показатели могут подвергаться постоянным 
изменениям относительно их оптимальных 
значений даже в ответ на временные эконо-
мические шоки. Эти отклонения, независимо 
от их масштаба, не всегда приводят к инфля-
ционным процессам и, следовательно, могут 
оставаться без должного внимания со стороны 
центрального банка, основной фокус которого 
направлен на контроль инфляции, поэтому 
наличие эффекта гистерезиса имеет важные 
последствия для проведения денежно-кредит-
ной политики в том плане, что появляется 

необходимость более агрессивной стабилиза-
ции занятости или безработицы, чем это пред-
полагает обычное правило процентной ставки. 

J. Gali говорит также о том, что переход 
от традиционного подхода по таргетированию 
инфляции к оптимальному правилу, которое 
включает в себя таргетирование занятости 
и (или) безработицы, может привести к потен-
циальному увеличению общественного бла-
госостояния, особенно при усилении гисте-
резиса. Кроме того, внедрение оптимальной 
политики приводит к значительному умень-
шению колебаний как трудового клина, так 
и его составляющей – надбавки к заработной 
плате, причем эти колебания в большей сте-
пени становятся независимыми от уровня ги-
стерезиса. В противоположность этому при 
использовании правил управления процентной 
ставкой в условиях высокого уровня гистере-
зиса наблюдается нестабильность трудового 
клина, который определяется как разница 
между предельным продуктом труда и пре-
дельной ставкой замещения между трудом 
и потреблением. Это различие можно рас-
сматривать как показатель степени недоста-
точного использования труда по сравнению 
с эффективным распределением [39]. Таким 
образом, применение оптимальной политики 
или близких к ней правил таргетирования, как 
утверждается в рамках работы J. Gali, предо-
ставляет практически полную компенсацию 
влияния гистерезиса. Более того, выводы этого 
исследования, основанные на упрощенной мо-
дели, предостерегают от слишком узких стра-
тегий монетарной политики, ориентированных 
исключительно на инфляционную стабилиза-
цию. Подобные стратегии, особенно в ситуа-
циях, когда инфляция не реагирует на неэф-
фективные уровни занятости, могут усугубить 
ситуацию, поддерживая постоянство этой не-
эффективности в сфере занятости [39]. 

Стоит обратить внимание, что получен-
ный вывод подтверждается множеством ака-
демических исследований, например [40; 41], 
авторы которых говорят о необходимости 
учитывать в монетарной политике не только 
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общие показатели инфляции, но и специфи-
ческие факторы, оказывающие существенное 
воздействие на структуру экономики. Среди 
таких факторов выделяются негибкие ком-
поненты, включая основные статьи расходов 
или заработную плату, которые могут оказы-
вать значительное влияние на инфляционные 
тенденции и, следовательно, эффективность 
монетарной политики. 

Далее обратим внимание на исследование 
K. Giakas [42], основная цель которого заклю-
чается в создании модели, содержащей ряд 
ограничений, способных породить значитель-
ное эндогенное устойчивое состояние реаль-
ного выпуска, уровня безработицы и инфляции, 
аналогичное тому, что было замечено после 
финансового кризиса 2008–2009 гг. Работа [42] 
базируется на рассмотренной ранее модели 
[39] с использованием механизма «инсайде-
ров – аутсайдеров». Однако K. Giakas вносит 
изменения в спецификацию и предлагает аль-
тернативную экономическую политику. 

Во-первых, происходит включение особен-
ностей и ограничений, характерных для ти-
пичных среднемасштабных неокейнсианских 
моделей, таких как описаны в работах F. Smets 
и R. Wouters [43], L. Christiano, M. Eichenbaum 
и C. Evans [44]. Во-вторых, предусмотрено вклю-
чение механизма проверки состояния, пред-
ложенного в работе B. Bernanke, M. Gertler 
и S. Gilchrist [45]. Этот механизм предполагает, 
что финансовые ограничения появляются 
в спросе на кредит, или, иными словами, между 
финансовыми посредниками (банками) и их 
заемщиками (предпринимателями). 

Далее несколько проясним логику модели, 
представленной в исследовании [42]. Следуя 
подходу, применяемому в работе [45], пред-
принимательские кредиты рискованны из-за 
идиосинкразических шоков, которые могут 
привести к банкротству. Эти шоки видит пред-
приниматель, но не финансовый посредник, 
который за плату проводит мониторинг до-
ходностей предпринимательских инвестиций. 
Чтобы снизить агентские издержки из-за 
асимметрии информации, предприниматель 

и посредник заключают финансовый контракт. 
Согласно контракту, предприниматель обязу-
ется выплатить кредит и процент, если не объ-
явит себя банкротом. В случае банкротства 
посредник изымает активы в качестве ком-
пенсации. Посредник хеджирует кредитный 
риск, взимая премию и используя безриско-
вую ставку. Правительство собирает налоги 
и выпускает облигации на финансирование 
расходов. Монетарные власти устанавливают 
процентные ставки согласно правилу Тейлора 
для стабилизации инфляции и выпуска. 

В общем, модель выделяет два различных 
механизма распространения финансовых воз-
действий, однако оба механизма действуют 
через изменения в чистой стоимости или соб-
ственном капитале предпринимателей. Первый 
известен как «финансовый акселератор», вто-
рой – как «дефляция Фишера». В рассмотрен-
ной модели безработица определяется положи-
тельной наценкой на заработную плату, при-
сутствуют также ограничения на номиналь-
ную заработную плату, порождающие коле-
бания уровня безработицы в ответ на общие 
шоки. На рынке труда применяется модель, 
основанная на конфликте интересов между 
инсайдерами и аутсайдерами, обусловленном 
сегментацией рабочей силы. Мера инсайде-
ров, или целевая занятость, в любом данном 
типе труда j изменяется со временем в соот-
ветствии с уравнением гистерезиса (1). 

Устойчивый уровень занятости определя-
ется экзогенно через долгосрочную цель проф-
союза по занятости, т. е. n = n*. Каждая про-
межуточная фирма i оптимальным образом 
определяет, сколько труда каждого типа нанять, 
решая задачу минимизации затрат и прини-
мая заработную плату как данность. Эта задача 
аналогична стандартной задаче о заработной 
плате Кальво (Calvo). Таким образом, совокуп-
ный спрос на труд типа j и общий индекс но-
минальной заработной платы определяются 
стандартно. 

В рассматриваемой модели вводятся два 
общих шока: монетарный и финансовый, при-
чем последний моделируется как неожиданное 
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снижение вероятности выживания предпри-
нимателей. 

В контексте монетарной политики рас-
сматриваются два монетарно не-нейтральных 
правила Тейлора: оба нацелены на инфляцию 
цен и либо на разрыв выпуска, либо на квар-
тальный темп роста реального выпуска с целью 
снижения долгосрочных негативных послед-
ствий гистерезиса. Результаты сравниваются 
с конкурентным рынком труда, где спрос 
на труд определяется фирмами, а домохозяй-
ства свободно предоставляют труд для удо-
влетворения этого спроса. Второй вариант пре-
дусматривает стандартную структуру рынка 
труда с жесткой номинальной заработной 
платой Calvo. 

В статье K. Giakas выявлено, что политика 
Тейлора, ориентированная на стабилизацию 
инфляции и разрыва выпуска, продемонст-
рировала положительные результаты в обес-
печении благосостояния даже при высокой 
степени гистерезиса [42]. Вместе с тем при по-
добном уровне гистерезиса стратегия, направ-
ленная на стабилизацию темпов роста выпуска, 
сопровождается значительными потерями 
благосостояния по сравнению со стратегией 
стабилизации разрыва выпуска. Эти потери 
увеличиваются с ростом степени гистерезиса. 
В таких сценариях центральный банк может 
извлечь выгоду из выбора стратегии стаби-
лизации инфляции заработной платы. Важно 
отметить, что данное утверждение согласуется 
с результатами исследования [39], что под-
черкивает его достоверность. 

Анализ исследования [42] позволяет сде-
лать вывод о том, что включение финансовых 
ограничений и гистерезиса на рынке труда 
в DSGE-модель способно порождать значитель-
ную эндогенную устойчивость для реального 
выпуска, занятости и инфляции после общих 
шоков. Эта устойчивость демонстрирует сход-
ство с наблюдаемыми явлениями после значи-
мых макроэкономических потрясений, таких 
как глобальный финансовый кризис 2008 г. 

Таким образом, анализ работ [39; 42] ука-
зывает на значительное влияние эффекта ги-

стерезиса на результативность денежно-кре-
дитной политики. Возникает потребность в бо-
лее гибком подходе к стабилизации занятости 
и (или) безработицы для уменьшения издер-
жек, а также в переосмыслении традиционных 
стратегий таргетирования инфляции в кон-
тексте гистерезиса. В исследованиях [39; 42] 
рассматриваются различные модели, включа-
ющие механизм «инсайдеров – аутсайдеров», 
с целью учета гистерезиса и разработки опти-
мальной экономической политики. Такая по-
литика направлена на смягчение долгосрочных 
издержек, связанных с обозначенным меха-
низмом. Авторы обеих работ подчеркивают, 
что в условиях гистерезиса оптимальной не-
нейтральностью денежно-кредитной стратегии 
является стабилизация рынка труда через тар-
гетирование инфляции заработной платы. 

 
Механизм обучения на практике 
 
Далее рассмотрим, как можно внедрить 

в DSGE-модели эндогенный механизм обуче-
ния на практике, а также какие выводы можно 
получить на основе данного подхода. 

В первую очередь обратимся к работе 
J. Tervala [46], где исследуются издержки бла-
госостояния, связанные с бизнес-циклами. Для 
этого автор расширяет стандартную DSGE-
модель J. Gali [47, p. 52–98] с помощью вклю-
чения гистерезиса, возникающего через ме-
ханизм обучения на практике. 

J. Tervala при формировании предпосылок 
модели основывается на эмпирических иссле-
дованиях, которые утверждают, что эндоген-
ное падение в TFP является одной из основных 
причин гистерезиса выпуска. Если придержи-
ваться подобной логики, то изменение TFP 
описывается лог-линейным уравнением 

 

     1 1
ˆ ,At t t

Â i Â i N i
 

  
 (2) 

 
где 0  A  1 – коэффициент устойчивости 
изменения TFP; A(i)t – уровень TFP фирмы i 
в момент времени t, Â(i)t = dÂ(i)0 / A(i)0; 
N(i)t–1 – уровень занятости в фирме i в момент 
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времени t – 1, 1 1 0
ˆ ˆ( ) ( ) / ( ) ;t tN i dN i N i    – эла-

стичность TFP по отношению к занятости 
в прошлом [46]. 

Формула (2) представляет собой связь 
между бизнес-циклом и потенциальным вы-
пуском через следующий механизм: снижение 
занятости сегодня уменьшает TPF завтра с эла-
стичностью . Далее TFP обесценивается со ско-
ростью 1 – A, поэтому J. Tervala предполагает, 
что уровень A = 1 для обеспечения постоян-
ного влияния изменения занятости на TFP, 
или гистерезиса. 

В исследовании [46] монетарная политика 
описывается лог-линейным правилом Тейлора 
со сглаживанием процентной ставки. Пред-
полагается, что рецессия вызвана монетарным 
шоком, который приводит к снижению заня-
тости и оказывает влияние на уровень общего 
фактора производительности (TFP), что, в свою 
очередь, влияет на потенциальный выпуск, 
создавая эффект гистерезиса выпуска. 

Результаты работы [46] показывают, что 
сокращение спроса и занятости, вызванное 
повышением реальной процентной ставки, 
согласно формуле (2), имеет долгосрочный 
и отрицательный эффект на TFP. Это приводит 
к постоянному снижению общего предложе-
ния, вызывая гистерезис выпуска и стабильное 
уменьшение потребления, в то время как за-
нятость возвращается к исходному уровню. 

В среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве проявляется монетарная не-нейтраль-
ность и домохозяйства сталкиваются с ухуд-
шением благосостояния из-за сокращения по-
требления при неизменной занятости. 

Интересный момент заключается в том, 
что J. Tervala выявил следующее: издержки 
благосостояния от рецессии, измеряемые как 
чистая приведенная стоимость от первона-
чального потребления, которое домохозяйство 
готово заплатить, чтобы избежать рецессии, 
составляют 0,6 % от потребления в базовой 
неокейнсианской модели без гистерезиса [46], 
что согласуется с выводами R. Lucas [16]. 
Однако включение даже небольшой степени 
гистерезиса (0,1) увеличивает издержки бла- 

госостояния в 47 раз, с 0,6 до 27,3 % потребле- 
ния. Более высокая степень гистерезиса (0,4) 
увеличивает потери благосостояния в 121 раз – 
до 70 %. Этот результат, несмотря на вызван-
ные им вопросы о стабильности, подчерки-
вает влияние гистерезиса на благосостояние 
и согласуется с эмпирическими результатами 
K. Walentin, K. Westermark [48]. 

Анализ данных выводов позволяет отме-
тить, что механизм гистерезиса может сущест-
венно повлиять на стабильность благосостоя-
ния в условиях макроэкономических потря-
сений. Важно также учесть, что внедрение 
механизма гистерезиса в модель дает резуль-
тат, близкий к эмпирическим данным, что, 
в свою очередь, подчеркивает его потенциаль-
ную значимость для понимания и прогнози-
рования экономических явлений. 

В рамках данного подхода предоставля-
ется возможность проанализировать влияние 
гистерезиса на фискальную политику, что яв-
ляется популярным вопросом в рамках DSGE-
моделирования. Например, в работе P. Engler 
и J. Tervala для анализа фискальной политики 
используется модель с гистерезисом через 
механизм обучения на практике и с открытой 
экономикой для изучения внешних и полно-
стью обусловленных спросом источников ре-
цессии. Авторы предполагают, что внешний 
шок временных предпочтений приводит эко-
номику к рецессии [49]. 

При анализе фискальной политики в ста-
тье [49] были сделаны следующие выводы. 
В первую очередь, следует сказать, что распро-
страненным аргументом, противопоставляе-
мым использованию стимулирующей фискаль-
ной политики, является утверждение о низких 
(краткосрочных) мультипликаторах фискаль-
ного воздействия. Тем не менее основной вывод 
исследования [49] заключается в том, что гисте-
резис увеличивает чистый фискальный муль-
типликатор приведенной стоимости (NVPM) 
с 0,5 до 3. Важно отметить, что основное пре-
имущество использования фискальной поли-
тики в условиях гистерезиса заключается в ее 
способности ограничивать и уменьшать глубину 
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ущерба от рецессии для долгосрочного уровня 
производительности и, следовательно, объема 
производства. Таким образом, значение NVPM 
остается высоким, даже если краткосрочный 
(кумулятивный) мультипликатор выпуска бу-
дет немного ниже единицы. 

Далее P. Engler и J. Tervala подчеркивают, 
что еще одним аргументом против аккомода-
ционной фискальной политики является то, 
что она необязательно приводит к увеличению 
общественного благосостояния [49], даже если 
мультипликаторы фискального выпуска зна-
чительны [50; 51]. Для поддержки этой идеи 
в работе [49] продемонстрировано, что мульти-
пликатор благосостояния фискальной поли-
тики в стандартном случае является отрица-
тельным, однако гистерезис делает его поло-
жительным. Мультипликатор благосостояния 
с учетом гистерезиса составляет 1,1, даже если 
государственные расходы не приносят непо-
средственных выгод домохозяйствам. Таким 
образом, каждый доллар, потраченный пра-
вительством, повышает благосостояние страны 
на сумму, эквивалентную 1,1 доллара в част-
ном потреблении. 

P. Engler и J. Tervala отмечают, что причина 
положительного мультипликатора благосос-
тояния заключается в том, что антицикличе-
ская фискальная политика уменьшает ущерб 
от рецессии для долгосрочного уровня част-
ного потребления. Когда доля государствен-
ного потребления по отношению к частному 
потреблению составляет 0,4, мультипликатор 
благосостояния равен 1,5 [49]. В заключитель-
ном выводе авторы подчеркивают, что муль-
типликаторы благосостояния наиболее высоки 
для краткосрочной фискальной экспансии, 
поскольку они наиболее эффективно смяг-
чают ущерб для производительности, сокра-
щая глубину рецессии в нужный момент [49]. 

В свою очередь T. Watson и J. Tervala 
в работе [52] рассматривают эффективность 

 
1 В исследовании [52] предполагается, что центральный банк реагирует на отклонения инфляции ( P) и вы-

пуска (Y) от первоначального устойчивого состояния с помощью некоторого сглаживания процентной ставки (i), 

εt ~ i.i.d. Монетарный шок с нулевым средним:       1 1 1 2 31 .t t t t ti i P Y          

масштабного стимулирования в качестве ин-
струмента борьбы с рецессиями, вызванными 
дефицитом спроса, особенно в малых откры-
тых экономиках с центральными банками, 
ориентированными на инфляцию. Основной 
акцент работы делается на анализе взаимо-
действия фискальной и монетарной политики 
при внедрении гистерезисных эффектов и кре-
дитных ограничений для домохозяйств. Кроме 
того, рассматриваются последствия различных 
простых правил денежно-кредитной политики 
для эффективности масштабного стимулиро-
вания в данном контексте. Для получения ос-
новных выводов авторы используют модель 
малой открытой экономики TANK, предна-
значенную для оценки эффективности мас-
штабного стимулирования в условиях изме-
няющегося обменного курса и монетарного 
режима, ориентированного на инфляцию [52]. 
Модель тесно связана с моделью J. Gali [47, 
p. 52–98], но содержит некоторые модифика-
ции. В этой модели часть домохозяйств огра-
ничена потреблением только из своего теку-
щего дохода, а технология производства вклю-
чает в себя механизм «обучения на практике», 
описанный в формуле (2). Оценка параметров 
процесса «обучения на практике», согласую-
щихся с моделью, проведена на основе по-
следних австралийских данных [52]. 

Предполагается, что правительство при-
держивается стратегии сбалансированного 
бюджета, а монетарные власти следуют стан-
дартной функции денежной реакции типа 
Маккиббина – Хендерсона – Тейлора1. 

В рамках исследования [52] продемонст-
рировано, что внедрение гистерезиса и кредит-
ных ограничений в модель приводит к эмпи-
рически обоснованным уровням гистерезиса, 
подкрепленным результатами работ [2; 53; 54], 
а также повышает качественное соответствие 
модели среднесрочной динамике австралий-
ской экономики в период после кризиса 2008 г. 
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Включение кредитных ограничений для до-
мохозяйств приводит к различной кратко-
срочной динамике выпуска и занятости в от-
вет на шок спроса: в данном случае занятость 
возвращается к тренду в течение стандартной 
продолжительности бизнес-цикла, в то время 
как выпуск этого не делает, что также соот-
ветствует эмпирическим данным. 

В отношении политических последствий 
T. Watson и J. Tervala выявили, что влияние 
гистерезиса и наличие кредитных ограничений 
увеличивают эффективность мультипликато-
ров выпуска, делая фискальное стимулирова-
ние благосостояния более значимым. Это обос-
новано увеличением воздействия фискальных 
стимулов на частное потребление из-за кре-
дитных ограничений, а также механизмом 
гистерезиса, который смягчает вытеснение 
через монетарную политику и компенсирует 
влияние обменного курса. Результаты их ис-
следования указывают также на то, что фис-
кальное стимулирование способно смягчить 
эффект гистерезиса и помочь быстрее достичь 
полной занятости [52]. В целом данная модель 
предоставляет механизм, согласно которому 
дискреционное фискальное стимулирование 
способно стабилизировать экономику и улуч-
шить благосостояние. 

В исследовании T. Watson и J. Tervala тоже 
изучается вопрос о возможной эффективно-
сти фискальной политики в экономике при 
использовании различных простых правил 
денежно-кредитной политики. Рассматрива-
емые альтернативные правила включают тар-
гетирование уровня цен (PLT), номиналь-
ного уровня валового внутреннего продукта 
(NGDPLT) и правила таргетирования роста 
(NGDPGT). В условиях глобального финансо-
вого кризиса PLT демонстрирует наиболее эф-
фективную стабилизацию выпуска и занято-
сти, превосходя другие правила. Выявлено, что 
мультипликаторы выпуска, занятости и бла-
госостояния в целом выше при использова-
нии PLT по сравнению с альтернативными 
правилами. Это объясняется не только тем, 
что реальные процентные ставки становятся 

ниже на более длительный срок, но и умень-
шением реального обменного курса в условиях 
открытой экономики. Механизм гистерезиса 
также указывает на более эффективное про-
ведение экспансионистской фискальной по-
литики при использовании PLT по сравне-
нию с другими правилами. Основной вывод 
T. Watson и J. Tervala подчеркивает пользу 
совместного рассмотрения влияния и взаи-
модействия монетарной и фискальной поли-
тики [52]. Это означает, что эффективность 
каждой из рассматриваемых политик может 
усиливаться или ослабевать в зависимости 
от действий, предпринимаемых в рамках дру-
гой политики. Например, меры монетарной 
политики, такие как изменение процентных 
ставок, могут иметь большее влияние на эко-
номику, если они согласованы с мерами фис-
кальной политики, такими как изменение на-
логов или государственных расходов. 

Однако существуют трудности и вызовы, 
которые могут возникнуть при практической 
реализации этих политик. К таким трудностям 
можно отнести неопределенность экономиче-
ских условий, которые могут быстро меняться 
из-за множества факторов, включая измене-
ния в глобальной экономике, технологические 
изменения, политические решения и многие 
другие. Это делает прогнозирование условий 
сложным и неопределенным, что затрудняет 
планирование и реализацию координирован-
ных действий монетарной и фискальной по-
литики. Следует также отметить проблему 
управления инфляцией в условиях экономи-
ческой нестабильности или в ситуации, когда 
экономика подвержена различным шокам. 
Такие вызовы требуют тщательного анализа 
и планирования, а также гибкости в реализации 
монетарной и фискальной политики и под-
черкивают важность непрерывного монито-
ринга экономических условий и корректи-
ровки политики в соответствии с изменя-
ющимися обстоятельствами. 

В данном разделе нашего исследования 
основное внимание уделяется DSGE-моделям, 
интегрирующим гистерезис через механизм 
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обучения на практике. Этот подход позво-
ляет получить важные выводы о потенциаль-
ных издержках благосостояния в периоды 
рецессий, которые могут быть значительно 
выше, чем предполагается в классической ра-
боте R. Lucas [16]. Кроме того, гистерезис уве-
личивает чистый фискальный мультипликатор 
приведенной стоимости, делая фискальное сти-
мулирование более эффективным для смягче-
ния последствий рецессии и способствуя вос-
становлению долгосрочного уровня производ-
ства. Демонстрируется также, что мультипли-
катор благосостояния фискальной политики 
положителен, что, в свою очередь, подчерки-
вает эффективность фискального стимули-
рования в условиях гистерезиса. В целом ре-
зультаты исследований говорят о важности 
учета гистерезиса при анализе политики и роли 
фискальных мер в стабилизации экономики 
и улучшении благосостояния, особенно в усло-
виях послекризисного периода 2008 г. 

 
Модели НИОКР и TFP 
 
Проанализируем исследования, в которых 

применяется эндогенный механизм НИОКР 
для введения эффекта гистерезиса, и рас-
смотрим, как этот подход способствует фор-
мулированию выводов в контексте полити-
ческих рекомендаций. 

J. Sim в процессе исследования разработал 
DSGE-модель, в рамках которой наблюдается 
изменение структуры предприятий с разно-
образными характеристиками в ответ на шоки 
спроса, оказывающие эндогенное воздействие 
на общий показатель TFP в экономике [55]. Для 
формирования канала гистерезиса за основу 
была взята модель, предложенная R. Baldwin 
и P. Krugman [56]. В рамках такого подхода 
компании создаются с невозвратными издерж-
ками (sunk cost) на вход, новые фирмы внед-
ряют значимые случайные технологические 
инновации, которые оправдывают затраты 
на вход, в то время как существующие компа-
нии сталкиваются с фиксированными опера-
ционными издержками и при недостаточно 

высокой производительности вынуждены по-
кинуть рынок. 

В исследовании J. Sim [55] рассматрива-
ются два вида экономических шоков. Положи-
тельные шоки спроса стимулируют увеличение 
общего показателя TFP за счет замещения от-
носительно неэффективных старых фирм бо-
лее продуктивными новыми. Этот процесс, 
известный как «творческое разрушение», при-
водит к изменению состава фирм, улучшению 
общей производительности и предотвраще-
нию достижения критически высоких уровней 
инфляции. Вместе с тем негативные шоки 
спроса приводят к противоположным резуль-
татам, задерживая выход фирм с высокой эф-
фективностью и способствуя сохранению фирм 
с низкой эффективностью за счет снижения 
цен на производственные ресурсы. Это при-
водит к ухудшению общего уровня эффек-
тивности факторов производства. 

В представленной модели [55] величина 
эффекта гистерезиса зависит от степени от-
дачи от специализации. Увеличение отдачи 
приводит к положительному экстернальному 
эффекту «усиления бизнеса», что повышает 
эффект гистерезиса. Снижение отдачи от спе-
циализации, напротив, приводит к отрицатель-
ному экстернальному эффекту «кражи биз-
неса», что, в свою очередь, ослабляет эффект 
гистерезиса. 

Структурная модель общего равновесия, 
предложенная в работе [55], позволила проана-
лизировать влияние гистерезиса на денежно-
кредитную политику. Основной вывод автора 
сосредоточивается на том, что при наличии 
эффекта гистерезиса полная стабилизация 
шоков спроса оказывается неоптимальной. 
Важным является и утверждение, что в случае, 
если гистерезис создает канал, по которому 
история спроса влияет на существующие воз-
можности предложения, политика в отноше-
нии положительных и отрицательных шоков 
спроса должна быть принципиально асим-
метричной. 

Согласно проведенному в исследовании 
[55] анализу, положительные шоки спроса сле-
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дует допускать, так как они способствуют 
собственному предложению. При этом для 
отрицательных шоков спроса рекомендуется 
применять жесткую стимулирующую поли-
тику, поскольку они могут разрушить пред-
ложение. Важным выводом автора является 
тот факт, что использование асимметричных 
инструментов политики может привести к су-
щественным выигрышам в благосостоянии, 
особенно при наличии специализации. 

Для подтверждения данной интуиции в ис-
следовании [55] производится оптимизация 
следующего асимметричного правила денежно-
кредитной политики (3) с целью максимиза-
ции благосостояния репрезентативного по-
требителя: 
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где π* – целевой уровень инфляции централь-
ного банка; πt – текущий уровень инфляции; 

*
tr  – естественная ставка процента; rt – реаль-

ная ставка процента;    ,   
    – параметры 

правила денежно-кредитной политики. 

Уравнение      
     является оптималь-

ным при наличии гистерезиса. Более того, 
степень асимметрии оптимального правила 
монетарной политики, измеряемая разностью 

     , 
    возрастает с увеличением степени 

отдачи от специализации. 
В результате применения модели моне-

тарно не-нейтральное асимметричное опти-
мальное правило денежно-кредитной поли-
тики может привести к существенному увели-
чению среднего уровня совокупного выпуска 
на 1,6–1,9 %, а также к снижению стандарт-
ного отклонения совокупного выпуска на 20–
39 % по сравнению с экономикой с симмет-
ричным оптимальным правилом монетарной 
политики. Кроме того, асимметричная опти-
мальная денежно-кредитная политика может 
привести к уменьшению волатильности ин-
фляции на 35–53 %. Таким образом, предло-

женное J. Sim асимметричное правило спо-
собно нейтрализовать долгосрочные негатив-
ные издержки гистерезиса, однако стоит учи-
тывать, что асимметричные подходы к моне-
тарной политике могут сталкиваться с вызо-
вами в контексте их практической реализации 
и потенциальных негативных воздействий 
на финансовую стабильность [55]. 

Метод эндогенного моделирования сектора 
НИОКР применяется также в статье V. Garga 
и S. Singh [57], где авторы исследуют влияние 
денежно-кредитной политики с производ-
ственным потенциалом экономики в модели 
шумпетерианского роста по типу P. Aghion, 
M. Howitt [58] и G. Grossman, E. Helpman [59]. 

В рамках модели используется следующая 
логика: сокращение совокупного спроса умень-
шает стимулы для инвестирования в НИОКР, 
что приводит к снижению уровня инноваций, 
что впоследствии приводит к эндогенному 
замедлению роста TFP, который накаплива-
ется в виде постоянного разрыва выпуска. 
Данный подход позволяет показать следующую 
ситуацию: после рецессии безработица воз-
вращается к своему естественному уровню, 
но объем производства остается ниже докри-
зисного тренда, что соответствует эмпириче-
ским наблюдениям. В рамках модели денежно-
кредитная политика обладает монетарной не-
нейтральностью и может влиять на долго-
срочный потенциальный выпуск и скоррек-
тировать представленный разрыв в модели. 

Ключевой момент в работе [57] представ-
ляет собой исследование оптимальности не-
нейтральной денежно-кредитной политики, 
направленной на создание и восстановление 
выпуска до предкризисного уровня. 

В модели предполагается существование 
предпринимателей в сфере НИОКР, где каж-
дый отдельный предприниматель в момент 
времени t инвестирует часть – RD(zit)Ait – 
от своего конечного продукта в разработку 
инноваций. RD(zit)Ait зависит в явном виде 
от продуктивности A фирмы i в момент вре-
мени t. Предполагается, что функция RD воз-
растает и является вогнутой, а также зависит 
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от вероятности успеха (zit) совершенствования 
технологического процесса фирмы i в момент 
времени t. Производительность в секторе i 
повышается в γ > 1 раз (шаг инновации), 
и фирма получает монопольное право (патент) 
на производство промежуточного товара в сле-
дующем периоде. Если фирме не удается внед-
рить инновации, то действующий монополист 
продолжает выпускать продукцию с произво-
дительностью Ait до тех пор, пока его не заме-
нит успешный конкурент. 

Далее, решая задачу максимизации при-
были предпринимателей, авторы статьи [57] 
делают вывод, что предприниматель выбирает 
интенсивность инноваций таким образом, 
чтобы дисконтированный предельный доход 
от дополнительной единицы интенсивности 
инноваций был равен предельным затратам 
на эту единицу. 

Стоит отметить, что при условии market 
clearing темп роста выпуска в экономике ра-
вен темпу прироста совокупной производи-

тельности труда, т. е. верно 1
1 .t t

t
t

A A
g

A





  При 

агрегировании переменных по всем секторам 
видна следующая динамика совокупной про-
изводительности At+1: 

 

   1 1γ 1 γ 1 .t t t t t tA A z A g z        (4) 
 

Выражение означает, что темпы роста эко-
номики в период t + 1 определяются в период t 
и равны количеству инновационных секторов, 
умноженному на шаг инноваций. Такой подход 
позволяет получить следующую связь: про-
центное изменение в инвестиции НИОКР вли-
яет на процентное изменение темпов роста 
валовой производительности труда через эла-
стичность интенсивности инноваций. Таким 
образом, количественное значение эндоген-
ного роста зависит от величины параметра 
эластичности интенсивности инноваций. 

V. Garga и S. Singh определяют гистерезис 
выпуска как разрыв между фактическим вы-
пуском и его начальным детерминирован-
ным трендом и приходят к выводам, которые 

заслуживают критического анализа. В случае, 
когда экономика находится вдали от границы 
нулевой ставки процента, предполагается, что 
оптимальная политика, такая как инфляцион-
ное таргетирование, может взять на себя обя-
зательства на будущие политические действия 
по установлению процентных ставок для ком-
пенсации постоянного разрыва выпуска [57]. 

Однако следует выразить сомнения отно-
сительно эффективности данного подхода, 
особенно в современных условиях быстро 
меняющейся экономической среды. Критика 
может быть направлена на ограниченную 
способность подобной экономической поли-
тики стабилизировать общий спрос в усло-
виях, когда нулевая граница процентных ста-
вок становится связывающим ограничением. 

V. Garga и S. Singh предлагают также по-
литику строгого таргетирования гистерезиса 
выпуска, где целью центрального банка явля-
ется стремление к нулевому гистерезису вы-
пуска [57]. Этот подход, с одной стороны, ка-
жется оптимальным при условии нулевой гра-
ницы ставок, но необходимо учесть, что такая 
стратегия может столкнуться с проблемами не-
определенности в оценке гистерезиса и огра-
ниченной способности центрального банка 
контролировать экономические переменные. 
Таким образом, несмотря на привлекатель-
ность предложенных политических мер, важно 
учитывать потенциальные ограничения и риски, 
связанные с их реализацией. 

Далее рассмотрим работу E. Beqiraj с со-
авторами [60], в которой используется пара-
дигма горизонтальных инноваций, принятая 
в статье [10], где TFP определяется противо-
речием между затратами на инновации и их 
эффективностью. 

В рассматриваемой инновационной мо-
дели, представленной в виде двухэтапного про-
цесса, включающего создание и внедрение 
новых технологий, особое внимание уделяется 
воздействию монетарной политики на инно-
вационные активности и финансовые потоки. 
В качестве основного правила монетарной 
политики используется правило Тейлора. 



Панкратова А. А. 
Гистерезис в экономике: исследование взаимосвязи бизнес-циклов, экономического роста… 

 

 

Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2024. Т. 19, № 1   33 

На первом этапе инноваторы вкладывают 
ресурсы в исследования и разработку (НИОКР) 
согласно методике, описанной в статье [58], 
с целью создания новых технологий. Важно 
подчеркнуть, что решение инноваторов о ве-
личине оптимальных инвестиций зависит 
от вероятности успешного завершения инно-
вационного процесса. 

После успешной разработки инновации 
новая технология становится предметом про-
дажи агентам, ответственным за ее внедрение. 
В данном контексте текущий нематериальный 
продукт подвергается обесценению в соответ-
ствии с установленной ставкой. Агенты, за-
нимающиеся внедрением технологий, преоб-
разуют приобретенные инновации в новые 
виды товаров, которые становятся объектом 
конкуренции монополистических производи-
телей промежуточных товаров. Важным мо-
ментом является финансовый аспект этого 
процесса, поскольку производители для при-
обретения технологий вынуждены брать кре-
диты в банках, подчиняясь процентной ставке. 
В итоге они перепродают эти технологии ин-
новаторам, завершая цикл инновационного 
обмена. Данный аспект модели подчеркивает 
важность монетарной политики в регулирова-
нии финансовых потоков, влияющих на ин-
новационные процессы и их успешное внед-
рение в экономику. Следовательно, грамотное 
управление денежно-кредитной политикой 
является ключевым элементом поддержания 
и стимулирования инновационной активности. 
В рассматриваемой модели [60] монетарные 
шоки оказывают глубокое и продолжительное 
влияние на экономику, порождая эффекты, 
сформировавшие гистерезис в уровне выпуска, 
который устойчиво держится ниже траектории 
равновесного экономического роста, поэтому 
следует сделать акцент также на воздействии 
монетарной политики и ее роли в финансо-
вой системе. 

Однако стоит подчеркнуть, что роль кре-
дитных ограничений и инвестиций в нефинан-
совые активы становится ключевым усили-
вающим каналом монетарной трансмиссии. 

Механизм функционирования этого канала 
связан с увеличением процентных ставок в от-
вет на монетарный шок, что сопровождается 
ростом кредитных спредов. Такие изменения 
напрямую влияют на доступность кредитов 
для частного сектора, воздействуя на их чи-
стую стоимость. В итоге эти факторы усилива-
ются в инновационных секторах экономики. 

Следует отметить, что ужесточение кре-
дитного режима оказывает отрицательное воз-
действие на инновации и технологический 
прогресс. Сокращение доступных ресурсов для 
инновационных процессов уменьшает веро-
ятность успешных открытий и ухудшает до-
ступность потенциальных технологий в бу-
дущем периоде. Такие ограничения снижают 
темпы создания и внедрения новых техноло-
гий, вызывая гистерезис в производительно-
сти и уровне выпуска. 

Следовательно, рассмотрение этих взаи-
мосвязей подчеркивает важность прозрачной 
и гибкой монетарной политики, способной 
адаптироваться к финансовым переменам, 
минимизировать негативные последствия шо-
ков для реальной экономики. 

E. Beqiraj и соавторы также проводят ана-
лиз воздействия шока вероятности выжива-
ния банков с акцентом на политику денежно-
кредитного регулирования и финансовые ас-
пекты с целью понимания того, как кредит-
ные ограничения влияют на постоянные по-
тери выпуска. Наблюдается схожая реакция 
на этот шок как с количественной, так и с ка-
чественной точки зрения [60]. Результаты ис-
следования позволили авторам выделить не-
сколько ключевых аспектов. 

Во-первых, исследователи обращают вни-
мание на концепцию долгосрочной монетар-
ной не-нейтральности, фокусируясь на оценке 
долгосрочного спада, вызванного сжимающим 
монетарным шоком, и документируют воз-
действие этого явления на медленное восста-
новление, подчеркивая его роль в периоде 
после рецессии, включая аномалии, такие как 
отсутствие инфляции, несмотря на обшир-
ное монетарное стимулирование в качестве 
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инструментов экспансии. Во-вторых, авторы 
выделяют влияние денежно-кредитной поли-
тики на финансовые спреды, кредитные по-
токи и инновационные инвестиции, что при-
водит к формированию гистерезиса в уровнях 
производительности и выпуска даже на низ-
ких частотах. В данном контексте особое вни-
мание уделяется важности усиления, возни-
кающего через финансовый акселератор. 
В-третьих, исследователи подчеркивают ухуд-
шение инновационного процесса, включая 
создание и внедрение новых технологий как 
ключевую переменную, определяющую данное 
явление. E. Beqiraj с соавторами демонстри-
руют стабильные эффекты, вызванные времен-
ными экзогенными потрясениями, и подчер-
кивают важность включения таких фунда-
ментальных элементов, как эндогенный рост 
и финансовые ограничения, при моделиро-
вании данных процессов [60]. 

В контексте анализа денежно-кредитной 
политики важно отметить, что необходимо 
тщательно рассматривать возможные меры, 
направленные на поддержание финансовой 
стабильности и инновационного развития 
в условиях гистерезиса. Это может включать 
в себя активные стратегии по управлению 
процентной ставкой, контролю кредитных по-
токов и другие инструменты, ориентирован-
ные на поддержание устойчивости экономики 
и стимулирование инноваций. 

Таким образом, в рамках эндогенного мо-
делирования исследования, рассмотренные 
в данном разделе, выделяют нескольких важ-
ных результатов. В первую очередь они под-
черкивают значение концепции долгосрочной 
монетарной не-нейтральности и обнаружи-
вают аномалии, такие как отсутствие инфляции 
при интенсивном монетарном стимулирова-
нии. Вторым ключевым аспектом является 
воздействие денежно-кредитной политики 
на финансовые показатели и инновационные 
инвестиции, что вызывает гистерезис в уров-
нях производства. Наконец, предлагается кри-
тически оценить обозначенные подходы, такие 
как инфляционное таргетирование и поли-

тика строгого таргетирования гистерезиса, 
выражая сомнения относительно их эффек-
тивности в современной экономической среде. 
Важным выводом является также возможность 
существенного улучшения благосостояния при 
использовании асимметричных инструментов 
политики, особенно с учетом особенностей 
экономической специализации. 

 
ВЫВОДЫ 
 
В настоящем исследовании осуществлен 

анализ взаимосвязи между бизнес-циклами 
и экономическим ростом. Рассмотрена эволю-
ция этого вопроса, охватывающая как класси-
ческое представление, которое отрицает нали-
чие связи между бизнес-циклами и экономи-
ческим ростом, так и альтернативную точку 
зрения, определенную как гистерезис. 

В работе представлены основные каналы 
возникновения гистерезиса, а также проведен 
обзор научных трудов, посвященных моде-
лированию в рамках методологии DSGE с ис-
пользованием указанных механизмов. 

Следует отметить, что при учете возмож-
ности гистерезиса выявленные модели под-
черкивают необходимость применения долго-
срочной не-нейтральной денежно-кредитной 
политики и фискальной политики со стороны 
макрорегуляторов с целью обеспечения стаби-
лизации экономики и устранения долгосроч-
ных негативных последствий гистерезиса. 

Модели, основанные на концепции орга-
низации рынка труда «инсайдеры – аутсай-
деры», демонстрируют, что эффективной по-
литикой для смягчения издержек рецессии 
является стабилизация рынка труда через 
управление инфляцией заработной платы. 

В контексте DSGE-моделей, представлен-
ных в настоящей статье, рассматривались также 
модели с механизмом обучения на практике, 
который позволяет получить важные выводы 
об издержках благосостояния в периоды ре-
цессий. Было показано, что гистерезис зна-
чительно увеличивает чистый фискальный 
мультипликатор приведенной стоимости, делая 
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фискальное стимулирование более эффектив-
ным в смягчении ущерба от рецессии и вос-
становлении долгосрочного уровня производ-
ства. Положительный мультипликатор благо-
состояния при использовании фискальной 
политики подчеркивает эффективность дан-
ной меры в условиях гистерезиса при борьбе 
с рецессией. 

В процессе эндогенного моделирования 
НИОКР были сделаны ключевые выводы. 
Первый вывод касается важности понимания 
долгосрочной монетарной не-нейтральности 

и обнаружения таких аномалий, как отсутст-
вие ожидаемой инфляции при активном мо-
нетарном стимулировании. Второй – подчер-
кивает влияние денежно-кредитной политики 
на финансовые и инновационные индикаторы, 
что приводит к гистерезисным эффектам в про-
изводственной сфере. В ходе анализа предло-
женных методов установлено, что использо-
вание асимметричных инструментов политики 
может значительно повысить благосостояние, 
особенно с учетом специфики экономической 
специализации. 
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Аннотация 
Введение. Задача моделирования и прогнозирования волатильности 
фондового рынка является актуальной, ее решение позволит снизить 
риски и увеличить доходность от рыночных операций. В настоящее 
время перспективными методами моделирования волатильности 
являются методы искусственного интеллекта, в том числе глубокие 
нейронные сети. Цель. Проверка гипотезы о более высокой точности 
нейронной сети архитектуры LSTM при моделировании волатильности 
фондового рынка по сравнению с традиционными авторегрессионными 
моделями (на примере ARIMA) и моделями с длинной памятью (на при-
мере ARFIMA). Материалы и методы. На данных индекса S&P 500, 
отражающего динамику фондового рынка США в целом, проведены 
вычислительные эксперименты для проверки выдвинутой гипотезы. 
Результаты. LSTM-сеть позволила получить прогнозы, точность 
которых существенно выше точности прогнозов ARIMA- и ARFIMA-
моделей на обучающей и тестовой выборках; ARFIMA-модель показала 
более высокую точность, чем ARIMA, что согласуется с ранее получен-
ными данными. Выводы. Результаты работы позволяют утверждать, 
что нейронные сети архитектуры LSTM являются перспективным 
методом прогнозирования волатильности фондовых рынков и могут 
выступать предметом дальнейших исследований в данной области. 
Использование методов машинного обучения, в том числе нейронных 
сетей, не только является способом определения будущей динамики 
доходностей финансовых активов, но и может применяться в контексте 
оптимизации существующих алгоритмов разбалансировки портфелей, 
аппроксимации и моделирования риск-метрик, приближения вероят-
ностных характеристик финансовых инструментов. 
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Abstract 
Introduction. Stock market volatility simulation and forecast are relevant 
issues which could contribute into lower risks and higher revenues of the 
market transactions. These days, AI-based methods, including deep neural 
networks, are quite promising for volatility simulation. Purpose. The paper 
verifies a hypothesis concerning a higher accuracy of LSTM neural network 
compared to the classical autoregressive models (e.g. ARIMA) and long 
memory models (e.g. ARFIMA). Materials and Methods. To check the 
hypothesis, the authors conducted simulation experiments with S&P 500 
index data generally illustrating the dynamics of the US stock market. 
Results. The LSTM neural network gave significantly more accurate forecasts 
compared to the ARIMA- and ARFIMA-based forecasts for learning and 
test samples; ARFIMA model was more accurate than ARIMA, which supports 
previous data. Conclusions. The results of the work prove that the LSTM 
neural network is a promising method to forecast stock market volatility 
and could be further examined in this area. Machine learning methods, 
including the neural networks, could be used to define the future dynamics 
in the revenues of financial asserts and optimize current algorithms of portfolio 
imbalances, approximation and simulation of risk metrics, approximation 
of probabilistic characteristics for financial instruments. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В последнее десятилетие фондовый рынок 

смог привлечь множество участников, что обу-
словлено простотой доступа к нему, а также 
процессами глобализации и интеграции между 
государствами. Отчасти развитию этих про-
цессов способствовала масштабная цифрови-
зация. Параллельно с увеличением внимания 
к торговым площадкам бурное развитие на-
блюдалось и в мире информационных техно-
логий, особенно в сфере искусственного интел-
лекта и машинного обучения. Многие иссле-
дователи ищут способы применения нейросе-
тевых технологий для решения различного 
рода управленческих и бизнес-задач, таких как 
формирование оптимального портфеля цен-
ных бумаг, прогнозирование фондовых рын-
ков, моделирование и имитация поведения 
участников рынка, ценообразование и др. 
Применение инновационных методов для ре-
шения этих задач требует тщательного иссле-
дования, а полученные результаты – компе-
тентного сравнения с результатами классиче-
ских моделей на стыке финансов и математики. 

Не теряющей актуальности является за-
дача моделирования волатильности фондового 
рынка. Ее решение с достаточно высокой сте-
пенью точности позволит получать достовер-
ные прогнозы динамики рынков и использо-
вать их для повышения эффективности управ-
ленческих решений. Волатильность на фондо-
вых рынках является непрерывным процессом. 
Особое внимание участников и исследователей 
рынков привлекают периоды повышенной во-
латильности, к которым относятся ипотечный 
кризис 2008 г., валютный кризис в Российской 
Федерации 2014 г., кризис, вызванный панде-
мией COVID-19 в 2020 г., и др. Существует 
большое количество математических методов 
и статистических моделей для прогнозирова-
ния волатильности, которая на практике вы-
ражается финансовыми временными рядами. 
К таким методам относятся модели классов 
ARIMA и GARCH, включающие базовые (клас-
сические) алгоритмы и их разнообразные моди-

фикации, в том числе модели с длинной па-
мятью (фрактальные). В настоящем исследо-
вании нами поставлена задача моделирования 
динамики фондового рынка (на примере раз-
витого рынка США) для предсказания уровня 
его волатильности при помощи современного 
инструментария – нейронной сети, а также 
задача сравнения по точности прогноза ука-
занного метода с более традиционными мо-
делями, а именно авторегрессионной моделью 
ARIMA и ее модификацией с длинной памя-
тью ARFIMA. 

Стоит отметить ряд преимуществ исполь-
зования нейронных сетей в задаче прогнози-
рования волатильности, которыми был обу-
словлен их выбор в качестве метода моде-
лирования [10]. Во-первых, нейронные сети 
способны извлекать из данных нетипичные 
признаки и адаптироваться к данным различ-
ной структуры, а неоднородность, как известно, 
характерна для финансовых временных рядов 
(см. эффекты кластеризации волатильности 
[8] и чередование участков рядов различной 
фрактальной размерности [15]). Во-вторых, 
нейросети обладают свойством учета сложных 
нелинейных зависимостей в структуре данных. 
Это важно, так как текущие значения финан-
совых рядов зачастую нелинейно зависят как 
от прошлых значений, так и от множества эк-
зогенных факторов [7]. 

Таким образом, гипотеза нашего исследо-
вания состоит в том, что нейронная сеть поз-
воляет получать прогнозы с меньшей ошиб-
кой в сравнении с более классическими ста-
тистическими моделями (ARIMA, ARFIMA) 
при моделировании волатильности фондо-
вого рынка США. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
В качестве данных в исследовании исполь-

зуются скорректированные цены закрытия 
фондового индекса S&P 500 (код инструмента 
SPY). Рассмотрена динамика значений индекса 
за период с 01.01.2020 по 01.09.2023, частота 
составляет один день. Источник данных – про-
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вайдер рыночной информации Yahoo Finance. 
В результате сформирована выборка данных 
объемом 649 наблюдений. 

На текущий момент из моделей глубокого 
обучения на фондовых рынках могут приме-
няться следующие алгоритмы: рекуррентные 
нейронные сети (RNN), сверточные нейрон-
ные сети (CNN), многослойные персептроны, 
гибридные нейронные сети, автоэнкодеры, 
нейрогенетические сети, или нейронные сети 
нечеткого вывода, функционирующие на ос-
нове правил нечеткой логики [2; 11]. 

Для целей моделирования финансовых 
временных рядов наибольшее распростране-
ние получили RNN [2]. Наиболее популярным 
алгоритмом среди RNN является модель долгой 
краткосрочной памяти (long short-term memory 
network, LSTM) [4]. LSTM обучается на основе 
принципа обратного распространения ошибки. 
Особенность архитектуры LSTM-сети состоит 
в том, что в ней вместо нейронов присутст-
вуют «клетки памяти», состоящие из трех ча-
стей: входа, выхода и самой зоны памяти. 
Зоны входа и выхода, по сути, выполняют 
функции аксона и дендрита обычного ней-
рона, в то время как зона памяти отвечает 
за обучение и запоминание нужной инфор-
мации из данных, подаваемых на зону входа. 
Таким образом, в настоящем исследовании 
для решения задачи прогнозирования вола-
тильности индекса S&P 500 нами была выбрана 
нейронная сеть архитектуры LSTM как наи-
более широко используемая и доказавшая свою 
эффективность [3]. В качестве конкурирующих 
методов использованы такие модели, как ин-
тегрированная модель авторегрессии – сколь-
зящего среднего (Autoregressive Integrated Moving 
Average, ARIMA) и дробно-интегрированная 
модель авторегрессии – скользящего среднего 
(Autoregressive Fractionally Integrated Moving 
Average, ARFIMA). ARIMA(p, d, q) является 
моделью с краткосрочной памятью, в то время 
как ARFIMA(p, d, q) допускает нецелое значе-
ние показателя интегрированности d, что поз-
воляет моделировать эффекты долгосрочной 
(длинной) памяти. Эти модели широко ис-

следованы и описаны в научной литературе 
(см., например, [14]). 

Для оценивания качества полученных про-
гнозов при интерпретации результатов нами 
использованы такие метрики точности про-
гнозирования: среднеквадратическая ошибка 
MSE и средняя абсолютная ошибка MAE [9]. 

Процесс обучения всех трех алгоритмов 
реализован на смоделированной исторической 
волатильности индекса S&P 500, которая по-
лучена при помощи модели экспоненциальной 
обобщенной авторегрессионной условной гете-
роскедастичности (Exponential Generalized Auto-
regressive Conditional Heteroskedasticity, EGARCH). 
Подход, состоящий в сглаживании исходного 
рыночного ряда с помощью модели, описан 
в работе Н. И. Берзона и Е. А. Сулицкого [13]. 
Он позволяет повысить точность моделиро-
вания и прогнозирования, поэтому было при-
нято решение обучать нейросеть не на исход-
ных, а на модельных данных. EGARCH(p, q) 
является модификацией классической модели 
GARCH(p, q), в отличие от базовой версии, 
обладающей способностью учитывать асим-
метричные эффекты между положительной 
и отрицательной доходностью моделируемого 
актива. Приведем общую формулу модели 
EGARCH(p, q): 
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где xt – значение временного ряда в момент 
времени t; t – условное стандартное откло-
нение (условная волатильность) в момент 
времени t; p – порядок модели компонентов 
ARCH; a0, a1, a2,…, ap – параметры модели 
компоненты ARCH; q – порядок модели ком-
понентов GARCH; β1, β2,…, βq – параметры 
модели компоненты GARCH; εt – стандарти-
зированные остатки. 
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Величины порядков p, q модели опреде-
лены нами по информационному критерию 
Акаике (AIC). Способ задания распределения 
остатков также выбран с помощью данного 
критерия. 

Выбор описанной модификации GARCH-
модели обусловлен тем, что волатильность 
на рынке оказывается выше после поступле-
ния негативной информации (отрицательная 
доходность), чем после поступления позитив-
ной информации (положительная доходность). 
Данный асимметричный признак называется 
эффектом левериджа. Таким образом, на ос-
новании результатов ряда исследований и экс-
периментов [1; 13] можно утверждать, что 
модель EGARCH(p, q) является эффективным 
инструментом оценки условной волатильности. 

 
НАСТРОЙКА И КАЛИБРОВКА 
НЕЙРОННОЙ СЕТИ LSTM 
 
Настройка архитектуры нейронной сети 

включает в себя несколько ключевых этапов. 
На первом этапе исходные данные должны 

быть нормализованы для исключения проб-
лемы «взрывных» градиентов. Нормализация 
данных реализована при помощи формулы 
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где x – исходный ряд условной волатильности. 

Следующим шагом является разделение 
данных на обучающую и тестовую выборки. 
В рамках исследования было решено разде-
лить данные в соотношении 9 : 1, в результате 
объем обучающей выборки составил 584 наблю-
дения, а тестовой – 65 наблюдений. Тогда ин-
тервал дат для обучающей выборки составляет 
с 01.01.2021 по 25.05.2023, а временной ин-
тервал для тестовой выборки – с 26.05.2023 
по 01.09.2023. 

На втором этапе определяются основные 
параметры нейронной сети LSTM (так назы-
ваемый тюнинг): количество слоев и нейронов, 
механизм оптимизации, функция потерь и мет-
рики для оценки качества модели, вид регу-

ляризации алгоритма для исключения проб-
лемы переобучения модели, настройка гипер-
параметров (скорости обучения), задается функ-
ция активации и количество эпох обучения. 

Обоснуем выбор параметров для постро-
ения модели LSTM. 

1. Алгоритм оптимизации. Наиболее ис-
пользуемыми методами оптимизации являются 
алгоритмы Adam, Adamax, Adadelta, Adagrad, 
SGD, RMSProp [5]. Нами выбран алгоритм оп-
тимизации Adam (Adaptive Moment Estimation), 
что обусловлено сочетанием в нем как накоп-
ления движения, так и более медленного об-
новления весов для типовых признаков, что, 
в свою очередь, позволяет отчасти решить 
проблему переобучения. Кроме того, алгоритм 
Adam адаптивно определяет скорость обуче-
ния, что решает вопрос подбора гиперпара-
метров. Еще одним достоинством Adam явля-
ется то, что он комбинирует метод моментов 
и адаптивное обучение, благодаря чему позво-
ляет эффективно работать как с большими, 
так и с малыми градиентами. 

2. Функция потерь. При работе с времен-
ными рядами в сфере искусственного интел-
лекта и машинного обучения принято исполь-
зовать функции потерь вида «среднеквадра-
тическая ошибка» (Mean Squared Error, MSE) 
или «средняя абсолютная ошибка» (Mean Abso-
lute Error, MAE) [7]. Входными данными для ней-
росети и других прогнозных моделей в нашем 
случае являются натуральные логарифмы оце-
нок стандартного отклонения ряда, полученных 
с помощью модели EGARCH(1, 1). Исходные зна-
чения находятся в диапазоне от 0,005 до 0,025, 
т. е. близки к нулю. Это определяет выбор функ-
ции потерь в пользу MSE, а не MAE, так как ве-
личина MAE может быть неопределенной либо 
бесконечной в случае, если истинное значение 
какого-либо наблюдения равно или близко 
к нулю. Формула функции потерь имеет вид 

 
21 ˆ( ) ,i iMSE x x
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где MSE – среднеквадратическая ошибка (функ-
ция потерь); n – количество примеров в наборе 
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данных; xi – фактическое значение целевой 
переменной для i-го наблюдения; ˆix  – пред-
сказанное значение целевой переменной для 
i-го наблюдения. 

Другим преимуществом метрики MSE как 
функции потерь является то, что эта вели-
чина представляет собой средний квадрат от-
клонения исходных и предсказанных значе-
ний, следовательно, большие ошибки будут 
приводить к высоким штрафам, что миними-
зирует влияние крупных выбросов и позво-
ляет более эффективно обучить модель. 

3. Функция активации. В архитектурах 
нейронных сетей используется целый ряд ли-
нейных и нелинейных функций активации, 
таких как линейная, сигмоида, гиперболиче-
ский тангенс, ReLU (Rectified Linear Unit), 
Leaky ReLU, Softmax [6]. Нами выбрана функция 
активации вида «гиперболический тангенс» 
(tanh) по следующим причинам: динамика ис-
ходных данных условной волатильности яв-
ляется нелинейной; tanh помогает LSTM-сети 
в контексте сохранения и передачи информа-
ции, так как LSTM-сеть имеет механизмы для 
хранения и обновления информации о преды-
дущих состояниях (с использованием забы-
вающего затухания и входных и выходных 
ворот); функция активации tanh является вы-
числительно более эффективной по сравнению 
с другими функциями активации. Общий вид 
функции активации tanh следующий: 
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4. Количество слоев и нейронов LSTM-

сети и механизмы регуляризации Dropout и L2. 
Эти параметры сформированы при помощи 
механизма GridSearch с применением метода 
кросс-валидации. Определение наилучшего 
сочетания параметров выполнено методом 
перебора, при этом использовались следую-
щие наборы параметров: 

– количество слоев LSTM (2, 3, 4, 5); 
– количество нейронов на слое LSTM (50, 

75, 100); 

– уровень Dropout – доля нейронов, кото-
рые будут случайно отключены во время обу-
чения (0,2; 0,4; 0,6); 

– уровень L2 регуляризации – коэффици-
ент, умножаемый на сумму квадратов всех 
весов параметров LSTM-сети, прибавляемый 
к функции потерь по время обучения (0,001; 
0,01; 0,1). 

Таким образом, общее количество комбина-
ций параметров (различных вариантов LSTM-
сетей) составило 4  3  3  3 = 108, среди которых 
отбиралась наилучшая комбинация по мини-
мальному значению MSE. 

Стоит обратить внимание на то, что вклю-
чение в архитектуру выстраиваемой LSTM-
сети механизмов регуляризации является важ-
ным шагом к исключению проблемы пере-
обучения модели. Инструменты Dropout и L2 
можно использовать как отдельно, так и ком-
бинируя их в одной нейронной сети. В нашем 
случае L2-регуляризация встраивалась на пер-
вый LSTM-слой и выходной плотный (Dense) 
слой; Dropout, в свою очередь, является от-
дельным слоем нейронной сети, располагаю-
щимся после первого LSTM-слоя. 

5. Количество эпох обучения. Параметр по-
зволяет управлять соотношением скорости и ка-
чества обучения сети. Мы остановились на вели-
чине 200, что является некоторым компромис-
сом, позволяющим достичь приемлемых вели-
чин точности и длительности обучения модели. 

В результате проведенных вычислитель-
ных экспериментов установлено, что наилуч-
шей точностью обладает LSTM-сеть со следу-
ющими параметрами: количество слоев – 4, 
количество нейронов на каждом LSTM-слое – 
50, уровень Dropout равен 0,6, уровень L2-
регуляризации – 0,1. 

В следующем разделе представлены резуль-
таты моделирования. 

 
АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ 
 
Обучение нейронной сети и все этапы мо-

делирования выполнены с использованием 
языка программирования Python 3 в среде
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Google Colaboratory. При построении моделей 
использованы библиотеки arch, keras и ten-
sorflow, statsmodels, а также rpy2 (для исполь-
зования реализации ARFIMA-модели, доступ-
ной для языка R). 

На рис. 1 представлена архитектура спро-
ектированной LSTM-сети. 

 

lstm_438_input input: [(None, 9, 1)] 
InputLayer output: [(None, 9, 1)] 

   
lstm_438 input: (None, 9, 1) 

LSTM output: (None, 9, 50) 
   

dropout_304 input: (None, 9, 50) 
Dropout output: (None, 9, 50) 

   
lstm_439 input: (None, 9, 50) 

LSTM output: (None, 9, 50) 
   

lstm_440 input: (None, 9, 50) 
LSTM output: (None, 50) 

   
dense_134 input: (None, 50) 

DENSE output: (None, 1) 
Источник: составлено авторами. 

Рис. 1. Разработанная архитектура LSTM-сети 
Fig. 1. The designed architecture 

of the LSTM network 

Как можно заметить, в представленной 
нейронной сети используется четыре LSTM-
слоя, Dropout-слой после первого LSTM-слоя 
и плотный Dense-слой на выходе. Общее ко-
личество параметров составляет 50 851, все 
параметры обучены, пропуски отсутствуют. 

Динамика функции потерь MSE по время 
обучения приведена на рис. 2. 

Отметим, что явной тенденции к сниже-
нию функции потерь MSE во время обучения 
на 200 эпохах не наблюдается (см. рис. 2). Это 
связано с адекватной работой механизмов ре-
гуляризации Dropout и L2, которые не позво-
ляют модели LSTM переобучаться, сохраняя 
величину MSE во время обучения на доста-
точно стабильном уровне. 

После обучения LSTM-сети на данных обу-
чающей выборки был реализован прогноз во-
латильности на тестовой выборке (рис. 3). 

Графический анализ рис. 3 позволяет сде-
лать вывод о том, что прогноз LSTM-сети 
в целом отражает тренд динамики волатиль-
ности на тестовом диапазоне данных. Можно 
предположить, что построенная нейронная 
сеть адекватно воспринимает данные вне обу-
чающего набора, которые обладают неизвест-
ной природой. Для подтверждения сформули-
рованной гипотезы далее перейдем к срав-
нению и интерпретации метрик ошибок LSTM-
сети и других моделей прогнозирования вре-
менного ряда волатильности. 

  Training Loss 

M
SE

 

 
 

0,019 
 

0,018 
 

0,017 
 

0,016 
 

0,015  
  0 25 50 75 100 125 150 175 200 
  Epochs 

Источник: составлено авторами. 
Рис. 2. Динамика функции потерь MSE в период обучения LSTM-сети 

Fig. 2. Dynamics of the MSE loss function during the LSTM network training period 
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Источник: составлено авторами. 
Рис. 3. Прогноз волатильности с помощью LSTM-сети 

Fig. 3. Volatility forecast with the LSTM network 
 

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Чтобы проверить выдвинутую в исследо-

вании гипотезу, выполним сравнение LSTM-
сети с моделями ARIMA и ARFIMA по каче-
ству моделирования, используя метрики MSE 
и MAE (таблица). 

 

Сравнение точности прогноза волатильности 
моделей LSTM, ARIMA и ARFIMA 

 

Comparison of volatility forecast accuracy 
among LSTM, ARIMA, and ARFIMA models 

 

Модель LSTM-сеть ARIMA ARFIMA 
MSE (обучающая 
выборка) 0,018 0,041 0,035 

MSE (тестовая 
выборка) 0,010 0,173 0,171 

MAE (обучающая 
выборка) 0,010 0,143 0,123 

MAE (тестовая 
выборка) 0,074 0,274 0,219 

Источник: составлено авторами. 
 

По итогам анализа таблицы можно сде-
лать вывод, что LSTM-сеть имеет наименьшие 
значения MSE и MAE как на обучающей, так 

и на тестовой выборках, т. е. LSTM-сеть наи-
лучшим образом выявила закономерности 
в данных, что позволило ей сделать более точ-
ные прогнозы. Причинами таких преимуществ 
являются следующие: LSTM-сеть способна учи-
тывать более сложные зависимости и струк-
туры в данных, чем ARIMA и ARFIMA, что 
особенно важно при работе с временными 
рядами с нелинейными и долгосрочными за-
висимостями; LSTM-сеть имеет более гибкую 
и сложную архитектуру и может быть наст-
роена для оптимального прогнозирования при 
правильном и адекватном подборе гиперпа-
раметров. 

Стоит также отметить, что заявленное мно-
гими авторами (см., например, работы [12; 14; 
16]) превосходство модели с длинной памятью 
ARFIMA перед ARIMA в задаче прогнозиро-
вания финансовых временных рядов в оче-
редной раз подтвердилось, притом что не было 
проведено исследование фрактальных свойств 
моделируемого ряда. 

К ограничениям проведенного исследо-
вания можно отнести следующие: 

– для получения базового моделируемого 
ряда использовалась только одна модель –

Прогнозы на тестовой 
выборке, LSTM 
Обучающий набор 
Тестовый набор 
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EGARCH(1, 1), отобранная исходя из теоре-
тических соображений, другие модели не рас-
сматривались; 

– модель ARFIMA обучалась с настрой-
ками алгоритма по умолчанию, в то время как, 
согласно результатам некоторых исследова-
ний, например [14], в качестве точной оценки 
параметра d может быть использована оценка 
фрактальной размерности ряда методом DFA, 
что может повысить качество моделирования; 

– данные моделировались только на одном 
временном промежутке; применение метода 
скользящего окна с усреднением результатов 
могло бы повысить достоверность получен-
ных результатов. 

Невзирая на описанные ограничения, ре-
зультаты проведенного исследования дают 
основания считать, что нейронные сети ар-
хитектуры LSTM являются перспективным ме-
тодом прогнозирования волатильности фон-
довых рынков, позволяя получать более точные 
прогнозы по сравнению с «традиционными» 
методами. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По итогам проведенных экспериментов 

на данных фондового рынка США можно ут-
верждать, что выдвинутая гипотеза подтвер-
дилась: нейронная сеть (на примере LSTM-

сети) позволяет получать прогнозы волатиль-
ности, обладающие более высокой точностью 
в сравнении с авторегрессионными моделями 
ARIMA и ARFIMA. Несомненно, применение 
нейронных сетей в задачах моделирования 
и прогнозирования фондовых рынков заслу-
живает самого пристального внимания. Пер-
спективными направлениями дальнейших ис-
следований в этой области можно считать: 

– изучение влияния на точность прогно-
зирования нейронной сети использования 
в качестве входных данных оценок фракталь-
ной размерности временного ряда, что позво-
лит отнести такую модель к фрактальным ме-
тодам прогнозирования финансовых рядов; 

– применение LSTM-сети в качестве про-
гнозирующего алгоритма при формировании 
инвестиционных портфелей и сравнение ее 
с другими исследованными в рамках данной 
задачи моделями; 

– разработка и тестирование альтернатив-
ных LSTM-сети архитектур искусственного 
интеллекта для решения задачи прогнозиро-
вания волатильности фондового рынка; 

– сравнение эмпирической эффективности 
в рамках решения задачи прогнозирования 
волатильности и динамики финансовых вре-
менных рядов при помощи LSTM-сети с мето-
дами прогнозирования плотности распределе-
ния вероятностей динамики будущих данных. 
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Аннотация 
Введение. В последнее время использование нечеткой логики широко 
реализуется при решении различных задач экономических исследова-
ний, включая теоретический анализ развития ресурсной зависимости 
экономики, изучение инновационных процессов в экономике ресурсного 
типа. Цель. Анализ зависимости промышленного электропотребления 
от различных социально-экономических факторов методом нечеткого 
моделирования. Этот метод особенно хорошо подходит для модели-
рования плохо определенных систем, в которых существует значитель-
ная неопределенность относительно природы и диапазона ключевых 
входных переменных и основных взаимосвязей между ними. Такой си-
стемой является экономика России в период наложенных на нее санк-
ций со стороны недружественных государств. Материалы и методы. 
В работе применялись методы нечеткого моделирования и машинного 
обучения. Для отбора предикторов и для сравнительного анализа ис-
пользовался алгоритм случайного леса. Результаты. Результаты не-
четкого моделирования сравнивались с результатами, полученными 
при моделировании анализируемой зависимости с помощью множе-
ственной регрессии и при применении метода случайного леса, исполь-
зующего регрессионные деревья решений к исследуемым данным. По-
казано, что моделирование исследуемой зависимости посредством 
нечеткой модели в условиях неопределенности является более адек-
ватным по сравнению с моделированием анализируемой зависимости 
с помощью регрессионных методов (включая метод случайного леса). 
Выводы. Разработанная нечеткая система (система нечеткого логиче-
ского вывода) может использоваться для исследования влияния изме-
нения любого входного фактора или комбинации факторов на измене-
ние промышленного электропотребления. С помощью нечеткой системы 
можно выяснить, насколько изменится промышленное электропотреб-
ление при размещении производственных мощностей в определенных 
регионах, или проанализировать целесообразность такого размещения, 
связанного с наличием трудовых ресурсов. Можно также исследовать 
изменение промышленного электропотребления при изменении чис-
ленности занятых, связанном с оттоком трудовых ресурсов. 
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Abstract 
Introduction. Recently, the fuzzy logic method has been widely implemented in 
solving various problems of economic research, including theoretical analysis 
of the economy and its resource dependence, the study of innovative processes 
in a resource-type economy. Purpose. The purpose of the research is to analyze 
the dependence of industrial power consumption from various social economic 
factors with the fuzzy modeling method. This method is particularly well suited 
for modeling ill-defined systems with the significant uncertainty about the nature 
and range of key input variables and the underlying relationships between them. 
This system could be illustrated by the economy of modern Russia at the time 
of sanctions imposed by unfriendly states. Materials and methods. The work refers 
to fuzzy modeling and machine learning methods. A random forest algorithm 
was used to select predictors and for comparative analysis. Results. The results 
of fuzzy modeling were compared with the results obtained by modeling the 
analyzed relationship with multiple regression, and with the results obtained by 
applying the random forest method with regression decision trees to the data 
under study. Fuzzy logic-based modeling of the above-described dependence in 
the context of uncertainty is shown to be more adequate compared to regression-
based modeling (including the random forest method). Conclusion. The proposed 
fuzzy system (fuzzy inference system) can be used to study the influence of 
changes in any input factor or their combination on changes in industrial power 
consumption. The fuzzy system could reveal how much various production 
locations could change industrial electricity consumption or analyze the feasibility 
of a location in terms of access to labor resources. It is also possible to study how 
much the number of employees associated with the outflow of labor resources 
could change industrial electricity consumption. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В последнее время инструментарий не-

четкой логики все чаще используется в эко-
номических исследованиях, в частности для 
моделирования и прогнозирования эконо-
мических процессов. Применение аппарата 
нечеткой логики широко реализуется при ре-
шении различных задач экономических ис-
следований, включая теоретический анализ 
развития ресурсной зависимости экономики, 
изучение инновационных процессов в эко-
номике ресурсного типа и построение различ-
ных прогнозов экономического развития [1]. 
Эта теория позволяет объединить количест-
венные и качественные свойства объекта мо-
делирования, а также получить решение раз-
личных смежных задач на основе одной базы 
знаний и обучения нечетких моделей, что дает 
возможность повысить точность и достовер-
ность результатов. 

В экономике, как и в любой другой соци-
альной науке, неизбежны оценочные суждения 
относительно метода. Например, одно из таких 
суждений заключается в том, что неокласси-
ческие модели рационального могут адекватно 
описывать экономику, но нуждаются в допол-
нительных модификациях. Таким образом, 
можно утверждать, что экономическая пове-
денческая модель, открытая для неортодок-
сальных подходов, будет плодотворной в тех 
случаях, когда моделируемые явления опре-
деляются как нечеткие. Традиционно фор-
мальные (но неявно – и вербальные) эконо-
мические модели используют классическую 
математику, основанную на бинарной логике. 
В рамках этой формальной структуры элемент 
либо принадлежит определенному множеству, 
либо нет. Третьей возможности не существует. 
Но она появляется при наличии размытой 
связи элемента с множеством, что и реализу-
ется в рамках нечеткой логики. 

Особенно актуальным является примене-
ние методов нечеткой логики, наряду с машин-

 
1 Если отвлечься от факта, что мы оперируем не стохастическими, а нечеткими переменными. 

ным обучением, в эконометрике. Традицион-
ные эконометрические модели обычно пред-
полагают, что взаимосвязи между зависимыми 
и независимыми переменными являются ли-
нейными. В реальности многие из основных 
взаимоотношений между элементами эконо-
мической системы, вероятно, являются нели-
нейными. В настоящее время методы оценки 
параметров нелинейных эконометрических 
моделей достаточно хорошо развиты. Поэтому 
методы нечеткой логики и машинного обуче-
ния могут дополнять и уточнять результаты, 
полученные эконометрическими методами. 
Кроме того, следует иметь в виду, что теоре-
тические концепции, лежащие в основе эм-
пирических моделей, часто плохо определены 
и может возникнуть неопределенность в отно-
шении точного значения и диапазона ключе-
вых входных переменных. В этом случае ис-
пользование нечеткой логики и машинного 
обучения будет более предпочтительным. 

Одна из целей данной статьи – продемон-
стрировать, что описанные проблемы в эко-
нометрике можно эффективно решать с по-
мощью процедуры моделирования на основе 
нечеткой логики. Этот метод особенно хорошо 
подходит для оценки плохо определенных си-
стем, в которых существует значительная не-
определенность относительно природы и диа-
пазона ключевых входных переменных и основ-
ных взаимосвязей между ними. Такой систе-
мой является экономика современной России 
в период наложенных на нее санкций со сто-
роны недружественных государств. С некото-
рой долей условности применение метода не-
четкой логики для моделирования взаимосвя-
зей между переменными можно считать одним 
из методов непараметрической оценки регрес-
сионных зависимостей1. 

В данной статье рассмотренные проблемы 
решаются на примере построения нечеткой 
системы, моделирующей зависимость промыш-
ленного электропотребления от различных 
социально-экономических факторов. Резуль-
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таты нечеткого моделирования сравниваются 
с результатами, полученными при моделиро-
вании анализируемой зависимости с помощью 
множественной регрессии, и с результатами, 
полученными при применении метода случай-
ного леса, использующего регрессионные де-
ревья решений, к исследуемым данным. Разра-
ботанная нечеткая система (система нечеткого 
логического вывода) может использоваться для 
изучения влияния изменения любого входного 
фактора или комбинации факторов на изме-
нение промышленного электропотребления, 
что и является главной целью исследования. 
При этом рабочая гипотеза настоящей статьи 
заключается в утверждении, что моделирова-
ние исследуемой зависимости посредством 
нечеткой модели в условиях неопределенно-
сти является более адекватным по сравнению 
с моделированием анализируемой зависимо-
сти с помощью регрессионных методов (вклю-
чая метод случайного леса). 

Выбор объекта исследования обусловлен 
тем, что электроэнергетика является особой 
отраслью промышленности, определяющей 
развитие территорий страны, осуществляемое, 
в частности, согласно Стратегии пространст-
венного развития Российской Федерации. Без 
электроэнергии в современном мире невоз-
можно существование промышленного про-
изводства. Ее дефицит приводит к увеличению 
потерь в экономике, росту тарифов, снижению 
инвестиционной привлекательности террито-
рий для размещения на них новых промыш-
ленных объектов. 

В данном исследовании реализуется трех-
этапная процедура. На первом этапе происхо-
дит отбор эмпирических данных (факторов), 
в наибольшей степени связанных с электро-
потреблением, с помощью алгоритма случай-
ного леса. На втором этапе синтезируются 
нечеткие правила из отобранных эмпириче-
ских данных с помощью субтрактивной кла-
стеризации. На третьем этапе происходит 
настройка параметров нечеткой модели по-
средством адаптивных нейронных сетей не-
четкого вывода (ANFIS-алгоритм) [2; 3]. Бо-
лее подробно процедура описана в разделе 
«Методика и данные». 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Краткий обзор истории возникновения 

нечеткой логики представлен в статье [4]. По-
казано, что широкое применение нечеткая 
логика находит в следующих областях эконо-
мических исследований: при оценке развития 
отраслей экономики, в страховании, при под-
держке принятия решений, моделировании 
экономики регионов и стран, прогнозирова-
нии и т. д. В указанной работе делается вывод, 
что множество экономических исследований, 
использующих преимущества нечеткой ло-
гики, свидетельствует о ее применимости для 
изучения самых различных аспектов эконо-
мического развития. 

Нечеткая логика в контексте экономиче-
ских исследований используется во многих 
работах. Например, в статье [5] представлен 
новый способ измерения конвергенции вре-
менных рядов с применением метода нечет-
кой кластеризации C-средних. Нечеткая груп-
пировка данных дает более ясное представле-
ние о том, что разница в результатах будет 
сходиться в группах. 

В работе [6] рассматривается использова-
ние нечеткого моделирования в контексте 
эконометрического анализа как временных 
рядов, так и перекрестных данных и демон-
стрируется полупараметрическая методология 
идентификации и оценки модели, основанная 
на алгоритме нечеткой кластеризации C-сред-
них и подходе Такаги – Сугено [7] к модели-
рованию нечетких систем. Эта методология 
исключительно гибка и обеспечивает удобный 
метод работы с нелинейными моделями боль-
ших размерностей. В этом отношении она 
имеет явные теоретические преимущества пе-
ред непараметрической ядерной регрессией. 
Обнаружено, что эти преимущества также со-
храняются эмпирически с точки зрения согла-
сия в ряде экономических приложений. 

Статья [8] посвящена прогнозированию 
спроса на воздушный транспорт. Общее ко-
личество пассажиров используется в качестве 
показателя спроса. Однако временные ряды 
количества авиапассажиров обычно имеют 
сложное поведение из-за их неравномерности,
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высокой волатильности и сезонности. В ра-
боте [8] предлагается новый, гибридный под-
ход, сочетающий анализ сингулярного спектра 
(SSA), систему нечеткого вывода на основе 
адаптивной сети (ANFIS) и улучшенную оп-
тимизацию (IPSO) для краткосрочного про-
гнозирования пассажиропотока. Алгоритм SSA 
используется для выявления тенденций и се-
зонности спроса на воздушные перевозки, 
а технологии искусственного интеллекта, вклю-
чая ANFIS и IPSO, применяются для борьбы 
с его неравномерностью и волатильностью. 
Данные об авиапассажирах Гонконга собира-
ются для создания и проверки модели про-
гнозирования. Эмпирические результаты ясно 
указывают на огромный потенциал, которым 
обладает предлагаемый подход к прогнозиро-
ванию спроса на воздушный транспорт, и его 
можно рассматривать как жизнеспособную 
альтернативу. 

В работе [9] используется концепция не-
четкой логики для определения уровня эко-
номического развития любой страны. Нечеткая 
логика – идеальный инструмент для решения 
расплывчатых, плохо структурированных и не-
определенных сценариев, которые можно 
встретить как в сфере бизнеса, так и в эконо-
мике. Это основная причина, по которой в ука-
занном исследовании используется нечеткая 
логика. Применяются пять входных перемен-
ных, а именно: численность населения, вало-
вой внутренний продукт (ВВП), уровень без-
работицы, уровень инфляции, темпы роста 
промышленного производства. Полученный 
экономический уровень сравнивается с ранее 
использованным методом сравнительного ана-
лиза. Отметим, что в работе [9] нечеткий логи-
ческий выход осуществлялся без обучения экс-
периментальной выборки посредством ANFIS-
алгоритма и без обоснованного выбора данных. 

В статье [10] на основе известных базовых 
подходов разработана процедура формализа-
ции анализа альтернатив на основе преиму-
щественно качественной исходной информа-
ции. В результате выявлена приоритетность 
диверсификации первичных энергоносителей 

для обеспечения полезной энергией потреби-
телей Ямала. Таким выбором энергоносителя, 
согласно проведенному модельному экспери-
менту, оказалось предпочтение атомной энер-
гии. Включение метода нечетких множеств 
в модельно-методический аппарат многокри-
териального выбора возможно и в отношении 
комбинированных вариантов. Результаты ра-
боты могут быть использованы при подготовке 
комплексных стратегий и схем размещения 
отрасли специализации и ее энергетической 
инфраструктуры для удаленных арктических 
территорий. 

Модель нечеткой привлекательности вы-
хода на рынок (FAME) разработана для реше-
ния проблемы принятия решений по выводу 
продукта на альтернативные рынки [11]. FAME – 
это модель выбора выхода на рынок, специ-
ально разработанная для ситуаций, когда ин-
формация является ограниченной и (или) не-
однозначной и существует высокий уровень 
неопределенности. Таким образом, модель 
FAME представляет собой простой в реализа-
ции инструмент, который поддерживает обос-
нованный подход к решениям о выборе рынка. 
В модели используются мнения экспертов от-
носительно четырех факторов: 1) соответствие 
маркетингового комплекса фирмы на каждом 
рынке; 2) соответствие маркетингового комп-
лекса основного конкурента на каждом рынке; 
3) экологические условия на каждом рынке; 
4) стратегическая важность каждого рынка для 
фирмы. 

Применение алгоритма модели проводится 
для решения выбора рынка небольшой болгар-
ской винодельни [11]. Простота использова-
ния актуальна для малых и средних компаний, 
поскольку для выполнения алгоритмических 
расчетов достаточно электронной таблицы. 

Некоторые важные политико-экономиче-
ские сценарии, включающие поиск и эксплу-
атацию нефти и газа в экономической зоне 
Кипра, были смоделированы и исследованы 
с помощью подходящих нечетких когнитив-
ных карт в работе [12]. Во взаимосвязанной 
динамике были приняты во внимание различ-
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ные важные динамические параметры, отра-
жающие интересы Республики Кипр, а также 
интересы греческой общины. Разработанная 
система может быть использована для исследо-
вания влияния изменения любого параметра 
или комбинации параметров на рост и ста-
бильность остальных параметров. Были реа-
лизованы, рассмотрены и оценены различные 
сценарии воздействия на экономику, политику 
и военное вмешательство. 

Теория нечетких множеств оказалась по-
лезной и в прогнозировании стоимости стра-
ховых убытков [13]. Методы нечеткой логики 
используются также для поддержки процесса 
принятия управленческих решений в произ-
водственном менеджменте и повышения управ-
ляемости производственных процессов [14]. 
Авторы приведенной публикации делают сле-
дующий вывод: «Применение метода нечеткой 
логики предполагает улучшение количествен-
ного информационного обоснования мони-
торинга и контроля рисков, что приводит 
к аналитически определенным приоритетам 
для параметров, включенных в анализ, и де-
лает их информативными и полезными» [14]. 
Отметим, что процедура нечеткого многокри-
териального выбора широко используется при 
оценке эффективности инвестиционных про-
ектов выбора продуктовых и производствен-
ных программ [15–17]. В цитируемых работах 
метод нечетких множеств включен в модельно-
методический аппарат многокритериального 
выбора в отношении комбинированных ва-
риантов различных программ. 

Из обзора литературы следует, что исполь-
зование нечеткой логики в настоящее время 
широко распространено в различных областях 
экономических исследований. Но работы в об-
ласти синтеза нечеткой логики, адаптивных 
нейронных сетей и машинного обучения эм-
пирических данных для решения задач, связан-
ных с взаимовлиянием социально-экономи-
ческих факторов, практически отсутствуют. 
В этом состоит научная новизна и актуаль-
ность цели настоящего исследования. 

 
1 Термом называется любой элемент терм – множества, т. е. множества всех возможных значений лингви-

стической переменной – переменной, значениями которой могут являться слова или их сочетания. 

МЕТОДИКА И ДАННЫЕ 
 
Для решения поставленной задачи в ста-

тье использовался подход на основе нечеткой 
логики, теоретические основы которого раз-
работаны Р. Беллманом и Л. Заде [18]. 

Объектной частью нечеткой логики явля-
ются нечеткие множества, с помощью кото-
рых описывается неопределенность и нечет-
кость [19]. Формально нечеткое множество Ã 
на универсальном множестве X описывается 
упорядоченной парой < A(x), x>, где x явля-
ется элементом носителя исходного множе-
ства X, а A(x) – степенью принадлежности, 
которая ставит с помощью функции принад-
лежности в соответствие каждому из элемен-
тов x  X некоторое действительное число 
из интервала [0, 1]. 

Важнейшей частью нечеткого моделиро-
вания является аппроксимация зависимости 
«вход – выход» в результате логических опе-
раций над нечеткими множествами. Эта ап-
проксимация является нечетким логическим 
выводом. Система нечеткого логического вы-
вода включает в себя такие элементы, как фаз-
зификатор, нечеткая база знаний, функция 
принадлежности, машина нечеткого вывода 
и дефаззификатор. Более подробно о каждом 
из приведенных элементов системы нечет-
кого логического вывода можно узнать из ра-
боты [19]. 

В нашем исследовании проектируется не-
четкая система Сугено [7]. Особенностью не-
четкого логического вывода Сугено является 
то, что заключения правил в базе знаний Сугено 
задаются не нечеткими термами1, а линейной 
функцией от входных переменных (предик-
торов). Иными словами, 
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где dj – заключение j-го правила, bj0,…,bjn – 
действительные числа, x1…xn – элементы век-
тора входных переменных. 
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При проектировании этой нечеткой си-
стемы на первом этапе набор эмпирических 
данных разделяется на обучающую и тесто-
вую выборки и происходит синтез нечетких 
правил из обучающей выборки посредством 
субтрактивной кластеризации. На втором этапе 
производится настройка параметров нечеткой 
системы с помощью ANFIS-алгоритма и улуч-
шение нечеткой модели с помощью ANFIS-
обучения соответствующей выборки. Адаптив-
ная система нейро-нечеткого вывода (ANFIS) – 
это тип искусственного интеллекта, который 
сочетает в себе преимущества как нейронных 
сетей, так и систем нечеткой логики. ANFIS спо-
собна учиться и принимать решения на основе 
данных, как нейронная сеть, при этом она 
может обрабатывать неточные или неполные 
данные, как система нечеткой логики. Это де-
лает ANFIS идеальным для приложений, где 
данные постоянно меняются или не всегда 
точны, для неструктурированных временных 
рядов и т. д. ANFIS – мощный инструмент, 
который может помочь в повышении точно-
сти прогнозов, сделанных моделями искусст-
венного интеллекта. Кроме того, ANFIS способна 
сократить время, необходимое для обучения 
моделей искусственного интеллекта. ANFIS-
алгоритм также эффективен при обработке 
нелинейных данных, которые часто встреча-
ются в реальных приложениях. Данный алго-
ритм реализует систему нечеткого вывода 
Сугено в виде пятислойной нейронной сети 
прямого распространения сигнала. Рассчиты-
ваются ошибки моделирования на обучающей 
и тестовой выборках до и после обучения при 
оптимальном количестве итераций обучения. 

Количество входных переменных (предик-
торов) в нечеткой системе Сугено не должно 
превышать количество настраиваемых пара-
метров этой системы. Настраиваемыми пара-
метрами являются коэффициенты в заключе-
ниях правил нечеткой базы знаний bj0,…,bjn в (1) 
и параметры функций принадлежности термов 
входных переменных x1…xn. Количество пара-

 
1 Именно этот случай, как будет показано ниже, реализуется в данном исследовании, так как размер выборки 

определяется количеством регионов России. 

метров функций принадлежности определя-
ется их видом. Например, для гауссовой функ-

ции принадлежности 
2
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количество настраиваемых параметров равно 
двум: координате максимума b и коэффици-
енту концентрации c. Исходя из сказанного 
количество входных переменных определя-
ется размером обучающей выборки эмпири-
ческих данных. Если размер этой выборки не-
достаточно большой, то количество входных 
переменных следует ограничивать, учитывая 
степень важности их влияния на выходную 
переменную1. 

Для обоснования выбора наиболее важных 
в контексте их влияния на электропотребле-
ние предикторов в данной статье применялся 
алгоритм случайного леса, использующий ре-
грессионные деревья решений [20]. Кроме того, 
метод случайного леса применялся нами для 
предсказательных целей к исходным данным. 

Случайный лес – это метод коллективного 
машинного обучения, который генерирует мно-
жество деревьев посредством итеративной 
сегментации [21]. Он применяется как к зада-
чам классификации, так и к регрессионным 
задачам. При задачах классификации в каждом 
узле дерева находится его принадлежность 
к классу (в зависимости от того, каких эле-
ментов больше попало в этот узел), а при за-
дачах регрессии – принадлежность к целевой 
функции соответственно. Эта процедура за-
ключается во взятии большого количества 
обучающих выборок из генеральной совокуп-
ности, построении предсказательной модели 
по каждой выборке и усреднении полученных 
результатов. 

Создавая множество деревьев решений, 
метод стремится повысить ценность класси-
фикации (снизить дисперсию). Скорость по-
лучения точного результата возрастает с уве-
личением количества деревьев. Корневой узел 
определяется случайным образом, что является 
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основным отличием алгоритма дерева реше-
ний от алгоритма случайного леса. В алго-
ритме случайного леса каждое дерево строится 
с использованием обучающей бутстреп-вы-
борки1 из имеющегося набора данных. Кор-
реляция между деревьями не допускается. 
Метод случайного леса выбирает для предска-
зания дерево решений с лучшим результатом 
из множества деревьев, которые работают не-
зависимо друг от друга, т. е. выбирается дерево, 
набравшее наибольшее количество голосов 
(majority vote). Полученные на основе обучен-
ных деревьев предсказания затем усредняются. 

Используя модель случайного леса в кон-
тексте данной статьи, можно преодолеть огра-
ничения традиционных линейных моделей, 
выявить нелинейные зависимости, оценить 
важность переменных и сформировать более 
полное понимание сложных взаимосвязей 
между электропотреблением и остальными 
социально-экономическими факторами. Ран-
жируя важность переменных, можно получить 
представление о факторах, которые оказывают 
наибольшее влияние на электропотребление. 
Важность переменных вычисляется как сред-
нее снижение индекса Джини для задач клас-
сификации или как среднее значение суммы 
квадратов остатков для регрессионных задач. 

Как отмечалось, метод нечеткого модели-
рования особенно хорошо подходит для оценки 
плохо определенных систем, каковой является 
экономика России в период наложенных на нее 
жестких санкций, а именно с 2022 г. по теку-
щий момент. К сожалению, официальные дан-
ные Росстата за 2023 г. по интересующим нас 
показателям (в частности, электробаланс РФ) 
отсутствуют. Поэтому информационной ос-
новой исследования является официальная 
статистика Росстата за 2022 г. в разрезе 77 ре-
гионов РФ. Именно для этого числа регионов 
имеются подходящие для анализа простран-
ственные статистические данные. При этом 
статистические данные по Тюменской области 
рассматривались отдельно от данных по Ханты-

 
1 Бутстреп заключается в многократном извлечении выборок из одного обучающегося набора данных. 
2 Более подробно о модели и выборе факторов см. в статье [22]. 
3 Ковалев А. Санкции и российская электроэнергетика // ИнфоТЭК. 19.09.2022. URL: https://itek.ru/analyt-

ics/sankcii-i-rossijskaya-elektroenergetika/ (дата обращения: 21.02.2022). 

Мансийскому и Ямало-Ненецкому автоном-
ным округам. Таким образом, размер выборки 
равнялся 77 наблюдениям. Выходной зависи-
мой переменной стало электропотребление 
в промышленном секторе производства (млн 
кВтч), включающем в себя добычу полезных 
ископаемых, обрабатывающее производство, 
обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха; водо-
снабжение; водоотведение, организацию сбора 
и утилизации отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений и сектор строительства. 

Список исследуемых социально-экономи-
ческих факторов (предикторов) представлен 
в табл. 1. Выбор факторов осуществлялся в со-
ответствии с моделью STIRPAT (stochastic im-
pacts by regression on population, affluence and 
technology)2. Обратим внимание, что среди воз-
можных очевидных факторов, влияющих на 
электропотребление, присутствует показатель 
отправки грузов железнодорожным транспор-
том общего пользования. Это связано с тем, что, 
по данным портала «ИнфоТЭК»3, начиная 
с 2022 г. объединенные энергетические системы 
(ОЭС) Востока и Сибири выигрывают за счет 
роста экспорта в азиатском направлении, 
в целом переориентации экономики на Восток 
и роста потребления на железнодорожном 
транспорте и в добывающей промышленности 
(+2 %). При этом южные ОЭС поддерживают 
спрос на электроэнергию, растущий за счет 
усиления туристического потока. В то же время 
ОЭС Средней Волги (–0,2 % потребления за пер-
вые 8 месяцев года) и Северо-Запада (–0,8 %) 
ощутили эффект ухода западных компаний 
из России и отсутствия экспорта электроэнер-
гии в страны ЕС. Таким образом, показатель от-
правки грузов железнодорожным транспортом 
общего пользования должен существенно вли-
ять на промышленное электропотребление. 
Кроме того, поскольку в промышленный сек-
тор включен сектор строительства, в список 
предикторов добавлен показатель ввода в дей-
ствие жилых домов на 1000 человек населения. 

https://itek.ru/analytics/sankcii-i-rossijskaya-elektroenergetika/
https://itek.ru/analytics/sankcii-i-rossijskaya-elektroenergetika/
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Для сравнения результатов нечеткого модели-
рования и множественной регрессии все данные 
логарифмировались (натуральный логарифм). 

 

Табл. 1. Список исследуемых предикторов 
Table 1. A list of analyzed predictors 

 

Предиктор Ед. изм. 
Объем промышленного производства Млн руб. 
Инвестиции в основной капитал 
на душу населения Руб. 

Численность занятых Тыс. чел. 
Располагаемые доходы на душу 
населения 

Руб. 
(в мес.) 

Уровень урбанизации региона % 

Выработка электроэнергии Тыс. 
кВтч/чел. 

Отправление грузов железнодорожным 
транспортом общего пользования Млн т 

Ввод в действие жилых домов 
на 1000 человек населения  Кв. м 

Источник: составлено автором.  
 

Следует обратить внимание на то, что среди 
предикторов в табл. 1 отсутствует показатель 
валового регионального продукта (ВРП), дан-
ные по которому со второго квартала 2022 г. 
не публикуются Росстатом1. Но, на наш взгляд, 
более информативным в этом контексте яв-
ляется показатель объема промышленного 
производства. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Как отмечалось, количество входных пе-

ременных при нечетком моделировании опре-
деляется размером обучающей выборки эм-
пирических данных. При недостаточно боль-
шом размере выборки количество входных 
переменных следует ограничивать, учитывая 
степень важности их влияния на выходную 
переменную. Тестовые результаты нечеткого 
моделирования показали, что максимально 
возможное количество входных переменных

 
1 Показатель отправки грузов железнодорожным транспортом общего пользования также не публикуется 

с первого квартала 2023 г. 
2 Вычисления по алгоритму случайного леса проводились в пакете R. 

(предикторов) для исследуемой выборки дан-
ных (77 наблюдений) должно быть равным 
пяти. 

 

Табл. 2. Степень важности предикторов 
Table 2. Predictors’priority 

 

Предиктор %IncMSE 
Объем промышленного производства 19,51 
Инвестиции в основной капитал 
на душу населения 15,22 

Численность занятых 11,93 
Располагаемые доходы на душу 
населения 2,30 

Уровень урбанизации региона 8,03 

Выработка электроэнергии 2,23 

Отправление грузов железнодорожным 
транспортом общего пользования 5,21 

Ввод в действие жилых домов 
на 1000 человек населения  0,70 

Источник: расчеты автора.  
 

Таким образом, для отбора указанного 
количества предикторов необходимо провести 
ранжирование их общего количества по сте-
пени важности. Результаты данной процедуры 
приведены в табл. 2. 

Для отбора предикторов применялся алго-
ритм случайного леса, использующий регрес-
сионные деревья2 в качестве строительных бло-
ков. Для этого весь размер выборки данных 
случайным образом разделялся на обучающую 
часть (48 наблюдений) и тестовую часть (29 на-
блюдений). Тестовая часть выборки исполь-
зовалась для определения качества предска-
заний путем нахождения среднего квадрата 
ошибки, что необходимо для тестирования 
степени важности переменных. Для построе-
ния каждого узла регрессионного дерева 
применялось пять предикторов. Число со-
здаваемых деревьев равно 500. Количество 
повторений алгоритма при разных обучаю-
щихся выборках равнялось 100, и результаты 
усреднялись. 
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Показатель важности IncMSE основан 
на среднем снижении точности предсказаний 
(на основании суммы квадратов остатков) 
на оставшихся данных при исключении соот-
ветствующей переменной из числа исследуемых 
предикторов. Итак, по данным табл. 2 можно 
сделать вывод, что наиболее важными для не-
четкого моделирования являются пять фак-
торов: объем промышленного производства, 
инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления, численность занятых, уровень урбани-
зации региона и отправление грузов железно-
дорожным транспортом общего пользования. 
Самые важные, что очевидно, два первых фак-
тора. Показатель выработки электроэнергии 
и располагаемые доходы на душу населения – 
несущественные факторы, что согласуется 
с результатами работы [22]. Несущественным 
показателем оказался также ввод в действие 
жилых домов на 1000 человек населения. 

При проектировании нечеткой системы 
Сугено вся выборка эмпирических данных 
делится на обучающую (48 наблюдений) и те-
стовую (29 наблюдений), как и при реализа-
ции алгоритма случайного леса. Далее проис-
ходит синтез нечетких правил из обучающей 
выборки посредством субтрактивной класте-
ризации, представляющей собой быстрый од-
нопроходный алгоритм оценки количества 

кластеров и центров кластеров в наборе дан-
ных. Субтрактивная кластеризация рассмат-
ривает каждую точку данных как потенциаль-
ный центр кластера, определяя потенциал точки 
данных как функцию ее расстояний до всех 
других точек данных [23]. Точка данных имеет 
высокое потенциальное значение, если у нее 
много соседей. Самый высокий потенциал вы-
бирается в качестве центра кластера, а затем 
потенциал каждой точки данных обновля-
ется. Процесс определения новых кластеров 
и обновления потенциалов повторяется до тех 
пор, пока оставшийся потенциал всех точек 
данных не упадет ниже некоторой доли потен-
циала первого центра кластера. После получе-
ния всех центров кластеров в результате суб-
трактивной кластеризации центры кластеров 
оптимизируются с помощью нечетких средств. 
При реализации этой кластеризации необхо-
димо задать радиусы кластеров из диапазона 
[0, 1], определяющие, на каком максимальном 
расстоянии могут находиться его элементы. 
Для проектирования нечеткой системы Сугено 
с тремя нечеткими правилами выбран размер 
кластера, равный 0,7. Пример результата суб-
трактивной кластеризации для зависимости 
электропотребления от отправления грузов 
железнодорожным транспортом на обучаю-
щей выборке данных приведен на рис. 1.

 
 
 
 
 
 
 

Источник: расчеты автора. 
 
 

Рис. 1. Результат субтрактивной 
кластеризации для зависимости 
электропотребления от отправления 
грузов железнодорожным транспортом 
на обучающей выборке данных 
 

Fig. 1. Subtractive clustering for 
the dependence of power consumption 
from the rail transported goods 
on the training data set 
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Результатом субтрактивной кластеризации 
является синтез трех нечетких правил из обу-
чающей выборки. Следующим этапом высту-
пает генерирование нечеткой системы типа 
Сугено (FIS), которая рассматривается как ис-
ходная нечеткая система для ANFIS-обучения. 
Нечеткие правила экстрагируются этой си-
стемой следующим образом: сначала опреде-
ляются посылки нечетких правил, затем вы-
числяются заключения правил. Таким образом, 
генерируется система нечеткого вывода с тремя 
правилами, которые покрывают всю предмет-
ную область. Настраиваемыми параметрами 
полученной системы, как отмечалось, явля-
ются коэффициенты в заключениях правил 
нечеткой базы знаний и параметры функций 
принадлежности термов входных перемен-
ных. Количество этих параметров равно 46, т. е. 
меньше количества наблюдений в обучающей 
выборке (равного 48), что является необхо-
димым условием. Для обучающей выборки 
находится выходное значение, которое срав-
нивается со значением электропотребления 
на рассматриваемой выборке. Среднеквадра-
тичная ошибка (RMSE) при этом сравнении 
равна 0,1991. 

Далее аналогично находится выходное зна-
чение нечеткой системы FIS на тестовой вы-
борке, также сравниваемое со значением про-
мышленного электропотребления на этой вы-
борке. Среднеквадратичная ошибка при та-
ком сравнении равна 1,079. Как видно, RMSE 
на тестовой выборке намного выше аналогич-
ной ошибки на обучающей выборке. На рис. 2 
представлено сравнение выходных данных не-
четкой системы и электропотребления (исход-
ные данные) на тестовой выборке. Отметим, что 
все указанные ошибки и сравнения приведены 
для системы нечеткого вывода без обучения. 

Для улучшения производительности не-
четкой системы FIS следует ее оптимизировать 
с помощью алгоритма ANFIS. При настройке 
параметров FIS используется гибридное обу-
чение, когда при каждой итерации параметры 
функций принадлежности и полиномы Сугено 
настраиваются в два этапа. На первом этапе 
происходит настройка коэффициентов поли-
номов первого порядка Сугено по методу наи-
меньших квадратов (МНК). На втором этапе 
остаточная невязка передается с выхода сети 
на входы, т. е. реализуется метод обратного 
распространения ошибки. 

 
Источник: расчеты автора. 
 

Примечание: на оси абсцисс 
показаны индексы каждого 
региона РФ. 
 

Рис. 2. Сравнение выходных 
данных нечеткой системы 
и электропотребления 
(исходные данные) 
на тестовой выборке 
 

Fig. 2. Comparison of fuzzy system 
output data and power consumption 
(initial data) on the test sample: 
the abscissa shows the indices of each 
region in the Russian Federation 
 

 
1 Кроме абсолютных среднеквадратичных ошибок (RMSE) для обучающей и тестовой выборок для системы 

нечеткого вывода без обучения, проводился расчет относительной средней квадратичной процентной ошибки 
(RMSPE). Соотношение между абсолютными и относительными ошибками при этом практически не изменялось. 
Поскольку основной метрикой в использовании нечеткой логики является расчет RMSE, в дальнейшем будем 
следовать этой логике. 
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Сначала используется относительно корот-
кий период обучения (20 итераций) без при-
менения данных проверки, а затем полученная 
модель FIS с обучением проверяется на основе 
данных тестовой выборки. Постепенно увели-
чивая количество итераций, можно добиться 
минимального расхождения между выходным 
значением обученной нечеткой системы FIS 
на тестовой выборке и значением промыш-
ленного электропотребления на ней же. 

Сравнение выходного значения нечеткой 
системы FIS после обучения и настройки па-
раметров на тестовой выборке со значением 
промышленного электропотребления на этой 
же выборке приводит к среднеквадратичной 
ошибке, равной 0,491. Количество итераций 
обучения при этом равно 40. Как видно, по-
лученная RMSE после обучения уменьшилась 
по сравнению с аналогичной ошибкой без 
обучения. Результаты приведены на рис. 3. 

Интересно сравнить результаты нечеткой 
идентификации разработанной системы нейро-
нечеткого вывода с результатами множествен-
ной регрессии и с результатами применения 
метода случайного леса, использующего ре-
грессионные деревья решений для предска-

зательных моделей к исследуемым данным. 
На рис. 4 показана диаграмма соответствия 
электропотребления на тестовой выборке 
и предсказанных значений рассматриваемой 
модели при применении метода случайного 
леса к исследуемым данным. На диаграмме 
показан разброс предсказанных значений от 
прямой линии, соответствующей их полному 
совпадению с фактическими значениями элек-
тропотребления. При построении случайного 
леса использовались три предиктора при раз-
биении обучающих данных для построения 
деревьев и 50 регрессионных деревьев. Алго-
ритм выбора обучающей и тестовой выборок 
был тот же самый, что и при нечетком модели-
ровании. Среднеквадратичная ошибка на тесто-
вой выборке составила 0,689, что выше анало-
гичного значения ошибки при нечеткой иден-
тификации. Численное значение ошибки прак-
тически не изменялось при увеличении и сни-
жении числа деревьев и при изменении числа 
предикторов при разбиении обучающих данных. 

Для сравнения результатов нечеткого мо-
делирования с результатами множественной 
регрессии следует найти ошибку прогноза ре-
грессии на тестовой выборке. 

 
 
Рис. 3. Сравнение выходных данных 
нечеткой системы FIS без и после 
обучения c помощью алгоритма 
ANFIS и электропотребления 
(исходные данные) на тестовой 
выборке 
 

Fig. 3. Comparison of the output data 
of the fuzzy FIS system without and 
after training using the ANFIS algorithm 
and power consumption (initial data) 
on the test sample: 1) the abscissa axis 
shows the indices of each region in 
the Russian Federation; 2) the number 
of training iterations is 40 
 

Источник: расчеты автора. 
Примечания: 1) на оси абсцисс показаны индексы каждого региона РФ; 2) количество итераций 

обучения равно 40. 
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Источник: расчеты автора. 
 

Рис. 4. Диаграмма соответствия 
электропотребления на тестовой 
выборке (elektr_test) и предсказаний 
исследуемой модели (yhat_rf) при 
применении метода случайного леса 
 

Fig. 4. Correspondence diagram 
of power consumption on the test 
sample (elektr_test) and prediction 
of the model under study (yhat_rf) 
when applying the random forest 
method: see explanation in the text 

 
 

 
Модель множественной регрессии запи-

сывается в виде 
 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ,y b b x b x b x b x b x       
 

где переменная y – промышленное электро-
потребление, x1, x2, x3, x4, x5 – соответственно 
объем промышленного производства, инве-
стиции в основной капитал на душу населения, 
численность занятых, уровень урбанизации 
и отправка грузов железнодорожным транс-
портом. 

Разделение исходных данных на обучаю-
щую и тестовую выборки производилось ана-
логично сравнительному анализу, осуществ-
ленному ранее. Вектор параметров модели 
регрессии определялся на обучающей выборке. 
В результате идентификации полученная мо-
дель имеет вид 

 

1 2

3 4 5

0,234 0,987 0,891
 0,678 0,489 0,245 .

y x x
x x x

   
  

 
 

Среднеквадратичная ошибка на тестовой 
выборке составляет 1,245, т. е. является выше 
аналогичного значения RMSE для идентифи-
кации методами нечеткой логики и случай-
ного леса. Конечно, мы осознаем, что значение 
ошибки для множественной регрессии не сов-
сем корректное, так как исходная модель ре-

грессии должна содержать слагаемые, отража-
ющие пространственную автокорреляцию, как 
показано в работе [22]. Тем не менее это не ума-
ляет преимущества метода нечеткой логики 
для идентификации экономических моделей 
в условиях неопределенности. 

Как отмечалось, разработанная нечеткая 
система (система нечеткого логического вы-
вода) может использоваться для исследования 
влияния изменения любого входного фактора 
или комбинации таких факторов на измене-
ние промышленного электропотребления, т. е. 
для сценарного прогнозирования различных 
ситуаций. Хотя нашей задачей не являлось про-
ведение подобных прогнозов, следует отме-
тить их возможности. С помощью нечеткой 
системы можно выяснить, насколько изменится 
промышленное электропотребление при раз-
мещении производственных мощностей в опре-
деленных регионах, или проанализировать це-
лесообразность такого размещения, связанного 
с наличием трудовых ресурсов. Можно также 
исследовать изменение промышленного элект-
ропотребления при изменении численности 
занятых, связанном с оттоком трудовых ре-
сурсов, и т. д. 

В качестве примера рассмотрим, на сколько 
процентов изменится электропотребление ре-

el
ek

tr
_t

es
t 

4,5 

 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 
  3,0 3,5 4,0 4,5 
  yhat_rf 



Серков Л. А. 
Применение методов нечеткой логики и машинного обучения для анализа промышленного… 

 

 

Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2024. Т. 19, № 1   65 

гионов, обслуживаемых ОЭС Востока, при из-
менении объема промышленного производства 
в них на 1 %. Территория обслуживания ОЭС 
Востока включает в себя девять регионов: Рес-
публику Саха (Якутия), Камчатский, Примор-
ский и Хабаровский края, Амурскую, Мага-
данскую и Сахалинскую области, Еврейскую 
автономную область и Чукотский автономный 
округ. Эти регионы обладают значительным 
потенциалом роста потребления электро-
энергии, что связано с разработкой на их тер-
ритории месторождений цветных металлов, 
нефти и газа. 

При изменении объема промышленного 
производства в этих девяти регионах на 1 % 
(в основном за счет добывающей и в меньшей 
степени обрабатывающей промышленности) 
выходное значение промышленного электро-
потребления в нечеткой системе после обуче-
ния всей выборки изменится на 3,3 %. При од-
новременном увеличении инвестиций в рас-
сматриваемые регионы рост электропотреб-
ления может быть более значительным. В ка-
честве справки отметим, что, по данным пор-
тала «ИнфоТЭК»1, Министерство энергетики 
России прогнозирует среднегодовой темп роста 
электропотребления в ОЭС Востока 5,20 %. 
Поскольку все регионы проиндексированы, 
можно прогнозировать изменение выходного 
значения промышленного электропотребле-
ния при количественном изменении любого 
из предикторов не только в целом по стране, 
но и в каждом отдельном регионе. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной статье с помощью метода нечет-

кого моделирования исследована зависимость 
промышленного электропотребления от раз-
личных социально-экономических факторов. 
Использование нечеткой логики особенно хо-
рошо подходит для моделирования плохо опре-
деленных систем, в которых существует зна-
чительная неопределенность относительно 

 
1 Минэнерго ждет ежегодного роста потребления энергии в России на 2 % // ИнфоТЭК. 06.12.2023. URL: 

https://itek.ru/news/minenergo-zhdet-ezhegodnogo-rosta-potrebleniya-energii-v-rossii-na-2/ (дата обращения: 16.02.2024). 

природы и диапазона ключевых входных пе-
ременных и основных взаимосвязей между 
ними. Такой системой является экономика 
современной России – в период наложенных 
на нее санкций со стороны недружественных 
государств. С некоторой долей условности 
метод нечеткой логики для моделирования 
взаимосвязей между переменными можно счи-
тать одним из методов непараметрической 
оценки регрессионных уравнений. 

Результаты нечеткого моделирования срав-
нивались с результатами, полученными при 
моделировании анализируемой зависимости 
с помощью множественной регрессии, и с ре-
зультатами, полученными при применении 
метода случайного леса, использующего регрес-
сионные деревья решений к исследуемым дан-
ным. Показано, что моделирование исследуе-
мой зависимости посредством нечеткой модели 
в условиях неопределенности является более 
адекватным по сравнению с ее моделированием 
с помощью регрессионных методов (включая 
метод случайного леса). Тем самым подтвер-
ждена рабочая гипотеза статьи о преимуще-
стве нечеткого моделирования перед другими 
методами, в том числе эконометрическими, 
в условиях неопределенности. 

Разработанная нечеткая система (система 
нечеткого логического вывода) может исполь-
зоваться для исследования влияния измене-
ния любого входного фактора или комбина-
ции факторов на изменение промышленного 
электропотребления. С помощью нечеткой 
системы можно выяснить, насколько изме-
нится промышленное электропотребление при 
размещении производственных мощностей 
в определенных регионах, или проанализи-
ровать целесообразность такого размещения, 
связанного с наличием трудовых ресурсов. 
Кроме того, можно исследовать изменение 
промышленного электропотребления в ситу-
ации изменения численности занятых, кото-
рое связано, например, с оттоком трудовых 
ресурсов, и т. д. 

https://itek.ru/news/minenergo-zhdet-ezhegodnogo-rosta-potrebleniya-energii-v-rossii-na-2/
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Аннотация 
Введение. В статье проанализированы трактовки понятия «мегапроект», 
предложено авторское определение понятия, учитывающее наличие 
явных и неявных бенефициаров, обеспечивающее появление науко-
емкой продукции с высоким потенциалом рыночной реализации. 
Цель – на основании результатов проведенного регрессионного ана-
лиза сделать выводы и описать стратегии поведения явных и неявных 
бенефициаров мегапроекта в процессе и по итогам фиксации его ре-
зультатов. Материалы и методы. Теоретико-методологическую базу 
сформировали труды ученых, исследующих мегапроекты. Проведенный 
регрессионный анализ по материалам тридцати субъектов Российской 
Федерации позволил определить, что по показателям доходов их бюд-
жета прослеживается транзитное движение денежных потоков, обуслов-
ленных возвратом инвестиций от вложений в основной капитал, через 
бюджетную систему с минимальной налоговой нагрузкой. Результаты. 
Определено, что в анализируемом периоде возврат инвестиций в ос-
новной капитал подчинялся спекулятивным мотивациям инвесторов 
при использовании инструментов финансового рынка под личные га-
рантии глав субъектов Российской Федерации, причем применяемые 
инструменты финансового рынка обеспечивали минимальное поступ-
ление налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Выводы. 
Россия модельно тяготеет к континентально-цивилизационному типу; 
достижение баланса в социально-экономических отношениях, обуслов-
ленных ходом реализации мегапроектов, вносящих максимальный вклад 
в валовой внутренний продукт, возможно только параллельно с фор-
мированием отчетливых контуров национальной самоидентификации; 
развитие национальной самоидентификации возможно лишь с учетом 
количественного и структурного состава населения.
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Abstract 
Introduction. The article analyzes the interpretations of the concept “mega-
project” and proposes the author’s definition of the concept presupposing 
explicit and implicit beneficiaries and ensuring high-tech products with 
a high potential for market sales. Purpose. Based on the results of the regression 
analysis, the paper draws conclusions and describes the behavior strategies 
of the explicit and implicit beneficiaries in the megaproject when its results 
are being registered and after it. Materials and Methods. Theoretically and 
methodologically, the paper refers to the works of scientists examining 
megaprojects. The regression analysis for thirty constituent entities of the 
Russian Federation made it possible to determine that the indicators of 
their budget revenues illustrate that cash flows determined by the investment 
return from the investments in fixed capital go through the budget system 
with a minimal tax burden. Results. It has been found that in the analyzed 
period, the return on investment in fixed assets was determined by the 
investors’ speculative motives when using financial market instruments 
under personal guarantees of the heads of the constituent entities of the 
Russian Federation. At the same time, the applied financial market instruments 
gave the minimum inflow of taxes into the budget system of the Russian 
Federation. Conclusions. In its model, Russia is closer to the continental 
civilizational type; the balance in the socio-economic relations determined 
by megaprojects with their maximum contribution to GDP could be achieved 
when national self-identification is distinctly shaped; national self-identification 
could only be developed with due regard to the quantitative and structural 
composition of population. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Преобразования в мировой экономике 

на современном этапе затрагивают сущест-
венный пласт вопросов, касающихся собствен-
ности. Их нерешенность, усиливающаяся кон-
куренция частного и государственного секторов 
экономики за право присутствия в обществен-
ной жизни населения закономерно приводят 
к дестабилизации политической обстановки. 
При дополнении фрагментарной картины со-
перничества игроков геополитического уровня 
в свете активно продвигаемых ультраглоба-
листского и глобалистского вариантов пост-
роения нового мирового экономического по-
рядка сокращением государственного сектора 
в экономике наблюдается размывание нацио-
нальных границ целого ряда государств в не-
скольких регионах планеты. Такое положение 
вещей благоприятствует повышению интен-
сивности миграционных потоков из стран 
с попавшими под воздействие внешних сил 
политическими режимами, обосновывает важ-
ность изучения особенностей проектного под-
хода к формированию новой архитектуры 
мирового экономического порядка. 

Применение проектного подхода к управ-
лению экономикой основательно вошло и в рос-
сийскую действительность. Еще совсем недавно 
роль обочины капиталистического мира, отве-
денная странами Запада Российской Федерации, 
предполагала позволительное рассмотрение 
и применение проектного подхода, преиму-
щественно в рамках реализации коммерчески 
эффективных инвестиционных проектов. Это 
вполне объяснимо: в целом ряде западных стран 
Россию не принято было рассматривать шире, 
чем простого поставщика энергоресурсов. В то 
время, когда шел процесс первичного накоп-
ления капитала, максимум, что позволялось, – 
реализовать какие-то проекты государственно-
частного партнерства с применением проект-
ного подхода. Если условиться и принять для 
рассмотрения страну как мегапроект с нали-

 
1 Деготькова И., Фейнберг А. Отобраны первые проекты технологического суверенитета России на 234 млрд 

рублей // Росбизнесконсалтинг. 22.12.2023. URL: https://clck.ru/37EJzc (дата обращения: 22.12.2023). 

чием явных и неявных бенефициаров с под-
проектами внутри нее, то поэлементно такой 
мегапроект будет включать в себя в числе про-
чих всю совокупность инвестиционных про-
ектов реального сектора экономики, бюджет-
ную систему субъектов РФ. В связи с этим цель 
настоящего исследования – сделать выводы 
и описать стратегии поведения явных и неяв-
ных бенефициаров мегапроекта по итогам фик-
сации результатов проведенного регрессион-
ного анализа. 

На нюансах проектного подхода важно 
акцентировать внимание при финансирова-
нии мегапроектов, в рамках которых предпо-
лагается организация процесса изготовления 
средств производства, строительство объектов 
критически важной инженерной и социаль-
ной инфраструктуры. 

В декабре 2023 г. Правительством РФ ото-
браны первые 11 проектов технологического 
суверенитета для последующего их финанси-
рования пятью банками на сумму 234 млрд руб. 
Среди них проекты судостроения, портовой 
инфраструктуры, машиностроения, энергетики, 
приборостроения, инфраструктурные проекты1. 
Повышение Банком России ключевой ставки 
до уровня 16 % годовых приведет к абсорби-
рованию ликвидности рынка, что затруднит 
положение малого и среднего бизнеса в сред-
несрочном периоде. Попробуем спрогнозиро-
вать, как такая тенденция может повлиять на 
развитие национальной самоидентификации 
в долгосрочном периоде, посредством метода 
мегапроектного финансирования экономики. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Теоретико-методологические основы ка-

тегории «мегапроект» по их сущностному со-
держанию обусловлены обозначенными госу-
дарственными задачами. Терминологический 
смысл рассматриваемой категории не ограни-
чивается достаточностью описания предлага-
емой российской исполнительной властью 

https://clck.ru/37EJzc
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характеристикой объема инвестиций в 10 млрд 
руб. Сложившаяся традиция научного при-
менения понятия часто упирается в анализ его 
функционального назначения. М. В. Назукина, 
А. С. Старцева проанализировали категорию 
«мегапроект» с помощью описания истории 
его применения и сошлись на его употребле-
нии в сфере институциональных преобразова-
ний и ивент-практик. Анализ в части опреде-
ления количественных признаков мегапроектов 
был проведен авторами с опорой на точки зре-
ния A. H. van Marrewijk и B. Flyvbjerg [1]. Так, 
B. Flyvbjerg определял мегапроект как «…круп-
номасштабные, сложные предприятия, кото-
рые обычно стоят 1 миллиард долларов или 
более, на разработку и строительство которых 
уходит много лет, в них участвуют государст-
венные и частные заинтересованные стороны, 
они являются трансформационными и вли-
яют на миллионы людей» [1; 2]. Не противо-
реча этой точке зрения, но рассматривая ка-
тегорию под призмой другого набора харак-
теристик, A. H. van Marrewijk высказывается 
о мегапроекте как о мегаинфраструктурном 
проекте стоимостью миллиарды долларов, 
обычно заказываемом правительством, реали-
зацией которого занимаются частные предпри-
ятия. При этом в число характеристик таких 
проектов входит неопределенность, сложность, 
политическая чувствительность, большое число 
участников [1; 3]. А. В. Иванов, Ю. В. Попков, 
И. В. Фотиева, П. Гупта, не раскрывая сущности 
категории «мегапроект», говорят о трансъевра-
зийских транспортных мегапроектах, при этом 
делая акцент на описание проектных замыслов. 
Вместе с тем их научное исследование затра-
гивает в том числе несостоятельность базовых 
ценностей и идеалов техногенно-потребитель-
ского типа цивилизации, присущих культу 
материального потребления [4]. 

В. В. Некрасова, К. А. Громова понимают 
под мегапроектом чрезвычайно крупномасш-
табный инвестиционный проект, особый ме-
ханизм стимулирования инновационной дея-
тельности, обеспечивающий трансформацию 
результатов научно-технической деятельности 

в конкурентоспособную наукоемкую продук-
цию, имеющую высокий потенциал рыночной 
реализации. Причем пороговое значение его 
стоимости определяется на уровне 25 млрд руб. 
(1 млрд дол.) [5]. Аналогичной точки зрения 
о минимальном пороговом объеме инвестиций, 
который присущ мегапроекту, придерживается 
В. Ю. Иванов. Он расширяет параметрические 
характеристики определения, считая, что ме-
гапроектам свойственна значительная трудо-
емкость (15–20 млн человек) с более чем 
пятилетней длительностью реализации [6]. 
А. Ю. Волошина указывает, что долговремен-
ный капиталоемкий проект, являясь крупно-
масштабным, может быть наделен статусом 
мегапроекта, если он будет характеризоваться 
сложностью, системным характером, затратно-
стью, значимостью реализуемых целей [7]. При 
этом И. В. Митрофановой, А. Н. Жуковым от-
мечается, что такой подход традиционно сти-
мулирует развитие экономики высоких пере-
делов с акцентом на воспроизводство сло-
жившейся индустриально-сырьевой модели 
странового развития. В рамках старой мировой 
финансовой модели в Российской Федерации 
традиционно лидировали топливно-энергети-
ческий комплекс, металлургия, инфраструк-
турные отрасли [8]. М. М. Шац при рассмотре-
нии проблематики реализации мегапроектов 
склонен к их описанию, а не к анализу всесторон-
них аспектов и характеристик состояния терри-
тории до и после реализации мегапроекта [9]. 

В работе А. В. Болдырева приводятся оце-
ночные суждения, касающиеся объема инве-
стиций в мегапроект, расходов на строитель-
ство, но без какого-либо указания на их ниж-
нюю границу [10]. Приоритет при выставлении 
ориентиров в достижении успеха в ходе реа-
лизации мегапроектов А. В. Иванов предлагает 
отдавать культуре, образованию, охране окру-
жающей среды, при этом считая менее значи-
мыми все экономические максимы и ценности. 
Недопустимо, с его точки зрения, нарушать ста-
бильность биосферы, уникальные природные 
ландшафты, осквернять природные и культур-
ные святыни народов [11]. Г. И. Саганенко, ана-
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лизируя принятый к реализации мегапроект 
«Сколково», подвергает его критике. Кроме 
указанного, автор рассматривает также мега-
проект «Мегагранты», в рамках которого для 
трудовой деятельности в Российской Федерации 
должны были привлекаться наши бывшие со-
отечественники – носители технологических 
принципов – с целью выполнения работ по ба-
лансированию развития триады «наука – об-
разование – производство». В процессе анализа 
Г. И. Саганенко приходит к тому, что, кроме 
казуистических характеристик с точки зрения 
сроков объявления и проведения конкурса, 
мегапроект приобретает заранее не заплани-
рованную этапность на фоне условий непро-
порционального распределения вознаграждения 
ведущему ученому и др. [12]. И. А. Вижина, 
Н. И. Пляскина, В. Н. Харитонова категорию 
«мегапроект» рассматривают с точки зрения 
кластерной активизации развития комплекса 
производств по глубокой переработке добы-
ваемого сырья при описании республиканской 
стратегии Республики Саха (Якутия). По их 
мнению, это будет способствовать развитию 
социальной ответственности бизнеса. Таким 
образом, реализация мегапроектов базируется 
на преобразованиях производственного ком-
плекса на кластерной основе, непременно уси-
ливая отдельные виды экономической дея-
тельности при очевидном ослаблении других 
[13]. Это обусловливает, как считают В. Н. Лив-
шиц, С. А. Панов, М. П. Фролова, А. Н. Швецов, 
необходимость расчета показателей эффектив-
ности, причем делать это нужно корректно 
и предварительно [14]. 

Проведенный анализ по итогам рассмот-
рения категории «мегапроект» различными ав-
торами позволил сделать следующие выводы. 

1. Несмотря на наличие некоторого числа 
работ теоретико-методологической направлен-
ности, где исследовалась категория «мегапро-
ект», всестороннего и исчерпывающего опре-
деления этого понятия, позволяющего одно-

 
1 Правительство запускает мегапроекты технологического суверенитета // Аналитический центр при Пра-

вительстве Российской Федерации. 25.10.2023. URL: https://ac.gov.ru/news/page/pravitelstvo-zapuskaet-megaproekty-
tehnologiceskogo-suvereniteta-27609?ysclid=lq3oc54fkl93216654 (дата обращения: 13.12.2023). 

значно его интерпретировать, в трудах отечест-
венных и зарубежных ученых не приводится. 

2. Если учесть, что в некоторых работах 
определение понятия «мегапроект» все-таки 
содержится, стоит признать, что его приме-
няют преимущественно в сфере производст-
венной деятельности. 

3. Мегапроект является крупномасштаб-
ным инвестиционным проектом, при этом 
объем инвестиций, чтобы именно так его опре-
делять, зависит от конкретных условий. Объем 
инвестиций в различных случаях определяется 
сторонами отношений, принимающими такое 
решение. Сторонами могут выступать любые 
исполнительные и законодательные органы 
власти различных уровней, а также иные лица, 
уполномоченные на принятие соответствую-
щего решения. 

4. Правительство РФ инициировало реа-
лизацию крупных проектов технологического 
суверенитета (мегапроекты), существенным от-
личием которых является наличие собственных 
линий разработки, находящихся под нацио-
нальным контролем. Минимальное значение 
общего объема инвестиций на каждый мега-
проект составляет 10 млрд руб.1 

В связи с изложенным, на наш взгляд, бу-
дет справедливо определить мегапроект как 
крупномасштабный инвестиционный проект, 
имеющий явных или неявных бенефициаров, 
содержащий в себе встроенный инновацион-
ный механизм, базирующийся на определенной 
цивилизационной основе и обеспечивающий 
трансформацию результатов научно-техни-
ческой деятельности в конкурентоспособную 
наукоемкую продукцию с высоким потенциа-
лом рыночной реализации. 

Мировая практика реализации мегапро-
ектов складывалась под влиянием межгосу-
дарственных, государственных, региональных 
и других задач, стоящих перед расположен-
ными выше иерархическими системами. В ос-
нове постановки указанных задач лежали мега-

https://ac.gov.ru/news/page/pravitelstvo-zapuskaet-megaproekty-tehnologiceskogo-suvereniteta-27609?ysclid=lq3oc54fkl93216654
https://ac.gov.ru/news/page/pravitelstvo-zapuskaet-megaproekty-tehnologiceskogo-suvereniteta-27609?ysclid=lq3oc54fkl93216654
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проекты таких значимых событий, как, напри-
мер, проведение Олимпиады в Сочи, строи-
тельство Стамбульского канала, соединяющего 
Черное море с Мраморным (сумма проекта – 
250 млрд дол.) [1]. Проект был анонсирован 
к реализации в 2013 г. и являлся одновременно 
проектом строительства пяти мостов, двух 
городов и др. [10]. Инициирование реализа-
ции мегапроектов коммерческой направлен-
ности в регионах преимущественно базируется 
на максимизации ренты от эксплуатации в ос-
новном двух факторов: власти и ресурсов. 
Успешность реализации мегапроектов опреде-
ляется внешней и внутренней средой. Среда, 
как правило, задается типом цивилизации, 
сложившимся исторически под влиянием ре-
лигиозных, культурных и иных особенностей. 
При этом мегапроекты как экономические 
системы нуждаются в управлении, в процессе 
которого всегда реализуются отношения вла-
сти. По мнению В. В. Дементьева, для пони-
мания экономической системы необходимо 
осмыслить, кто, над кем, в какой мере и с ка-
кими целями осуществляет власть. В реальном 
экономическом мире отношения между аген-
тами устанавливаются при обладании ими не-
равных позиций в обмене, неравными возмож-
ностями подчинения (принуждения) друг друга 
[15]. Неравные позиции в обмене означают 
неравные возможности в присвоении капи-
тала, влияющие на его движение. 

Движение капитала в ограниченной форме 
в период санкций в трудах классиков эконо-
мической мысли не рассматривалось: в этом 
не было необходимости. До недавнего времени 
в условиях сегментирования мира на ряд круп-
ных проектов вопросы движения капитала 
находились в ведении структур наднациональ-
ного согласования и управления [16]. Огра-
ничения на движение капитала теоретически 
могут означать неравномерность его распре-

 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 12.02.2023). 
2 Республика Башкортостан, области: Брянская, Владимирская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магадан-

ская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Рязанская, Тверская, Тюменская, Ульяновская. 
3 Республики: Карелия, Марий Эл; области: Костромская, Курганская, Самарская, Свердловская, Тамбовская, 

Челябинская, Ярославская. 

деления: в экономике с либеральной моделью 
управления это формирует спекулятивные тра-
ектории, которые не включают установлен-
ные на уровне Налогового кодекса Российской 
Федерации1 существенные отчисления в бюд-
жетную систему. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Для подтверждения (опровержения) ги-

потезы о том, существует ли качественная 
взаимосвязь между объемом инвестиций в ос-
новной капитал хозяйствующих субъектов как 
источников уплаты налогов и получаемыми 
доходами бюджетов субъектов РФ, выполним 
регрессионный анализ показателя объема инве-
стиций в основной капитал Российской Феде-
рации (независимая переменная Х), доходов 
бюджетов выбранных тридцати субъектов РФ 
(зависимая переменная Y) на основании при-
веденных в табл. 1 данных. Это даст возмож-
ность сформулировать вывод о генеральной со-
вокупности посредством минимизации ошибок 
при незначительной погрешности в расчетах. 

Проведенные вычисления позволили по-
лучить результаты регрессионного анализа, 
представленные в табл. 2, данные которой, 
кроме прочего, показывают: 

1) в 29 из 30 субъектов РФ (за исключением 
Липецкой области) рассчитанные значения 
показателей множественного R превысили 0,7; 

2) в 15 из 30 субъектов РФ2 полученные 
значения t-критерия Стьюдента ниже крити-
ческого значения, которое для уровня значи-
мости 0,1 составляет 1,833; в их случае веро-
ятность того, что нулевое значение коэффи-
циента входит в возможный интервал его 
оценок, больше 0,1, поэтому нулевая гипотеза 
не может быть отброшена; 

3) в 9 из 15 субъектов РФ3 полученные зна-
чения p оказались значимыми и превысили 0,05. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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Табл. 1. Показатели объема инвестиций в основной капитал (Vinv) 
и доходов бюджетов тридцати субъектов РФ, млрд руб. 

Table 1. Investment gures for xed capital (Vinv) and budget revenues 
for the RF’s thirty constituent entities, bln rubles 

Год Vinv 
Республика 

Башкортостан Карелия Коми Марий Эл Татарстан Чувашская 

2012 12 568,8 116,85 26,89 52,93 22,70 177,19 33,26 

2013 13 255,5 121,70 23,98 48,41 20,99 172,00 35,62 

2014 13 527,7 132,58 27,75 54,39 22,50 180,79 36,88 

2015 14 555,9 144,49 28,39 56,04 23,46 203,92 37,12 

2016 14 639,8 163,00 32,55 60,25 23,49 220,24 41,36 

2017 15 966,8 167,49 34,39 71,03 30,69 244,27 43,97 

2018 17 595,0 202,69 47,27 83,92 30,82 279,31 49,71 

2019 19 318,8 198,74 51,27 86,33 36,79 288,52 58,72 

2020 20 118,4 219,90 65,99 89,86 47,35 293,39 70,24 

2021 22 945,4 245,97 50,84 105,11 55,16 355,19 77,39 

2022 27 865,2 280,55 75,20 130,24 53,45 452,72 82,82 

Год Vinv 
Область 

Брянская Владимирская Костромская Курганская Курская Ленинградская 

2012 12 568,8 42,54 48,17 19,91 28,63 45,70 101,35 

2013 13 255,5 44,92 51,43 19,79 28,26 54,28 104,59 

2014 13 527,7 46,90 53,73 19,81 28,76 54,74 133,85 

2015 14 555,9 49,83 57,59 19,93 29,04 61,00 146,98 

2016 14 639,8 58,12 62,06 21,60 32,62 62,40 151,84 

2017 15 966,8 61,91 65,09 23,30 34,45 70,78 149,49 

2018 17 595,0 66,38 71,82 29,95 39,87 78,47 188,61 

2019 19 318,8 74,26 78,34 35,72 48,36 90,05 197,81 

2020 20 118,4 85,94 82,87 40,96 54,17 83,64 193,29 

2021 22 945,4 84,35 92,83 46,96 61,46 93,14 215,26 

2022 27 865,2 97,76 97,98 49,40 69,18 103,08 192,24 

Год Vinv Липецкая Магаданская Московская Мурманская Нижегородская Новгородская 

2012 12 568,8 34,80 22,70 345,17 40,70 130,20 34,58 

2013 13 255,5 35,94 23,56 320,93 56,17 139,32 27,93 

2014 13 527,7 44,36 23,34 365,27 57,66 149,33 28,16 

2015 14 555,9 48,82 24,32 393,15 24,45 152,93 29,93 

2016 14 639,8 51,41 29,58 414,50 72,67 164,96 33,09 

2017 15 966,8 54,19 31,09 455,77 72,72 175,16 34,97 

2018 17 595,0 64,11 33,19 511,52 81,97 195,41 37,61 

2019 19 318,8 64,20 38,34 572,36 101,78 214,46 42,45 

2020 20 118,4 73,34 47,70 634,94 108,20 250,38 48,98 

2021 22 945,4 113,21 51,70 730,70 141,99 288,20 56,81 

2022 27 865,2 19,32 47,37 843,10 105,97 335,89 62,63 

Год Vinv Омская Оренбургская Рязанская Самарская Саратовская Свердловская 

2012 12 568,8 69,56 63,12 36,83 162,14 12,77 154,69 

2013 13 255,5 75,99 78,65 37,06 174,39 11,79 154,19 
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Продолжение табл. 1 

Год Vinv 
Область 

Омская Оренбургская Рязанская Самарская Саратовская Свердловская 

2014 13 527,7 82,88 90,09 38,33 182,61 12,07 164,58 

2015 14 555,9 79,03 92,14 40,82 186,42 11,06 176,08 

2016 14 639,8 83,59 79,90 32,24 201,21 14,91 194,58 

2017 15 966,8 87,78 91,87 36,64 211,13 14,84 213,00 

2018 17 595,0 102,47 108,90 37,69 234,45 15,66 249,56 

2019 19 318,8 111,95 118,74 40,37 177,78 18,23 250,65 

2020 20 118,4 132,54 131,22 41,78 290,27 22,12 286,38 

2021 22 945,4 146,60 124,01 52,03 266,45 145,33 359,12 

2022 27 865,2 137,07 142,91 93,60 295,00 163,66 372,81 

Год Vinv Тамбовская Тверская Тюменская Ульяновская Челябинская Ярославская 

2012 12 568,8 42,64 52,67 165,19 34,34 98,55 65,14 

2013 13 255,5 44,03 57,51 138,85 49,40 98,39 71,02 

2014 13 527,7 47,45 58,68 172,94 52,21 112,63 75,68 

2015 14 555,9 57,45 62,12 166,01 56,19 125,91 75,80 

2016 14 639,8 60,63 63,94 157,20 66,89 132,60 76,80 

2017 15 966,8 58,44 67,92 173,85 69,78 144,16 82,38 

2018 17 595,0 64,20 72,76 246,74 79,50 168,59 93,35 

2019 19 318,8 67,04 80,16 262,18 84,32 175,50 98,10 

2020 20 118,4 77,30 93,81 214,60 97,12 198,00 96,01 

2021 22 945,4 84,53 108,47 298,05 109,02 274,40 102,14 

2022 27 865,2 69,68 105,46 239,42 88,78 252,71 105,23 
Источник: статистические данные сборников «Москва в цифрах», Росстата, статистических сборников республик и 

регионов, а также законы о республиканских и региональных бюджетах, законы и отчеты об исполнении региональных бюд-
жетов разных лет, размещенные на официальных электронных ресурсах рассматриваемых республик и регионов. 

Примечание: ссылки на источники приведены в конце статьи. 
 

Табл. 2. Результаты регрессионного анализа объема инвестиций в основной капитал – Vinv 
(Х – независимая переменная) и доходов бюджета субъекта РФ (Y – зависимая переменная) 
Table 2. Results of regressive analysis for the investments in xed capital Vinv (Х – the independent 

variable) and the RF entities’ budget revenues (Y – the dependent variable) 

Субъект РФ Множественный R R-квадрат Нормированный 
R-квадрат F Стандартная 

ошибка 
1. Липецкая область 0,226565223 0,0513318 –0,0540 0,48698 25,362 

2. Тюменская область 0,776306715 0,602652 0,558502 13,6502 34,318 

3. Тамбовская область 0,799545646 0,63927324 0,599192 15,9496 8,419 

4. Мурманская область 0,806109793 0,64981299 0,610903 16,701 21,219 

5. Ленинградская область 0,818135227 0,66934525 0,6326 18,2187 23,451 

6. Ульяновская область 0,831582139 0,69152885 0,65725 20,1761 13,209 

7. Рязанская область 0,848374642 0,71973953 0,688599 23,113 9,529 

8. Самарская область 0,850754726 0,72378360 0,69309 23,583 26,549 

9. Cаратовская область 0,865549906 0,74917664 0,721307 26,8818 29,951 

10. Магаданская область 0,909894362 0,82790775 0,8088 43,296 4,732 

11. Омская область 0,925215227 0,85602322 0,84003 53,510` 10,88 

12. Ярославская область 0,927530955 0,86031367 0,844793 55,430` 5,426 
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Продолжение табл. 2 

Субъект РФ Множественный R R-квадрат Нормированный 
R-квадрат F Стандартная 

ошибка 
13. Оренбургская область 0,928042909 0,86126364 0,845848 55,8712 9,797 

14. Республика Карелия 0,931123468 0,86699091 0,852212 58,6645 6,611 

15. Республика Марий Эл 0,943089279 0,8894174 0,877130 72,3871 4,543 

16. Челябинская область 0,946688749 0,8962196 0,884689 77,7216 20,198 

17. Курская область 0,952772698 0,9077758 0,89753 88,5882 5,93 

18. Тверская область 0,953725608 0,9095923 0,89955 90,5493 6,213 

19. Брянская область 0,963511663 0,9283547 0,9204 116,619 5,275 

20. Новгородская область 0,964066919 0,929425 0,92158 118,524 3,2847 

21. Костромская область 0,965123693 0,9314637 0,92385 122,317 3,198 

22. Республика Чувашия 0,970891469 0,9426302 0,9363 147,877 4,532 

23. Владимирская область 0,974038039 0,9487501 0,9431 166,610 4,039 

24. Свердловская область 0,975276063 0,9511634 0,94574 175,288 18,196 

25. Республика Башкортостан 0,977529706 0,9555643 0,95063 193,54 11,809 

26. Курганская область 0,982058634 0,96443916 0,96049 244,087 2,922 

27. Республика Коми 0,990920287 0,981923 0,97991 488,871 3,636 

28. Московская область 0,991740299 0,9835488 0,9817 538,073 22,972 

29. Нижегородская область 0,992411604 0,98488079 0,983201 586,269 8,616 

30. Республика Татарстан 0,992784525 0,9856211 0,98402 616,918 10,899 

Субъект РФ 
Стандартная ошибка Коэффициент t-статистика Р-значение 

Y Х1 Y Х1 Y Х1 Y Х1 
1. Липецкая область 30,567 0,00169 34,23 0,001 1,12 0,70 0,29 0,5 

2. Тюменская область 41,3609 0,0023 55,23 0,009 1,34 3,70 0,21 0,004 

3. Тамбовская область 10,1474 0,0006 21,98 0,002 2,20 4,00 0,06 0,003 

4. Мурманская область 25,5744 0,0014 –22,62 0,006 –0,90 4,07 0,4 0,002 

5. Ленинградская область 28,2634 0,0016 44,59 0,007 1,60 4,30 0,15 0,002 

6. Ульяновская область 15,9198 0,0009 2,36 0,004 0,15 4,50 0,9 0,002 

7. Рязанская область 11,4844 0,0006 –9,15 0,003 –0,80 4,80 0,45 0,001 

8. Самарская область 31,9973 0,0018 66,08 0,007 2,10 4,90 0,7 0,001 

9. Cаратовская область 36,098 0,002 –140,99 0,010 –3,90 5,20 0,004 0,001 

10. Магаданская область 5,7033 0,0003 –2,44 0,002 –0,04 6,60 0,7 0,0001 

11. Омская область 13,113 0,0007 7,99 0,005 0,60 7,30 0,6 4,5 

12. Ярославская область 6,5401 0,0004 38,46 0,003 5,90 7,50 0,0002 3,9 

13. Оренбургская область 11,8078 0,0007 16,51 0,005 1,40 7,50 0,2 3,8 

14. Республика Карелия 7,96804 0,0004 –16,86 0,003 –2,12 7,70 0,1 3,1 

15. Республика Марий Эл 5,4755 0,0003 –11,70 0,003 –2,13 8,51 0,06 1,35 

16. Челябинская область 24,3433 0,0013 –45,84 0,012 –1,89 8,82 0,09 1,01 

17. Курская область 7,1475 0,0004 7,35 0,003 1,03 9,40 0,3 5,9 

18. Тверская область 7,4882 0,0004 5,87 0,004 0,78 9,52 0,45 5,4 

19. Брянская область 6,3578 0,0004 –1,67 0,004 –0,26 10,80 0,8 1,9 

20. Новгородская область 3,9589 0,0002 –1,99 0,002 –0,50 10,90 0,6 1,8 

21. Костромская область 3,8542 0,0002 –11,51 0,002 –2,99 11,06 0,02 1,5 

22. Республика Чувашия 5,4623 0,0003 –12,76 0,004 –2,30 12,20 0,04 6,9 

23. Владимирская область 4,8673 0,0003 8,44 0,003 1,70 12,90 0,12 4,13 
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Продолжение табл. 2 

Субъект РФ 
Стандартная ошибка Коэффициент t-статистика Р-значение 

Y Х1 Y Х1 Y Х1 Y Х1 
24. Свердловская область 21,9301 0,0012 –46,96 0,016 –2,10 13,24 0,06 3,32 

25. Республика Башкортостан 14,2327 0,0008 –10,44 0,011 –0,70 13,90 0,5 2,2 

26. Курганская область 3,5223 0,0002 –11,93 0,003 –3,40 15,60 0,01 7,9 

27. Республика Коми 4,3823 0,0002 –17,58 0,005 –4,01 22,10 0,003 3,7 

28. Московская область 27,6866 0,0015 –113,86 0,036 –4,10 23,20 0,003 2,4 

29. Нижегородская область 10,3849 0,0006 –43,80 0,014 –4,22 24,20 0,002 1,7 

30. Республика Татарстан 13,1353 0,0007 –55,19 0,018 –4,20 24,80 0,002 1,3 
Источник: авторские расчеты по данным табл. 1 с применением пакета Microsoft Excel. 
 Полное название столбцов с переменными: Y-пересечение и переменная Х1. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Если значение критерия Стьюдента ниже 

его критического значения для уровня значи-
мости 0,1, коэффициент корреляции с очень 
большой вероятностью будет равен нулю, связь 
не будет установленной. Данное обстоятель-
ство означает, что между объемом инвестиций 
в основной капитал в Российской Федерации 
и доходами бюджета субъектов РФ более чем 
в 70 % случаев нет никакой связи. В силу этого 
может быть справедлив вывод о том, что воз-
врат осуществленных инвестиций в основной 
капитал в Российской Федерации в анализи-
руемом периоде: 

– подчинялся спекулятивным мотивациям 
инвесторов; 

– в большинстве случаев осуществлялся 
с помощью инструментов финансового рынка, 
обеспечивающих минимальное поступление 
налогов в доходы бюджетов субъектов РФ. 

Кроме того, в 90 % случаев можно говорить 
о том, что относительно возврата осуществ-
ленных инвестиций имелись личные гарантии 
глав субъектов РФ. 

Вместе с тем успех мегапроектного финан-
сирования экономики предполагает наличие 
ассоциаций у широких масс населения со ста-
бильностью, консервативностью функциони-
рования в государстве институтов граждан-
ского общества при соблюдении прав и свобод. 

Для прибыльного применения капитала 
не существовало никаких препятствий в то 

время, когда капитализм еще не был распро-
странен по всему миру: для этого этапа эконо-
мического развития было характерно отсут-
ствие экономических санкций [17]. Поэтапная 
централизация мирового влияния, усиление 
конкуренции между капиталистами неизбежно 
сказывались и на концентрации финансовых 
ресурсов. Поэтому нюансы функционирования 
организационно-экономических форм субъ-
ектов хозяйствования в совокупности с при-
менением инструментария, обеспечивающего 
привлечение финансовых ресурсов в реаль-
ный сектор экономики, стали представлять 
существенный интерес [16]. 

В целях успешной реализации необходи-
мого числа мегапроектов на современном этапе 
требуется: 

– усиливающаяся объективная необходи-
мость преобразований в системе отношений 
«корпорация – государство» по мере готовно-
сти сетевых цивилизационных проектов к ос-
воению экономического пространства посред-
ством интеграции в континентальный циви-
лизационный проект; 

– прохождение этапа предварительного 
развития исторически сложившегося циви-
лизационного поля, которое определяет со-
вокупность инвестиционных ограничений 
проекта; 

– наличие эволюционно сформировав-
шегося фундамента для модернизационных 
изменений организационно-экономического 
механизма; 
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– функционально сохранившиеся эле-
менты в чистом виде построенной и стремя-
щейся к преобразованиям модели управления 
экономикой, накопившей опыт, достаточный 
для разрешения противоречий в изжившем 
себя организационно-экономическом меха-
низме, в том числе по причине нерешенных 
вопросов, связанных с собственностью. 

Решение вопросов собственности при ре-
ализации мегапроектов так или иначе связано 
с ролью государства. При олигархической фор-
ме управления экономикой налоговая система 
формируется в интересах обеспеченного мень-
шинства. Именно поэтому олигархам всегда 
требовалось решать задачу выстраивания кон-
структивного диалога с властью. При дости-
жении консенсуса генерируются приемлемые 
притоки в денежных потоках, балансируется 
рентабельность при реализации инвестици-
онных проектов при «соблюдении» общест-
венных интересов. 

В Российской Федерации основная масса 
мегапроектов реализуется с участием частного 
и (или) государственного капитала. Нередко 
инициирование мегапроекта ассоциируется 
с государственной программой, запланирован-
ными бюджетными ресурсами, государст-
венно-частным партнерством. Подавляющее 
большинство предприятий с применением 
частно-государственного партнерства финан-
сируют свои проекты, реализуя их в форме 
акционерных обществ. В случае обществ с огра-
ниченной ответственностью частный инвестор 
нередко приступает к сотрудничеству в мега-
проекте, сразу имея намерение выйти из него 
посредством простого написания заявления. 
Начиная с 1992 г. в Российской Федерации так 
происходило в случае псевдопроектов, целью 
реализации которых не являлось полное про-
хождение эксплуатационной фазы. Часто пред-
приятием на определенном этапе, реализация 
которого, как правило, не превышала пяти лет, 
начинало руководить другое лицо: нанятый 
менеджер (физическое лицо) или общество 
с ограниченной ответственностью, единолич-
ным исполнительным органом которого явля-

ется физическое лицо. Нередки случаи созда-
ния такого органа, как правление (например, 
в коммерческих банках, функционирующих 
в организационно-правовой форме акционер-
ного общества). Причем в правоприменитель-
ной практике российских коммерческих банков 
встречались общества с ограниченной ответ-
ственностью, в структуре органов управления 
которыми также присутствовало правление. 
Однако для обществ с ограниченной ответст-
венностью из числа коммерческих банков нали-
чие правления в структуре органов управления 
является, скорее, исключением из правил, 
а не распространенной практикой. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В условиях переформатирования преж-

него мирового порядка процессы укрепления 
роли России на мировой арене предполагают 
формирование условий расширенного воспро-
изводства на долгосрочную перспективу, пост-
роение нового организационно-экономиче-
ского механизма. В связи с этим и с учетом не-
однородности экономических моделей у субъ-
ектов РФ требуется развитие теоретических 
основ по управлению реализацией мегапро-
ектов, что позволит сформировать систему 
экономических отношений с непременной оп-
тимизацией движения капитала. Указанные 
процессы параллельно с построением новых 
валютных зон окажут существенное влияние 
на развитие архитектуры мирового финансо-
вого рынка. При этом одним из действенных 
инструментов, способствующих выработке ста-
билизационных механизмов для российской 
экономики, может стать инвестиционный сег-
мент финансового рынка. 

Переходный период для построения акту-
альной экономической модели в Российской 
Федерации не может длиться бесконечно долго. 
Ее формирующаяся архитектура ранее то и дело 
подтачивалась несоответствием производст-
венных отношений, характером производи-
тельных сил в Российской Федерации, пере-
производством и незагруженностью произ-
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водственных мощностей в западных странах. 
Повсеместное снижение нормы прибыли в ре-
альном секторе экономики приводит к созда-
нию экосистем – разновидности сложноустро-
енных монополистических структур, возника-
ющих в среде с присущими империалистиче-
скими признаками на фоне кризиса капита-
лизма. Мировая история помнит такие формы 
разрешения кризисов, как социалистическая 
революция, великая депрессия, перепроизвод-
ство при утрате прежних рынков сбыта. По-
следнее обстоятельство при перспективном 
делении мира на валютные зоны представля-
ется объективно невозможным. В такой си-
туации национальное ориентирование реаль-
ного сектора экономики хотя и предполагает 
его техническое перевооружение, но в боль-
шей степени ставит вопросы территориального 
размещения мегапроектов в «чистом поле» 
с внедрением адаптивных технологических 
принципов. 

Необходимость стратегических преобра-
зований в российской экономике обусловлена 
несбалансированностью развития мировой 
капиталистической системы. Достижение же 
сбалансированности социально-экономиче-
ских отношений в ходе реализации мегапро-
ектов, вносящих максимальный вклад в ВВП, 
возможно только параллельно с формирова-
нием отчетливых контуров национальной само-
идентификации внутри страны. В связи с этим 
представляется важным принятие во внима-
ние количественного, структурного состава про-
живающего населения, а также состояния 
сложившихся производственных отношений 
в зависимости от внутристранового типа ци-

вилизационного развития. Стоит отметить, 
что Россия в силу культурных, исторических 
и других традиций тяготеет к континенталь-
ному типу цивилизации. Это может означать, 
что для эффективного обеспечения экономи-
ческого развития мегапроекты будут играть 
решающую народно-хозяйственную роль при 
обеспечении процесса изготовления средств 
производства, разработке имеющейся мате-
риально-сырьевой базы. 

Следовательно, национальная самоиден-
тификация связана с тем организационно-эко-
номическим механизмом, который: 

– сложился под влиянием культуры, ис-
торических факторов, менталитета населяю-
щих ее народов и иных особенностей в той 
или иной стране; 

– отражает самобытность ее национальной 
экономики с преобладанием присущих черт 
характера населяющих ее народов (например, 
славившееся в 1990-е гг. качество продукции 
немецкого автопрома, надежность шведских 
автомобилей и т. п.). 

Как было отмечено, в России преобладает 
цивилизация континентального типа, который 
и в период СССР являлся одной из основ ус-
пешной реализации крупномасштабных про-
ектов, в том числе с мировой известностью и зна-
чением. В качестве примера можно привести 
строительство Байкало-Амурской магистрали, 
Беломорско-Балтийского канала и др. Таким об-
разом, вопросы национальной самоидентифи-
кации неразрывно связаны с возможностью 
успешной реализации современных мегапро-
ектов для обеспечения условий расширенного 
воспроизводства на долгосрочную перспективу.
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Аннотация 
Введение. Переход к удаленному формату работы в ответ на ограни-
чительные меры, введенные в условиях пандемии COVID-19, актуа-
лизирует вопрос о его долгосрочных эффектах в развитии нового, 
постковидного рынка труда. Цель. Определение пространственных 
аспектов при исследовании различий в оплате труда удаленных работни-
ков в зависимости от профессиональной области. Материалы и методы. 
Информационную базу исследования составили данные вакансий 
HeadHunter с удаленным графиком работы, размещенные в период 
с 12.12.2022 по 12.01.2023. Для оценки отдачи от размещения вакансии 
в крупных по численности населения городах на предлагаемую зара-
ботную плату удаленных работников применяются эконометрические 
методы анализа. Результаты. Удаленная занятость в больших городах 
отрицательно влияет на предлагаемую заработную плату по сравнению 
с малыми городами, за исключением сфер, связанных с информаци-
онными технологиями и продажами. Отдельно стоит выделить область 
информационных технологий, для которой наблюдается наибольшее 
приращение заработков при учете интеракции с размером города раз-
мещения вакансии: занятость в Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах-миллионниках «премируется» на 45,5, 20,8 и 8,4 % соответ-
ственно. При этом московские работодатели сфер науки, образования, 
маркетинга, рекламы, PR и административного персонала предлагают 
наиболее низкую оплату труда среди работодателей не только крупных, 
но и малых городов. Выводы. Последствием перехода к удаленной заня-
тости на постковидном рынке труда стала переориентация на вторичные 
формы занятости, а также пространственная неоднородность в оплате 
труда удаленных работников. Дальнейшие исследования могут быть 
посвящены анализу различий в оплате труда офисных и удаленных 
работников с точки зрения компенсационных различий.
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Abstract 
Introduction. The transition to telecommuting in response to restrictive 
measures implemented in the context of the COVID-19 pandemic raises 
the question of its long-term effects in defining a new post-covid labor market. 
Purpose. The article aims at establishing spatial aspects in the analysis of the 
profession-defined differences found among remote workers’ wages. Materials 
and Methods. The data base of the research includes HeadHunter job vacancies 
with a remote work schedule posted in the period from December 12, 2022, 
to January 12, 2023. Econometric analysis methods help estimate the return 
of job vacancies in large cities in terms of population on the remote workers’ 
proposed wages. Results. Unlike in small cities, remote employment in large 
cities has a negative influence on the proposed wages, except for IT and sale 
areas. It is worth highlighting an IT area with the highest increase in the 
offered wages taking into consideration the size of the post vacancy city: 
employment in Moscow, St Petersburg, and other million-plus cities are 
“rewarded” by 45.5, 20.8, and 8.4 %, respectively. At the same time, Moscow 
employers in science and education, marketing, advertisement, PR, and 
administration offer the lowest wages among both large and small cities’ 
employers. Conclusions. The transition to remote employment in the post-
COVID labor market has led to refocusing on secondary forms of employ-
ment, as well as spatial heterogeneity in the remote workers’ wages. Further 
research may be devoted to the research of differences in the office and 
remote IT workers’ wages in terms of compensatory differences. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Все большее число рабочих мест запол-

няется удаленно, и эта тенденция резко уси-
лилась во время пандемии COVID-19 [1–6]. 
Вследствие глобальной интеграции рынков 
труда рост удаленной работы оказал глубокое 
влияние на заработную плату [7–10]. Анализ 
имеющейся литературы показывает, что ис-
следования удаленной занятости в России охва-
тывают лишь период антиковидных мер, и во-
прос о том, как это повлияло на оплату труда 
удаленных работников после снятия ограни-
чений, остается без ответа [1; 2; 4; 11–13], 
за исключением исследования [14], авторы 
которого сосредоточены на изучении только 
одного региона – Тюменской области. В на-
стоящее время остается нерешенным вопрос 
о долгосрочных последствиях перехода к уда-
ленной занятости, который вызывает большой 
интерес исследователей. К примеру, авторы 
работ [4; 15] придерживаются мнения, что пе-
ревод на дистанционную занятость был только 
временной подстройкой рынка под COVID-19 
и сохранения такого режима работы не стоит 
ожидать, в то время как автор исследования 
[16] склонен считать, что последствия ковид-
ных ограничений могут быть гораздо более 
долгосрочными для рынка труда, прогнози-
руя, что удаленная работа может стать доми-
нирующей формой трудовой деятельности. 
Будущее сферы труда и социально-трудовых 
отношений определяет новый, постковидный 
рынок труда, поэтому требуется углубленный 
анализ текущей ситуации на нем. 

Наша статья дополняет растущий объем 
литературы, в которой используется инфор-
мация о вакансиях. Информация об удаленной 
занятости на российских данных ограничена: 
РМЭЗ НИУ ВШЭ предоставляет лимитиро-
ванный доступ к специальному блоку вопро-
сов, посвященному удаленной занятости [5; 13], 
большая часть работ направлена на исследо-
вание рынка фриланс-услуг [17–19] и плат-
форменной занятости [20; 21], которые зани-
мают незначительную долю на рынке, в отли-

чие от наемных удаленных работников, тру-
доустроенных в компаниях. На сегодняшний 
день платформы для поиска работы и найма 
сотрудников являются единственным откры-
тым источником информации для исследова-
ния удаленной занятости. Так, с использова-
нием данных зарубежных вакансий ряд уче-
ных [7; 22–24] анализируют спрос на удаленный 
труд. В то же время на данных российской ре-
крутинговой компании HeadHunter (далее – 
hh.ru) построены только два исследования 
удаленной занятости [12; 14]. В остальных ра-
ботах, где авторы используют для анализа рос-
сийскую статистику, как правило, изучается 
спрос на цифровые навыки, которые интен-
сивно применяются в контексте удаленной 
работы (например, на данных hh.ru базиру-
ются работы [25–29], на данных базы вакан-
сий «Работа России» – [30–33]). 

В то же время значимость работы возрас-
тает благодаря проведению пространствен-
ного анализа на уровне городов, что также 
восполняет пробел в изучении локальных рын-
ков труда российских городов. Ряд исследо-
ваний выполнен на данных отдельных городов 
России [5; 34–35], основная же часть прово-
дилась на уровне российских регионов [14; 36–
38]. Удаленный формат работы позволяет ква-
лифицированным кадрам трудоустроиться 
в городах с более высокими зарплатными пред-
ложениями, чем на их местном рынке труда. 
Как следствие, возникает важный вопрос: на-
сколько удаленная работа может быть выгод-
ной для работников в терминах заработной 
платы? Хотя этот вопрос имеет решающее 
значение для понимания будущего заработ-
ной платы, исследования того, как определя-
ется цена удаленной работы в разрезе рос-
сийских городов, отсутствуют. В настоящей 
статье предложен анализ, основанный на дан-
ных 865 российских городов с учетом их при-
надлежности к городам с численностью насе-
ления более одного миллиона жителей, кото-
рый позволяет устранить данный пробел. 

Цель исследования состоит в определении 
пространственных аспектов при изучении 
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различий в оплате труда удаленных работни-
ков в зависимости от профессиональной об-
ласти на основе данных вакансий hh.ru за пе-
риод 12.12.2022–12.01.2023. Предметом анализа 
является взаимосвязь между размером города 
и предлагаемой заработной платой для уда-
ленной работы в разрезе профессиональных 
областей. В качестве объекта исследования 
выступают вакансии с удаленным форматом 
работы. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАЗЛИЧИЙ 
В ОПЛАТЕ ТРУДА УДАЛЕННЫХ 
РАБОТНИКОВ 
 
Одним из предположений относительно 

причин пространственной неоднородности за-
работной платы является влияние террито-
риальных эффектов. Концепция новой эконо-
мической географии (New economic geography, 
NEG) объясняет концентрацию экономической 
активности, а также ее последствия для раз-
мещения работников и фирм в рамках идеи 
общего равновесия [39–42]. NEG формируется 
исходя из модели «центр – периферия», ко-
торая показывает, как перемещаются фирмы 
и работники в пространстве, основываясь на не-
совершенной конкуренции, транспортных из-
держках, возрастающей отдаче от масштаба 
и подвижности факторов производства [41]. 
Модель базируется на функции предпочтений 
Диксита – Стиглица: 
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где U – функция полезности, x – объем по-
требления товара i, σ – эластичность замеще-
ния между двумя товарами. 

В настоящей работе на основе имеющейся 
теории мы объясняем применение и ограни-
чения модели в условиях удаленной занятости. 
Основная идея заключается в том, что более 
низкие транспортные издержки и возраста-

ющая отдача от масштаба являются факторами 
притяжения работников в более крупных го-
родах. Такая закономерность обусловливает 
рост числа потребителей, что привлекает боль-
ше фирм к размещению в этом городе и, как 
следствие, повышает разнообразие произво-
димой ими продукции, что тоже положительно 
влияет на потребительский спрос. Действи-
тельно, одним из центральных положений NEG 
является важность близости к потребителям, 
характеризующей доступ региона к рынкам, ко-
торый определяется как взвешенная по рас-
стоянию сумма рыночных возможностей близ-
лежащих населенных пунктов [40]. В таком 
случае близкое расположение региона к по-
требительским рынкам обусловливает более 
низкие транспортные расходы и более сильную 
корреляцию со спросом, что приводит к по-
вышению экономической активности. Из этого 
следует сделать вывод, что чем выше плотность 
населения, тем выше производительность тру-
да в регионе, а следовательно, и уровень за-
нятости и (или) оплаты труда. В данном случае 
заработная плата будет выше в экономическом 
центре, в то время как периферия столкнется 
с более низкой заработной платой. 

Таким образом, инвестиции в транспорт-
ную инфраструктуру территории повышают 
доступность региона к потребительским рын-
кам. В условиях удаленной занятости таким 
инструментом выступают телекоммуникаци-
онные технологии, которые размывают гра-
ницы между работниками и работодателями. 
Так, в модели NEG аспекты, связанные с транс-
портными издержками, агломерационной со-
ставляющей и формированием конкурентной 
среды, могут быть переосмыслены в свете тех-
нологических изменений и трансформации 
в организации труда. 

Во-первых, в NEG значительное внима-
ние уделяется издержкам торговли, которые 
могут объяснить концентрацию производства 
в крупных городах. Удаленная занятость от-
крывает доступ к глобальному рынку труда, 
особенно в технологически развитых отрас-
лях, мобильность труда и капитала которых 
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значительно выше, чем в других сферах. При 
отсутствии необходимости преодолевать рас-
стояния до рабочего места как работники, так 
и работодатели сокращают трансакционные 
издержки, что уменьшает их влияние на вы-
бор места размещения. 

Во-вторых, работники и фирмы могут 
пользоваться преимуществами экономики аг-
ломерации, но при этом территориально на-
ходиться в городах с более низкой стоимо-
стью жизни, чем в мегаполисах. К примеру, 
работники могут оставаться в менее густона-
селенных и (или) отдаленных районах и по-
лучать высокую заработную плату на уровне 
больших городов. В то же время фирмы могут 
размещать свои предприятия исходя из более 
низких цен на производство товаров и при этом 
компенсировать более высокие транспортные 
издержки, вместе с тем повышая доступ к высо-
коквалифицированным или «узким» специа-
листам независимо от их местоположения. 

В-третьих, последствием внедрения уда-
ленного режима занятости для работодателей 
является доступ к гораздо большему диапа-
зону работников, а для работников – к боль-
шему количеству рабочих мест, что может сни-
жать зависимость от местных рынков труда. 
Это ослабляет эффекты агломерации, которые 
играют ключевую роль в привлекательности 
определенных регионов согласно NEG. В то же 
время структура рынка диктует более высокий 
уровень конкуренции на глобальном рынке 
труда. К примеру, компании могут конкури-
ровать с глобальными игроками, а не только 
с местными фирмами. При этом лучшие ра-
ботники будут стремиться занять лучшие рабо-
чие места, конкурируя не только на местных 
рынках труда, но и за их пределами. В таком 
случае удаленная работа не только расширяет 
доступность рынков и снижает зависимость 
от географического местоположения, но и по-
вышает уровень конкуренции как между ра-
ботниками, так и между работодателями. 

Подводя итоги, мы приходим к выводу, 
что, во-первых, в больших городах уровень 
заработной платы выше, во-вторых, транспорт-

ные издержки можно не принимать в расчет 
при удаленной занятости, поэтому заработная 
плата в центре и периферии выравнивается. 
Исходя из первого суждения, можно сформу-
лировать основную гипотезу, а исходя из вто-
рого – альтернативную. При этом если «побеж-
дает» альтернативная гипотеза, то положения 
NEG для удаленной занятости в действитель-
ности требуют определенной корректировки. 
Все это позволит лучше понять, как измене-
ния в условиях труда влияют на местополо-
жение работников, предприятий и заработ-
ную плату. 

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Под воздействием изменяющейся бизнес-

демографии ИТ-компаний [36], которые вли-
яют на развитие цифровой инфраструктуры 
[43], увеличиваются масштабы удаленной за-
нятости. К примеру, сосредоточение россий-
ских ИТ-компаний и специалистов в Москве 
и Санкт-Петербурге [36; 44] может свидетель-
ствовать о высокой доле удаленных работни-
ков в этих же городах [5]. В то же время цифро-
вые технологии предоставляют компаниям 
значительные преимущества при внедрении 
удаленной работы [45; 46]. С их помощью рабо-
тодатели создают гибкие условия труда, чтобы 
привлечь и удержать высококвалифициро-
ванных специалистов. Так, в недавних иссле-
дованиях подчеркивается, что нематериальные 
характеристики рабочих мест играют важную 
роль в объяснении трудовой мобильности [17; 
47; 48]. Работники в том числе готовы отка-
заться от части своей компенсации, чтобы 
избежать неблагоприятных условий труда [49]. 
К примеру, 40 % респондентов предпочли низ-
кооплачиваемую работу с гибким графиком 
и удаленным форматом более высокооплачи-
ваемой работе без этих «удобств» [50]. Отдель-
ное внимание заслуживают работники с вы-
сокой заработной платой и (или) с высшим 
образованием. Они склонны одинаково высоко 
оценивать лучшие трудовые практики: отсут-
ствие физических нагрузок, свободу в управ-
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лении рабочим временем, возможность ра-
ботать из дома и доступ к дополнительному 
обучению за счет компании. 

В то же время удаленная занятость откры-
вает новые перспективы для талантливых ра-
ботников из менее развитых регионов, предо-
ставляя им доступ к высокооплачиваемым 
рабочим местам. Такая тенденция объясняется 
теорией человеческого капитала [51; 52]. При 
условии, что человеческий капитал обеспечи-
вает более высокую отдачу в другом регионе, 
мобильность компенсирует недооцененную 
стоимость навыков на предыдущем месте ра-
боты, несмотря на дополнительные издержки, 
связанные с поиском новой работы [53–55]. 
В дополнение к этому авторы исследования [7] 
отмечают территориальные различия в оплате 
труда удаленных работников, что свидетель-
ствует о значимом влиянии географии рынков 
труда. Более того, дифференциация в оплате 
труда может быть обусловлена размером го-
рода по численности населения. В больших 
городах рабочие места менее рутинизированы, 
что выражается в премиях к заработной плате 
[34; 35; 56–62]. Согласно выводам некоторых 
исследований, существует тесная связь между 
заработной платой и типом выполняемых за-
дач [15]. Результаты показывают, что нерутин-
ные когнитивные задачи ассоциируются с бо-
лее высокой заработной платой, в то время как 
нерутинные физические задачи, наоборот, 
штрафуются. Так, зарубежные коллеги отме-
чают, что ИТ-навыки коррелируют с более 
высокими краткосрочными и долгосрочными 
заработками [63; 64]. 

На основании проведенного анализа лите-
ратуры мы сформировали следующую гипо-
тезу: принадлежность к большим городам по-
вышает размеры премии для предлагаемой за-
работной платы удаленных ИТ-работников. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДАННЫХ 
 
Исследование основано на информацион-

ной базе вакансий с удаленным графиком ра-
боты на крупнейшей в России онлайн-плат-
форме HeadHunter (hh.ru), предназначенной для 
поиска работы и подбора персонала. В резуль-

тате парсинга данных была собрана 42 101 ва-
кансия по 14 переменным с удаленной заня-
тостью по 84 российским регионам (данные для 
Еврейской АО отсутствуют). Сервис предостав-
ляет доступ только к вакансиям, опублико-
ванным за последние 30 дней. Мы обращаемся 
к объявленным вакансиям в период с 02.12.2022 
по 12.01.2023. Стоит учитывать, что данные 
имеют ряд ограничений, в связи с чем их ин-
терпретацию нужно рассматривать в контек-
сте изложенных далее факторов. 

Временной охват выборки имеет ограни-
ченный доступ к вакансиям за более ранние 
периоды, что влияет на репрезентативность 
выборки, так как нет возможности учесть се-
зонность и оценить эффекты предшествующих 
экономических шоков, таких как пандемия 
COVID-19 (2019), проведение специальной во-
енной операции, сопряженной с мобилиза-
цией (2022), что оказало влияние на спрос 
на рынках труда. 

Еще к одному из недостатков данных hh.ru 
относится их смещение в пользу более квали-
фицированной рабочей силы, что может ис-
кажать интерпретацию полученных результа-
тов. Тем не менее в контексте изучения уда-
ленной занятости преобладание вакансий для 
высококвалифицированных кадров повышает 
вероятность сбора большего количества вакан-
сий по исследуемой форме занятости по срав-
нению с платформой «Работа России», которая, 
напротив, характеризуется смещением базы 
в пользу низкоквалифицированных и рабочих 
профессий. Так, в работе [5] отмечается, что 
среди обладателей вузовских дипломов более 
30 % сотрудников работало удаленно, что гово-
рит о доминировании на рынке удаленной за-
нятости работников с высшим образованием. 

В вакансиях не указывается такая важная 
характеристика, как уровень требуемого обра-
зования, что может привести к проблеме эн-
догенности из-за пропуска существенных пере-
менных при оценивании эконометрической 
модели с использованием метода наименьших 
квадратов (далее – МНК). Помимо этого, в те-
кущем наборе данных в каждой четвертой ва-
кансии не указана заработная плата: 31 776 
(75,5 %) вакансий – с указанием заработной 
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платы, 10 325 (24,5 %) – без этой информации. 
Автор исследования [65] отмечает, что рабо-
тодатели, предлагающие должности с высокой 
оплатой труда, часто не указывают конкретных 
зарплатных предложений в своих объявлениях, 
чтобы иметь возможность договориться с кан-
дидатами о более низкой заработной плате. В то 
же время мы обращаемся к профессиональ-
ным областям из-за большого количества про-
пущенных значений по отраслевой принад-
лежности вакансий [25]. Стоит отметить, что 
указанные профессиональные области hh.ru 
включают одновременно и отраслевые группы, 
что не позволяет группировать их в соответ-
ствии с общероссийским классификатором 
ОКВЭД. Между тем типы занятости указаны 
с учетом смешения форм (волонтерство, ста-
жировка, проектная работа) и видов (полная 
и частичная), что не дает возможность систе-
матизировать их в соответствии с общероссий-
ским классификатором информации о населе-
нии (ОК 018-2014) и (или) Трудовым кодексом 
Российской Федерации. При этом, согласно 
данным исследований [66–70], перечисленные 
категории занятости могут быть классифици-
рованы как нестандартные. В условиях уда-
ленного режима работы полная занятость тоже 

может быть определена как нетипичная. В этом 
случае появляется возможность оценить влия-
ние особенностей условий оплаты труда в раз-
резе перечисленных типов занятости. 

И наконец, интерпретация анализа вос-
требованности навыков также может быть 
искажена, поскольку работодатель указывает 
только специфичные навыки, при этом опус-
кая информацию об обязательных навыках, 
требуемых для размещенной должности. На-
пример, базовые компьютерные навыки, кото-
рыми обладают в подавляющем большинстве 
работники ИТ-сферы, работодатели по факту 
не указывают, отдавая предпочтение перечис-
лению «специальных» навыков, таких как вла-
дение 1С, SQL, JavaScript, которые позволяют 
выделить соискателей с конкретными компе-
тенциями среди ИТ-специалистов в целом. 

 
ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ 
 
Характеризуя удаленную занятость в рос-

сийских городах, можно отметить, что наи-
большая доля удаленных вакансий приходится 
на Москву и Санкт-Петербург (25,5 и 7,5 % со-
ответственно), в остальных городах эта доля 
составляет менее 2,4 % (рис. 1). 

 
 

Регионы, %  0–0,6  0,6–1,8  1,8–7,5  7,5–25,5 
         

Города-лидеры, %  7,5–25,5  < 7,5     
Источник: составлено автором с помощью сервиса QGIS на основе данных hh.ru. 

Рис. 1. Распределение удаленных вакансий в разрезе российских регионов и городов, % 
Fig. 1. Distribution of remote vacancies across Russian regions and cities, % 
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В десятку регионов-лидеров по данному 
показателю вошли Краснодарский край (3,9 %), 
Республика Татарстан (3,4 %), Московская (3,3 %), 
Свердловская (3,05 %), Ростовская (2,9 %), Ни-
жегородская (2,85 %), Самарская (2,6 %) и Ново-
сибирская (2,2 %) области. Преимущественно 
регионы представлены высокой концентра-
цией удаленных вакансий в их областных цент-
рах. Это свидетельствует о том, что, по боль-
шому счету, удаленная занятость реализована 
не в регионах, а в крупных городах, принад-
лежащих к ним. 

По опыту работы в вакансиях почти с рав-
ным соотношением требуются сотрудники как 
без опыта, так и с опытом от одного года до 
трех лет (42 и 40 % соответственно), при этом 
доля вакансий с необходимым опытом работы 
от трех до шести лет составила 16 %, более ше-
сти лет – только 2 % (рис. 2). 

 

 
Источник: составлено автором на основе дан-

ных hh.ru. 

Рис. 2. Структура вакансий 
по требуемому опыту работы, % 

Fig. 2. Structure of vacancies 
by required work experience, % 

 

В зависимости от типа занятости наиболь-
шую долю составили вакансии с полной за-
нятостью (75,04 %), далее – с частичной заня-
тостью (23,4 %), проектная работа, стажировка 
и волонтерство – 1,4, 0,2, 0,01 % соответст-
венно (рис. 3). 

 
Источник: составлено автором на основе дан-

ных hh.ru. 
Рис. 3. Структура вакансий по типу занятости, % 
Fig. 3. Structure of vacancies by employment type, % 

 

В разрезе профессиональных областей наи-
большее количество вакансий приходится 
на продажи (30,27 %), затем – на ИТ (27,38 %), 
административный персонал (13,17 %), марке-
тинг, PR и рекламу (8,29 %), науку и образова-
ние (3,94 %) (рис. 4). 

Кроме того, имеет значение, какие именно 
компании предъявляют спрос на удаленный 
труд: «Яндекс» занимает лидирующую пози-
цию по поиску удаленных работников (18,8 %), 
на втором месте – «Тинькофф» (9,4 %), тройку 
лидеров замыкает «Ростелеком Контакт центр» 
(1,45 %) (табл. 1). 

 

Табл. 1. Топ-10 компаний 
по размещению удаленных вакансий 

Table 1. Top 10 companies for remote job posting 

Название компании Количество 
вакансий, шт. Доля, % 

Яндекс 7979 18,77 
Тинькофф 3960 9,32 
Ростелеком Контакт-центр 612 1,44 
Staff-Linear 499 1,17 
VooLna 441 1,04 
Инсофт 395 0,93 
Start-Job 383 0,90 
Контакт Сервис 323 0,76 
TutGood 312 0,73 
Skyeng 303 0,71 

Источник: составлено автором на основе данных 
hh.ru. 
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Источник: составлено автором на основе данных hh.ru. 
Рис. 4. Структура занятости по профессиональной области, % 

Fig. 4. Structure of vacancies by professional area, % 
 
С целью оценки востребованности спроса 

на навыки мы проводим анализ частотности 
упоминаний ключевых навыков в объявле-
ниях о работе. Результатом анализа является 
количество упоминаний уникальных навыков, 
указанных в вакансии, в разрезе профессио-
нальных областей с наибольшим количеством 
удаленных вакансий. Для всей выборки коли-
чество упомянутых навыков составило 167 196. 
В области продаж было указано 34 748 навы-
ков (20,8 %), в сфере ИТ – 35 632 (21,3 %), мар-
кетинга, рекламы и PR – 11 815 (7,1 %), науки 
и образования – 7 774 (4,7 %), административ-
ного персонала – 4 115 (2,5 %). 

Результаты показали, что продвинутые циф-
ровые навыки требуются преимущественно 
в ИТ-сфере и предполагают в подавляющем 
большинстве знание языков программирова-
ния: в пятерку наиболее востребованных во-
шли Git (2,52 %), SQL (2,5 %), Linux (1,33 %), 
Python (1,32 %), JavaScript (1,31 %) (рис. 5). 

 

 
Источник: составлено автором с использова-

нием методов NLP на основе данных hh.ru. 
Рис. 5. Топ-10 востребованных навыков 

для области ИТ, % от общего числа 
навыков для исследуемой области 

Fig. 5. Top 10 in-demand skills for an IT area, 
% of the total number of skills for the analyzed area 
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Источник: составлено автором с использова-

нием методов NLP на основе данных hh.ru. 
Рис. 6. Топ-10 востребованных навыков для 

области маркетинга, рекламы и PR, % от общего 
числа навыков для исследуемой области 

Fig. 6. Top 10 in-demand skills for the marketing, 
advertisement, and PR area, % of the total 

number of skills for the analyzed area 

 Источник: составлено автором с использова-
нием методов NLP на основе данных hh.ru. 

Рис. 7. Топ-10 востребованных навыков 
для области продаж, % от общего числа 

навыков для исследуемой области 
Fig. 7. Top 10 in-demand skills for 
the sale area, % of the total number 

of skills for the analyzed area 
   

 

 

 
Источник: составлено автором с использова-

нием методов NLP на основе данных hh.ru. 
Рис. 8. Топ-10 востребованных навыков для 

области административного персонала, % от общего 
числа навыков для исследуемой области 

Fig. 8. Top 10 in-demand skills for 
the administrative personal area, 

% of the total number of skills for the analyzed area 

 Источник: составлено автором с использова-
нием методов NLP на основе данных hh.ru. 

Рис. 9. Топ-10 востребованных навыков 
для области науки и образования, % от общего 

числа навыков для исследуемой области 
Fig. 9. Top 10 in-demand skills for the science, 

education area, % of the total number 
of skills for the analyzed area 
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В сфере маркетинга, рекламы и PR названы 
такие навыки, как «работа в команде» (2,28 %), 
SMM (2,18 %), «грамотная речь» (1,86 %), «ин-
тернет-реклама» (1,68 %), «Яндекс.Метрика» 
(1,63 %) (рис. 6). 

В сферах продаж и административного 
персонала наиболее высок спрос на «мягкие» 
навыки: «грамотная речь», «деловое общение», 
«работа в команде», «навыки продаж», «дело-
вая переписка» (рис. 7 и 8 соответственно). 

В науке и образовании чаще востребованы 
навыки «преподавание» (5,24 %), «грамотная 
речь» (4,94 %), «репетиторство» (4,7 %), «обу-
чение» (3,45 %), «грамотность» (3,03 %) (рис. 9). 

 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРА ГОРОДА 
ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПРЕДЛАГАЕМУЮ ЗАРАБОТНУЮ 
ПЛАТУ УДАЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ 
 
Оценка влияния размера города по чис-

ленности населения на уровень заработной 
платы позволяет определить пространственные 
аспекты при исследовании различий в оплате 
труда удаленных работников. Особое внима-
ние мы уделяем интеракции профессиональ-
ной области и размера города по численности 
населения. Наша цель заключается в установ-
лении взаимосвязи этих факторов при опре-

делении заработной платы. С помощью ме-
тода наименьших квадратов с робастными 
оценками ошибок мы оцениваем отдачу от ха-
рактеристик вакансий на предлагаемую зара-
ботную плату, а именно контролируем требу-
емый опыт работы и тип занятости. Отдельно 
взята дополнительная переменная, которая 
указывает на принадлежность вакансии к го-
роду с численностью населения более одного 
миллиона жителей, при этом отдельно пока-
заны Москва и Санкт-Петербург1 (табл. 2). 
Сначала мы оцениваем базовую модель, для 
которой вклад влияния расположения вакан-
сии в зависимости от размера города вклю-
чаем отдельно, а затем добавляем интеракцию 
этого фактора и профессиональной области. 

В наших расчетах в качестве зависимой 
переменной мы используем натуральный ло-
гарифм предлагаемой заработной платы. При 
этом значение, которое указано в объявлении, 
чаще выражает диапазон «от» и (или) «до» 
предлагаемых зарплатных предложений. Для 
заработной платы с обозначением нижнего 
и верхнего порога мы указали среднее ариф-
метическое. Если была отмечена только одна 
граница, мы опирались на это значение. При-
веденная в иностранной валюте заработная 
плата переведена в рубли2; кроме того, зара-
ботная плата нормирована к прожиточному 
минимуму3 для более объективного сравне-
ния ее уровня в разных регионах (табл. 3). 

Табл. 2. Описание зависимых переменных эконометрической модели 
Table 2. Description of the dependent variables in the econometric model 

Переменная Уровень Источник 
Требуемый опыт работы 
(эталонный уровень = нет опыта) 

1. Более 6 лет 
2. Нет опыта 

3. От 1 года до 3 лет 
4. От 3 до 6 лет [52; 71] 

Тип занятости (эталонный 
уровень = частичная занятость) 

1. Волонтерство 
2. Полная занятость 
3. Проектная работа 

4. Стажировка 
5. Частичная занятость [66–70] 

Профессиональная область 
(эталонный уровень = другие) 

1. Продажи 
2. Информационные технологии 
3. Административный персонал 

4. Маркетинг, реклама и PR 
5. Наука и образование 
6. Другие 

[25] 

Принадлежность к городу 
с численностью более 1 млн 
(эталонный уровень = 0) 

1. Москва 
2. Санкт-Петербург 
3. Остальные города-миллионники 

4. Города с численностью 
менее 1 млн [34; 35; 

56–62] 

Источник: составлено автором. 
 

1 Численность населения российских городов по итогам Всероссийской переписи населения 2020 г. на 01.10.2021. 
2 Валюты переведены по курсу Центрального банка РФ на 30.12.2022. 
3 Величина прожиточного минимума, установленная на 2023 г., по субъектам РФ согласно данным Росстата. 
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Табл. 3. Нормированная заработная плата, приведенная к прожиточному 
минимуму за 2022 г., в разрезе городов по размеру численности населения, руб. 

Table 3. The normalized wage adjusted to the subsistence minimum in 2022, 
across cities by population size, rubles 

Показатель 
заработной платы 

Российская 
Федерация Москва Санкт-

Петербург 
Другие города-
миллионники 

Города с численностью 
менее 1 млн 

Количество наблюдений 29 700 5663 1687 6448 15 902 
Среднее 3,29 3,51 3,9 3,67 2,99 
Стандартное отклонение 1,65 2,01 1,81 1,66 1,4 
Минимум 0,003 0,004 0,003 0,07 0,003 
Первый квантиль (25 %) 2,06 1,91 2,54 2,40 1,92 
Медиана (50 %) 2,82 2,98 3,49 3,26 2,62 
Третий квантиль (75 %) 4,25 4,68 5,07 4,66 3,69 
Максимум 8,53 8,51 8,4 8,53 8,53 

Источник: составлено автором на основе данных hh.ru, ЦБ РФ и Росстата. 
 

После удаления выбросов и пропущенных 
значений для эконометрического оценива-
ния выборка составила 29 700 вакансий. 

На следующем этапе профессиональные 
области были разделены на шесть групп исходя 
из их количественного соотношения: инфор-
мационные технологии, интернет, телеком 
(ИТ); продажи; административный персонал; 
маркетинг, реклама и PR; наука и образова-
ние; остальные виды деятельности были объ-
единены в одну группу, так как доля удален-
ных вакансий для этих профессиональных 
областей составила 3,2 % и ниже. 

В нашем исследовании мы опираемся на 
уравнение Минцера. Но поскольку изучаем 
спрос на рынке труда, где отдача характери-
стик вакансий на предлагаемую заработную 
плату не отражает фактических характеристик 
человеческого капитала работника, а лишь по-
казывает, сколько работодатель готов платить 
сотруднику, который может как полностью, 
так и частично соответствовать заявленным 
требованиям (то есть обладать всеми перечис-
ленными в вакансии навыками) или не соот-
ветствовать совсем, и при этом решение о при-
еме на работу кандидата может основываться 
на критериях, не обозначенных в вакансиях, 
то величина заработной платы, указанная 
в объявлении о работе, отражает «промежу-
точную» сумму, которая может измениться 
после прохождения собеседования. Таким об-

разом, при интерпретации результатов следует 
учитывать, что «премия» и «штрафы» будут 
применяться непосредственно к предлагаемой, 
а не фактической заработной плате удаленных 
работников. Такой подход уже использовался 
в работе [25]: 
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где зависимая переменная ln(wage) – натураль-
ный логарифм заработной платы; независимые 
переменные: millionnik – принадлежность к го-
роду с численностью более 1 млн жителей ва-
кансии i; profarea – принадлежность к профес-
сиональной области вакансии i; experience – 
требуемый опыт работы вакансии i; employ-
ment – тип нестандартной занятости вакан-
сии i; ε – случайно распределенная ошибка; 
β0 – коэффициент при фиксированных зна-
чениях других регрессоров; β1, 2, 3, 4 – коэффи-
циенты регрессоров. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Результаты первой модели без учета пе-

ресечений показали, что трудовой стаж канди-
дата от трех до шести лет оценивается в денеж-
ном выражении выше на 6 %, чем кандидата 
со стажем более шести лет (62 и 56 % соот-
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ветственно), в то время как для кандидатов со 
стажем от одного до трех лет отдача состав-
ляет 29,5 % по сравнению с кандидатами без 
опыта (табл. 4). 

Табл. 4. Отдача характеристик вакансий 
на предлагаемую заработную плату, МНК 

Table 4. The returns of job characteristics 
on the proposed salary, OLS 

Характеристика вакансии МНК 

Experience_Более_6_лет 0,557*** 

(0,049) 

Experience_От_1_года_до_3_лет 0,295*** 

(0,006) 

Experience_От_3_до_6_лет 0,621*** 

(0,014) 

Employment_Полная_занятость 0,196*** 

(0,008) 

Employment_Проектная_работа 0,270*** 

(0,033) 

Employment_Стажировка –0,084 
(0,088) 

Profarea_Административный_персонал –0,173*** 

(0,010) 

Profarea_ИТ –0,017* 

(0,010) 

Profarea_Маркетинг_реклама_PR –0,017 
(0,013) 

Profarea_Наука_образование 0,354*** 

(0,017) 

Profarea_Продажи 0,090*** 

(0,009) 

Millionnik_1 0,143*** 

(0,006) 

Millionnik_Москва –0,135*** 

(0,009) 

Millionnik_Санкт_Петербург 0,070*** 

(0,014) 
N 29 700 
Adjusted R2 0,260 

Источник: составлено автором. 
Примечание: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01; в скоб-

ках указаны робастные стандартные ошибки (HC3). 
 

Влияние типа занятости оказалось значи-
мым только для полной занятости и проект-
ной работы, при этом для последней эффект 
оказался выше на 7,8 %. Положительная связь 
с продажами (9 %), наукой и образованием 
(35,4 %), отрицательная – с административным 
персоналом (17,3 %). Занятость в больших го-
родах штрафуется для кандидатов, которые 

планируют удаленно работать в Москве, в срав-
нении с менее крупными городами (менее 1 млн 
жителей), в то время как для других городов-
миллионников и Санкт-Петербурга эта связь 
положительная, причем для последнего отдача 
оказывается ниже на 6,5 %. 

Результаты для второй модели с учетом 
пересечений показывают, что принадлежность 
к большим городам положительно влияет на 
предлагаемую заработную плату удаленных 
работников во всех городах-миллионниках, 
за исключением Москвы (снижение заработ-
ной платы на 16,6 %) (табл. 5). В Санкт-Петер-
бурге заработная плата также оказывается 
ниже на 5,8 % по сравнению с другими боль-
шими городами (кроме Москвы). 

В вакансиях, размещенных в Санкт-Пе-
тербурге, отдача на предлагаемую заработную 
плату выше, чем в Москве, на 4,3 % по срав-
нению с небольшими городами в сфере про-
даж. Для административного персонала наблю-
дается отрицательное влияние для занятости 
во всех городах-миллионниках, но наибольший 
штраф наблюдается для работников Москвы 
(29,8 %). Такая же закономерность прослежи-
вается для работников области маркетинга, 
рекламы и PR: наибольший штраф – для 
Санкт-Петербурга (22,7 %), далее – Москва 
(16,3 %), другие города-миллионники (14,6 %). 

Табл. 5. Коэффициенты регрессии 
для пересечения профессиональной 

области и размера города 
по численности населения, МНК 
Table 5. Regression coefficients for 

the intersection of the professional area 
and the size of the city by population, OLS 

Характеристика вакансии МНК 

Profarea_ИТ –0,123*** 
(0,013) 

Profarea_Наука_образование 0,495*** 
(0,023) 

Profarea_Продажи 0,061*** 
(0,012) 

Profarea_Маркетинг_реклама_PR 0,095*** 
(0,019) 

Profarea_Административный_персонал –0,129*** 
(0,013) 
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Продолжение табл. 5 

Характеристика вакансии МНК 

Millionnik_1 0,131*** 
(0,018) 

Millionnik_Москва –0,164*** 
(0,020) 

Millionnik_Санкт-Петербург 0,074** 
(0,031) 

Profarea_ИТ:millionnik_1 0,084*** 

(0,022) 

Profarea_ИТ:millionnik_Москва 0,455*** 

(0,028) 

Profarea_ИТ:millionnik_Санкт-Петербург 0,208*** 

(0,043) 

Profarea_Наука_образование:millionnik_1 –0,130*** 

(0,031) 
Profarea_Наука_образование:millionnik_ 
Москва 

–0,513*** 

(0,042) 
Profarea_Наука_образование:millionnik_ 
Санкт_Петербург 

–0,484*** 

(0,064) 

Profarea_Продажи:millionnik_1 0,025 
(0,020) 

Profarea_Продажи:millionnik_Москва 0,073*** 

(0,024) 
Profarea_Продажи:millionnik_Санкт_ 
Петербург 

0,116*** 

(0,038) 
Profarea_Маркетинг_реклама_PR: 
millionnik_1 

–0,146*** 

(0,032) 
Profarea_Маркетинг_реклама_PR: 
millionnik_Москва 

–0,163*** 

(0,032) 
Profarea_Маркетинг_реклама_PR: 
millionnik_Санкт_Петербург 

–0,227*** 

(0,045) 
Profarea_Административный_персонал: 
millionnik_1 

–0,055** 

(0,022) 
Profarea_Административный_персонал: 
millionnik_Москва 

–0,298*** 

(0,028) 
Profarea_Административный_персонал: 
millionnik_Санкт-Петербург 

–0,122** 

(0,053) 
N 2700 

Adjusted R2 0,294 
Источник: составлено автором. 
Примечание: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01; в скоб-

ках указаны робастные стандартные ошибки (HC3), кон-
тролируются: требуемый опыт работы, тип занятости. 

 
Принадлежность к ИТ-сфере отрицательно 

влияет на повышение предлагаемой заработ-
ной платы на 12,6 %, в то время как занятость 
в области науки и образования положительно 
влияет на ее рост на 49,2 %, но при учете заня-

тости в Москве, Санкт-Петербурге и других 
больших городах влияние на рост заработной 
платы становится отрицательным (51,3, 48,4 
и 13 % соответственно). Принадлежность к про-
фессиональной области ИТ в Москве, Санкт-
Петербурге, остальных городах-миллионниках 
повышает размеры премии для заработной 
платы на 45,5, 20,8 и 8,4 % соответственно по 
сравнению с остальными городами. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Гипотеза о положительном влиянии за-

нятости в больших городах на предлагаемую 
заработную плату удаленных ИТ-работников 
подтвердилась. По сравнению с провинциями 
занятость в городах-миллионниках повышает 
зарплатные предложения ИТ-специалистов. 
При этом в концепциях NEG говорится о за-
висимости текущей ситуации на удаленных 
рынках труда от профессиональной области. 
Однако основная гипотеза нашего исследо-
вания – о более высокой оплате труда в боль-
ших городах – подтвердилась лишь для двух 
областей: ИТ и продажи. Заработная плата, 
напротив, оказывается выше на периферии, 
что указывает на необходимость адаптации 
традиционных моделей NEG к условиям уда-
ленной занятости. 

Проведенное исследование позволяет сде-
лать ряд выводов. Во-первых, удаленные ра-
бочие места представлены вторичной заня-
тостью, которая не требует, как правило, спе-
циального образования, что подтверждают 
результаты исследования [14] о высоком спросе 
на неквалифицированный удаленный труд. 
Это свидетельствует также о том, что струк-
тура занятости в период пандемии и после 
различается. Так, после перевода персонала 
на дистанционный формат работы в период 
ковидных ограничений работники, независимо 
от квалификационной принадлежности, про-
должали выполнять свои рабочие обязанности 
из дома без снижения по должности и неза-
висимо от уровня сложности выполняемых 
задач, в то время как на постковидном рынке 
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труда мы наблюдаем, что требования к навы-
кам для удаленной работы предполагают, как 
правило, рутинные задачи, которые не требуют 
специализированных навыков (написание ди-
пломных и контрольных работ, совершение 
телефонных звонков и др.). Исключение со-
ставляет ИТ-сфера, где работа в значительной 
степени основана на применении продвину-
тых цифровых навыков, что свидетельствует 
о востребованности квалифицированного труда 
среди ИТ-специалистов. В этом контексте мож-
но сделать вывод, что переход к удаленной 
работе не всегда ассоциируется со спросом 
на высококвалифицированный труд. Послед-
ствием перехода к удаленной занятости на пост-
ковидном рынке труда стала переориентация 
на вторичные формы занятости. 

Во-вторых, наши результаты свидетель-
ствуют о пространственной неоднородности 
в оплате труда удаленных работников: удаленно 
трудоустраиваться в городах-миллионниках 
оказывается невыгодно, за исключением ра-
боты, связанной с ИТ-сферой и продажами. 
Это говорит о том, что результаты предыдущих 
исследований о более высокой заработной 
плате и качестве рабочих мест в больших го-
родах [34; 35; 56–62] не находят подтвержде-
ния в контексте спроса на удаленный труд. 

В разрезе больших городов такая ситуация 
может указывать на высокий спрос на квали-
фицированных специалистов в этих областях 
и, как следствие, готовность работодателей 
предоставлять более высокую заработную плату 
с целью привлечения талантов несмотря на то, 
что после пандемии удаленный формат ра-
боты стал менее распространенной практикой 
в компаниях. При этом в остальных случаях 
удаленный труд используется, чтобы «раз-
грузить» офисных сотрудников. 

В таких профессиональных областях, как 
наука и образование, маркетинг, реклама и PR, 
административный персонал, удаленную за-
нятость, наоборот, следует рассматривать в го-
родах с численностью менее 1 млн жителей. 
Из этого следует, что работодатели могут при-
держиваться разных стратегий относительно 

найма удаленных работников. К примеру, ра-
ботодатели Москвы и Санкт-Петербурга, в от-
личие от работодателей небольших городов, 
предлагают самую низкую заработную плату 
(за исключением сферы маркетинга, рекламы 
и PR – здесь лидирует Санкт-Петербург). Дан-
ный факт позволяет сделать вывод, что работ-
ники, которые трудоустраиваются в Москве 
и Санкт-Петербурге, несут потери, поскольку 
у работодателей есть возможность устанав-
ливать заработную плату исходя из уровня 
стандартов проживания менее крупных горо-
дов и даже ниже [7]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Используя информацию из открытых ис-

точников, мы проанализировали спрос на уда-
ленный труд на основе пространственных дан-
ных российских городов. Результаты показали, 
что наибольшее количество удаленных вакан-
сий сосредоточено в таких крупных городах, 
как Москва и Санкт-Петербург, почти в каждой 
второй вакансии требуются сотрудники без 
опыта работа или с опытом от 1 года до 3 лет. 
Полная занятость является наиболее распро-
страненной практикой среди удаленных ра-
ботников, которые востребованы в большей 
мере в области продаж и ИТ; компания, ко-
торая размещает наибольшее количество ва-
кансий с удаленным графиком, – «Яндекс». 
Анализ востребованности навыков показывает 
также смещение в пользу «мягких» навыков, 
требования к наличию цифровых навыков ука-
зываются реже, за исключением ИТ-области, 
для которой преимущественным является за-
прос на продвинутые цифровые навыки. Кроме 
того, выявлены пространственные различия 
в оплате труда удаленных работников. Наи-
большую отдачу от занятости в городах-мил-
лионниках в терминах заработной платы по-
лучают ИТ-работники, в то время как для 
работников сферы науки и образования, мар-
кетинга, рекламы и PR, административного 
персонала наблюдается отрицательный при-
рост даже по сравнению с провинциями. 
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Таким образом, мы приходим к выводу, 
что удаленная занятость в больших городах 
оказывается невыгодной для соискателей, 
за исключением сфер ИТ и продаж. Дальнейшие 

исследования в этом направлении могут быть 
посвящены анализу различий в оплате труда 
офисных и удаленных работников с точки 
зрения компенсационных различий. 
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Аннотация 
Введение. Современный вектор регионального развития направлен 
на создание условий для жизнедеятельности человека, повышение 
уровня и качества жизни, что находит отражение в нормативно-пра-
вовом регулировании региональной политики. Однако определения 
категорий «уровень жизни» и «качество жизни» носят дискуссионный 
характер, в связи с чем возникают затруднения в подборе инструмен-
тов и механизмов достижения этих целей в рамках регионального раз-
вития. Настоящее исследование предлагает категорию «благосостояние 
населения региона» в качестве одной из комплексных целей региональ-
ной политики для разрешения этих спорных вопросов. Цель. Выявление 
сущностных характеристик благосостояния населения региона в виде 
набора благ, его взаимосвязи и соотношения с понятиями «уровень 
жизни» и «качество жизни», определение места данного понятия в ре-
гиональной политике, представление нового подхода к дефинированию 
понятия «благосостояние населения региона» с позиции теории благ. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели применены 
теоретический анализ научных источников и синтез полученных данных 
для формирования нового знания о категории «благосостояние насе-
ления региона». Результаты. Выявлено, что благосостояние населения 
региона – сложная и многомерная категория, содержащая в своем со-
ставе и уровень, и качество жизни населения, представленная эконо-
мическими и неэкономическими, материальными и нематериальными 
благами социального, экономического, экологического и институцио-
нального характера. Выводы. Исходя из того, что объектом региональной 
политики является регион как система взаимосвязанных элементов, 
ее предметом может выступать региональное развитие, цель которого – 
рост благосостояния населения региона, так как ввиду своей комплекс-
ности, многогранности и человекоориентированности данная категория 
соответствует общемировой концепции устойчивого развития и учиты-
вает региональные интересы в области повышения уровня и качества 
жизни людей.
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Abstract 
Introduction. Regional development is currently aimed at creating condi-
tions for human life, improving the living standard and quality of life, 
which is reflected in the regulatory and legal regional policy. However, the 
definitions of the categories “living standard” and “quality of life” are de-
batable; therefore, choice of tools and mechanism could arise difficulties to 
achieve these goals in the frame of regional development. This scientific 
study suggests the category “population’s well-being in the region” as one 
of the comprehensive goals of the regional policy to resolve these contro-
versial issues. Purpose. The paper identifies the essential characteristics of 
the population's well-being in the region such as a set of benefits, their re-
lationship and correlation with the concepts of “living standard” and “qual-
ity of life”, determines the place of this concept in the regional policy, and 
describes a new approach to the definition of the concept “population’s 
well-being in the region” from the perspective of the theory of goods. Ma-
terials and Methods. To achieve this purpose, scientific sources were theo-
retically analyzed, and the obtained data was synthesized to accumulate 
new knowledge about the category “population’s well-being in the region”. 
Results. The study revealed that the well–being of the population in the re-
gion is a complex and multidimensional category comprising of both the 
level of life and its quality for the population, as well as represented by eco-
nomic and non-economic, tangible and intangible goods of a social, eco-
nomic, environmental, and institutional nature. Conclusion. A region being 
the object of regional policy is a system of interrelated elements, therefore 
regional development is the subject of the regional policy with the goal to 
increase the well-being of the population in the region. The comprehensive 
nature, versatility of this human-orientated category put it to the global 
concept of sustainable development with due regard to the regional inter-
ests in improving the level and quality of people’s lives. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Необходимость проведения в России гра-

мотной и эффективной региональной политики 
обусловлена потребностью в обеспечении вы-
сокого уровня и качества жизни населения 
на территории субъектов РФ с целью сокра-
щения межрегиональной социально-экономи-
ческой дифференциации. Однако размытость 
границ данного категориального аппарата со-
здает трудности для подбора подходящих ин-
струментов и разработки четкого механизма 
реализации поставленных целей и задач. 

Обозначенная тема предстает достаточно 
сложной и объемной в своем исследовании, 
на что указывают многочисленные публика-
ции российских ученых, посвященные изуче-
нию проблем и особенностей регионального 
развития, а также направлениям региональной 
политики. Среди наиболее известных авторов 
нужно отметить Е. Г. Анимицу, Н. В. Зубаревич, 
О. С. Пчелинцева, О. С. Сухарева, А. И. Татар-
кина. Несмотря на дискуссионность некоторых 
вопросов, исследователи сходятся во мнении 
о значимости перехода от ресурсоориенти-
рованного вектора регионального развития 
к принципиально новому. 

Особую значимость данный вопрос при-
обретает в контексте концепции устойчивого 
развития, направленной на рост благососто-
яния, о чем свидетельствуют цели устойчивого 
развития (ЦУР), ориентированные на искоре-
нение бедности, наращивание экономического 
роста, решение многих социально-экономиче-
ских вопросов (здравоохранение, образование, 
трудоустройство, обеспечение равных прав 
и возможностей для всех), а также защиту окру-
жающей среды1. Как можно заметить, все они 
подразумевают рост уровня и качества жизни 
общества, создание благоприятных условий 
проживания для населения, являются челове-
коориентированными и отражают следующую 
тетраду элементов: экономический, социаль-
ный, экологический и институциональный. 

 
1 Цели в области устойчивого развития // Организация Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ 

sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ (дата обращения: 07.10.2023). 

Актуальность вопросов устойчивого раз-
вития подтверждается общемировой тенден-
цией в научном сообществе. Так, среди авторов, 
посвятивших свои последние исследования 
устойчивому росту и достижению ЦУР в ре-
гионах Азии, можно отметить S. Basu и M. Das 
[1], N. Hung [2], W. Chinnakum [3], B. Chen 
и G. Kuang [4] и др. Взаимосвязи между эконо-
мическим ростом, государственным управле-
нием и экологической составляющей регионов 
Африки уделяют внимание I. Ifelunini с соав-
торами [5]. Достаточно распространены в меж-
дународной практике исследования, посвящен-
ные зависимости экономического роста и не-
равенства населения [6; 7]. M. Smol, J. Kulczycka 
и A. Avdiushchenko предлагают в рамках кон-
цепции глобальной устойчивости обратить 
внимание на стратегию замкнутого цикла эко-
номики на примере регионов Европы [8]. Не те-
ряют актуальности и последние российские 
исследования в этой области, среди которых 
выделим работы Т. В. Усковой [9], С. Н. Бобы-
лева [10; 11], А. Г. Сахарова и О. И. Колмар [12], 
Н. Ю. Нестеренко, Н. В. Пахомовой, К. К. Рих-
тера [13] и др. 

При этом невозможно достичь устойчи-
вого развития Российской Федерации без обес-
печения устойчивого развития всех ее регионов. 
Необходимо отметить, что в данном научном 
исследовании под регионом понимается тер-
ритория, ограниченная территориально-адми-
нистративными рамками субъекта РФ. Кроме 
того, регион представляет собой сложную са-
моразвивающуюся систему взаимосвязанных 
элементов, которые также являются систе-
мами [14, с. 16; 15]. 

Взаимосвязанность и взаимозависимость 
внутрирегиональных элементов образуют от-
ношения, которыми необходимо эффективно 
управлять. Это обусловлено тем, что «от со-
стояния и развития этих связей, отношений 
и взаимодействия во многом зависит степень 
позитивности тех или иных социально-эко-
номических процессов» в регионе [16, с. 7]. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
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Обладая некоторой самостоятельностью в об-
ласти принятия решений (опираясь на прин-
цип децентрализации), субъекты РФ наделены 
полномочиями по формированию своей ре-
гиональной политики в рамках общего нацио-
нального курса развития. При этом регио-
нальная политика должна обладать четко сфор-
мулированными целями, задачами и дейст-
венными механизмами реализации [17, с. 16]. 
На наш взгляд, для этого должны быть опре-
делены объекты региональной политики, обо-
значен ее вектор, а также четко представлены 
направления и цели регионального развития. 

Региональная политика – сложное, мно-
гомерное явление, что обусловлено ее объек-
том воздействия – регионом. Вследствие этого 
структура региональной политики может быть 
эксплицирована разнообразными вариантами 
направлений в зависимости от целей и задач 
научного исследования и представлений уче-
ного об элементах региона. При этом на то, 
что региональное развитие должно носить со-
циальный характер, а вектор региональной 
политики должен быть смещен в пользу чело-
векоориентированной экономики, указывают 
последние теории и модели экономического 
роста и развития, главным фактором которых 
обозначен человеческий капитал: модели эко-
номического роста К. Эрроу, Нельсона – Фелпса, 
Лукаса – Ромера, Лукаса – Узавы, Мэнкью –
Ромера – Вэйла, Агьона – Ховитта, объединен-
ная теория Галора – Уайла и институциональ-
ная теория Д. Асемоглу, С. Джонсона, Д. Ро-
бинсона. 

Благосостояние населения региона – до-
статочно перспективная предметная область 
для исследования в рамках региональной по-
литики, так как включает сложные элементы, 
в том числе социального характера, и акцен-
тирует свое внимание на удовлетворении по-
требностей общества. В связи с этим соответ-
ствующие задачи и механизмы реализации 
региональной политики, направленные на удо-
влетворение общественных потребностей, по-
вышающих уровень и качество жизни насе-
ления, должны быть сформулированы исходя 

из понимания категории «благо». Данное пред-
положение основано на изучении теоретиче-
ских подходов к осмыслению понятий «уро-
вень жизни» и «качество жизни» представи-
телями разных российских научных школ. 

Однако вопросы определения сущности 
и классификации благ на сегодняшний день 
остаются дискуссионным. Таким образом, 
целью данной научной статьи является иссле-
дование понятия «благо» и роли благ в регио-
нальной политике, направленной на рост бла-
госостояния населения. Следовательно, задачи 
настоящего исследования могут быть пред-
ставлены следующим образом: 

– раскрыть сущностные характеристики 
понятия «благо», выделить основные виды 
благ и их классификационные признаки; 

– обозначить набор благ, определяющих 
уровень и качество жизни населения региона, 
и соотношение этих понятий с понятием бла-
госостояния; 

– соотнести полученные результаты с дей-
ствующими направлениями государственной 
региональной политики. 

Теоретическая и практическая значимость 
данного научного исследования заключается 
в конкретизации видов благ, удовлетворяющих 
общественные потребности населения реги-
она, что может способствовать формулиро-
ванию более четких задач и механизмов для 
реализации политики регионального разви-
тия в области повышения благосостояния 
населения региона. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Теория благосостояния имеет глубокие 

исторические корни, начиная с экономической 
школы меркантилизма и заканчивая совре-
менными теориями, содержащими неокласси-
ческий синтез экономической теории. В своем 
развитии данная категория приобрела эле-
менты экономического, социального, эколо-
гического и институционального характера, 
на что оказала влияние общемировая по-
вестка устойчивого развития [18]. При этом 
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содержание категории «благосостояние» и ее 
соотношение с категориями «уровень жизни» 
и «качество жизни» остаются дискуссионным 
и сегодня. Для того чтобы внести ясность в этот 
вопрос, а также определить состав благ, ха-
рактеризующий категорию «благосостояние», 
были проанализированы хрестоматийные ма-
териалы и научные публикации, посвященные 
изучению понятия «благо», его видов и свойств. 
Наиболее яркими представителями данного ис-
следовательского поля можно назвать К. Мен-
гера, А. Пигу, П. Самуэльсона, среди россий-
ских ученых – Т. А. Сорокина, О. С. Сухарева, 
В. Л. Тамбовцева. 

Определить соотношение и связи между 
обозначенными категориями позволил анализ 
публикаций российских экономических школ, 
исследующих эти понятия, таких как научная 
школа Института социально-экономических 
проблем РАН (Н. М. Римашевская, А. Ю. Шев-
ляков, М. А. Можина и др.); научная школа 
Всероссийского центра уровня жизни (В. Н. Боб-
ков, В. Ф. Майер, В. П. Васильев и др.); науч-
ная школа экономического изучения качества 
и уровня жизни Центрального экономико-ма-
тематического института РАН (С. А. Айвазян, 
А. Л. Макаров, М. Ю. Афанасьев и др.); науч-
ная школа академика Т. И. Заславской; научная 
школа Института экономики Уральского отделе-
ния РАН (А. А. Куклин, А. Н. Тырсин, В. П. Чич-
канов и др.); научная школа Вологодского на-
учного центра РАН (К. А. Гулин, В. А. Ильин, 
А. А. Шабунова, Г. В. Белехова и др.). 

Соотнести полученные результаты науч-
ного исследования с направлениями регио-
нальной политики позволил анализ основных 
инструментов нормативно-правового регули-
рования в этой области: стратегии простран-
ственного развития, основ государственной 
политики регионального развития, концеп-
ции устойчивого развития, а также действу-
ющих национальных проектов Российской 
Федерации. 

 
1 Благо // Экономическая энциклопедия / Национальная энциклопедическая служба. URL: https://vocable.ru/ 

termin/blago.html (дата обращения: 09.10.2023). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
«Благо» является одной из фундаменталь-

ных категорий экономической теории. Однако, 
как отмечалось, вопросы определения, содер-
жания, классификации и признаков благ нельзя 
назвать полностью разрешенными. Экономи-
ческая энциклопедия приводит более 20 опре-
делений этого понятия. Основываясь на изу-
ченных трактовках, можно выделить четыре 
принципиальные позиции (рис. 1). 

 

 
Источник: составлено автором на основе дан-

ных Экономической энциклопедии1. 

Рис. 1. Структура определений категории «благо» 
Fig. 1. Structure of definitions of the category “good” 

 

Как можно заметить, содержание выде-
ленных подходов не является синонимичным: 
природные ресурсы, продукты труда, ценно-
сти и полезности имеют свою природу и эко-
номическую сущность. При этом все опреде-
ления сводятся к тому, что блага, какими бы 
они ни были, направлены на удовлетворение 
потребностей человека или общества в целом. 
Здесь важно отметить, что в своем историче-
ском развитии человек совершенствовал име-
ющиеся способности и развивал новые, что 
отразилось на эволюции общественных ин-
тересов и потребностей, а следовательно, 
и на теоретических представлениях о благе. 

БЛАГА 

Совокупность 
полезностей 

Товары 
и услуги 

Материальные 
и духовные 
ценности 

Ресурсы 
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и продукты 
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Удовлетворение потребностей 
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Таким образом, сегодня благом можно 
назвать все, что удовлетворяет потребности 
людей. В связи с этим в экономических ис-
следованиях приводятся разные основания 
для классификации благ. 

В. Л. Тамбовцев описывает классификации 
по производственному и потребительскому 
назначению благ, соотношению динамики 
спроса (взаимодополняющие и взаимозаме-
няемые), реакции спроса на изменение дохо-
дов потребителей (наихудшие, нормальные 
и наилучшие), с точки зрения оценки качества 
блага (исследуемые, опытные, доверительные) 
и др. Ученый приходит к выводу, что класси-
фикации базируются либо на свойствах благ, 
либо на особенностях внутреннего мира ин-
дивида [19, с. 25–26]. 

О. С. Сухарев приводит классификацию 
благ в зависимости от отношения к потреб-
лению. Так, блага делятся на следующие виды: 
готовые к потреблению (конечные) и те, что 
используются для создания новых благ (про-
межуточные); частные (доступны в потреб-
лении для одних и недоступны для других); 
общественные (доступны в потреблении для 
всех); смешанные (приносят выгоду одним, 
а другие эту выгоду получить не могут); до-
стойные и недостойные блага, или антиблага 
(потребляются людьми, хотя имеют отрица-
тельный эффект, как, например, алкоголь); 
позиционные (благо, которое ограниченно до-
ступно, что повышает его ценность) и непо-
зиционные [20]. При этом перечисленные виды 
не являются взаимоисключающими. Напри-
мер, общественное благо является достойным, 
а позиционное благо может быть как частным, 
так и общественным. 

Одна из первых классификаций принад-
лежит К. Менгеру, который положил в ос-
нову разделения благ принцип доступности 
(ограниченности и редкости ресурсов). Таким 
образом, блага подразделяются на экономи-

 
1 Текеева А. Х. Микроэкономика. Часть III: Рынки факторов производства в условиях совершенной и несо-

вершенной конкуренции. Общее равновесие и экономическая эффективность. Внешние эффекты и обществен-
ные блага: учеб.-метод. пособие. М.: Изд-во МГУ, 2020. 240 с. 

2 Большая экономическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008. С. 64. 

ческие и свободные (также интерпретируются 
как даровые, или неэкономические, блага). 
Экономические блага – это те, надобность 
в которых выше доступного распоряжения 
количества благ. Свободные блага при этом 
«не имеют ценности, поскольку превышают 
потребности индивида или, по меньшей мере, 
находятся в равном с ними соотношении» 
[21, с. 25]. 

Среди видов экономических благ выде-
ляют частные (еда, одежда, средства личной 
гигиены, платное высшее образование), обще-
ственные (национальная оборона, красивый 
ландшафт, освещение улиц) и смешанные (до-
машний интернет, платные автомобильные 
трассы, образование и здравоохранение)1. Со-
гласно Большой экономической энциклопедии, 
«экономические блага охватывают только те 
блага, которые являются внешними для чело-
века и которые непосредственно могут быть 
измерены в денежном выражении»2. 

В рассматриваемой классификации дис-
куссионным является понятие обществен-
ного блага. Одним из первых, кто выделил 
это понятие как «благо коллективного по-
требления», был П. Самуэльсон. По его пред-
ставлениям, «потребление такого блага ин-
дивидом не ведет к сокращению потребления 
других индивидов» [19, с. 27]. Кроме того, 
данный вид благ обладает свойствами неис-
ключаемости и несоперничества, а также его 
невозможно не потреблять. Исходя из этого, 
производитель общественных благ не может 
их поставлять только тому, кто оплатил их 
производство. В результате возникает «проб-
лема безбилетника», которая снижает интерес 
бизнеса к производству данного вида благ [22]. 
Однако такая ситуация характерна только для 
чистых общественных благ, которым свойст-
венна социальная значимость (образование, 
культура, здравоохранение). Поэтому единст-
венным поставщиком чистых общественных
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благ может выступать только государство, га-
рантирующее сохранение всех свойств на-
званных благ за определенную плату в виде 
налогов и сборов. В структуру общественных 
благ включают также клубные блага, которые 
обладают свойством несоперничества только 
до определенного предела (число возможных 
абонентов кабельного телевидения, количество 
посадочных мест в автобусе)1. Наряду с этим 
выделяют и другие многочисленные виды, 
наиболее полно представленные в научной 
статье А. Я. Рубинштейна: «квазиобществен-
ные товары, которые хотя бы отчасти носят 
общественный характер; смешанные общест-
венные блага, когда хотя бы одно из свойств 
выражено в умеренной степени; блага, потреб-
ление которых полезно для общества; “мери-
торные” блага, спрос на которые со стороны 
частных лиц отстает от желаемого общест-
вом и поэтому его стимулирует государство» 
[23, с. 50]. Таким образом, вопросы определе-
ния сущности и содержания общественных 
благ остаются открытыми. Однако роль гос-
ударства как института в производстве этих 
благ (полном или частичном) не подверга-
ется сомнению. 

Неэкономические блага не требуют чело-
веческих усилий, их стоимость практически 
равна нулю, их не нужно производить, рас-
пределять и перераспределять, поэтому дан-
ный вид благ связывают с экологией и окру-
жающей природной средой (чистый воздух, 
доступная и чистая вода). При этом в категорию 
неэкономических благ, по мнению И. Э. Жа-
дан, можно отнести некоторые блага социаль-
ного характера: общение с друзьями, благо-
приятный психологический климат на работе, 
хорошие отношения в семье и другое, что мо-
жет иметь значение для субъективного вос-
приятия своей жизни человеком [24, с. 27]. 

Распространенной в экономической науке 
является также классификация благ по мате-

 
1 Большая экономическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008. С. 64. 
2 Там же. С. 63–64. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023). Ст. 150. 

Нематериальные блага // СПС КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
f9498350007fc6def03006086be05e29c6f32397/ (дата обращения: 04.10.2023). 

риальному и нематериальному признаку (ве-
щественной и невещественной форме благ). 
Т. А. Сорокин главным признаком материаль-
ности благ называет качественную определен-
ность (дары природы и продукты производства) 
[21, с. 26]. Материальные блага, по мнению 
В. А. Акуленко, «являются базой благососто-
яния» [25, с. 52]. Они состоят из «полезных 
материальных вещей и прав на их владение 
(естественные дары природы, земля, вода, воз-
дух и климат; продукты сельского хозяйства, 
добывающей промышленности, рыболовства 
и обрабатывающей промышленности; здания, 
машины, инструменты; долговые обязатель-
ства; паи в государственных и частных ком-
паниях, все виды монополий, патентные права, 
авторские права и другие права пользования)»2. 

В п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ 
о нематериальных благах сказано следующим 
образом: «Жизнь и здоровье, достоинство лич-
ности, личная неприкосновенность, честь 
и доброе имя, деловая репутация, неприкос-
новенность частной жизни, неприкосновен-
ность жилища, личная и семейная тайна, сво-
бода передвижения, свобода выбора места 
пребывания и жительства, имя гражданина, 
авторство, иные нематериальные блага, при-
надлежащие гражданину от рождения или 
в силу закона, неотчуждаемы и непередава-
емы иным способом»3. Т. А. Сорокин допол-
няет эту формулировку нематериальных благ 
теми, что удовлетворяют социальные и духов-
ные потребности людей (информационные, 
коммуникационные, научно-исследовательские, 
культурные, образовательные, рекреационные 
и другие социальные услуги). Кроме того, он 
отмечает, что интерес исследователей к нема-
териальным благам и их значению в мире 
возрос со второй половины XX в. [26, с. 185]. 
Е. А. Ветрова связывает акцентирование вни-
мания ученых на сущности нематериальных 
благ с особенностями постиндустриальной 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f9498350007fc6def03006086be05e29c6f32397/
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экономики и выходом на первый план челове-
коориентированного вектора развития, кото-
рый направлен на блага, развивающие способ-
ности человека (здравоохранение, искусство, 
кино, театр) [27, с. 24]. Такую позицию разде-
ляет И. Э. Жадан, говоря о том, что немате-
риальные блага образуют человеческий капи-
тал (образование, знания, информация) [24]. 
В этом ключе М. Н. Малеина утверждает, что 
«социальная, общественная ценность немате-
риального блага отражается в политике госу-
дарства и общественных институтов, направ-
ленной на поддержку обладателя личного 
неимущественного права на нематериальное 
благо», имеющее как позитивное, так и нега-
тивное содержание [28, с. 41]. 

Исходя из сказанного, можно сделать вы-
вод о значимой роли государства в целом и про-
водимой государственной политики в произ-
водстве и распространении благ. 

Говоря о региональной политике, необхо-
димо выделить блага, которые находятся в ве-
дении и распоряжении именно субъекта РФ. 
Для этих целей на основании анализа науч-
ной и хрестоматийной литературы были про-
изведены синтез и систематизация основных 
характеристик благ по ключевым признакам: 
экономические и неэкономические; матери-
альные и нематериальные. Такая общая клас-
сификация позволяет уйти от неразрешенных, 
спорных определений и характеристик благ, 
а также выделить блага, которые характерны 
для всех территорий, входящих в состав 
Российской Федерации (табл. 1). 

Как можно заметить, к экономическим ма-
териальным благам относятся те, что доступны 
не всем (доступность коррелирует с уровнем 
жизни), редкие (ограничены в объеме произ-
водства и использования). Кроме того, они яв-
ляются внешними по отношению к человеку 
(отделимы от человека), обладают ценностью 
(за них необходимо платить и прилагать труд 
к их приобретению), принимают веществен-
ную форму, а также включают имущественные 
права на эти блага (например, дом, автомобиль 
и связанные с ними права собственности). 

Экономические нематериальные блага в ос-
новном представлены услугами, в том числе 
общественно значимыми (наука, образование 
и здравоохранение). В связи с чем главная их 
особенность – отсутствие вещественной формы, 
материальности. Поэтому они могут быть как 
внешними (культура, информация, наука), так 
и внутренними (деловая репутация, семейная 
тайна). По аналогии с материальными благами 
на них распространяются неимущественные 
права (авторское право, право свободного 
передвижения). 

Неэкономические блага, или свободные, 
по определению являются дарами природы, 
которые принимают материальную форму 
и выражаются через объекты окружающей нас 
среды (воздух, вода, флора и фауна региона); 
нематериальная же форма присуща внутрен-
ним благам социального характера (жизнь как 
дар природы, голос человека, здоровье, данное 
от рождения). Другими словами, это те блага, 
за которые человеку не нужно платить, он 

 

Табл. 1. Виды благ, образующих благосостояние 
Table 1. Types of goods that form well-being 

Вид блага 
Благо 

экономическое неэкономическое 

Материальное 

Денежные средства населения в наличии; сбережения 
населения; социальные пособия и пенсии; жилье; про-
дукты питания; личный транспорт; бытовая техника; 
общественный транспорт; инфраструктура (социальная, 
транспортная, производственная, туристическая и т. д.); 
гражданские имущественные права 

Водные объекты; лес; почва; живот-
ный и растительный мир; чистый 
воздух; климат в регионе; солнечный 
свет 

Нематериальное 

Образование и наука; система здравоохранения; услуги 
жилищно-коммунальных служб; безопасность; культура; 
туристические услуги; информация; гражданские неиму-
щественные права и свободы 

Жизнь человека; голос; состояние 
здоровья, в том числе ментального; 
духовные ценности (счастье, любовь, 
дружба и т. д.) 

Источник: разработано и составлено автором на основе научной литературы. 
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приобретает их безвозмездно и имеет неогра-
ниченный доступ к этим благам (например, 
человек может свободно распоряжаться своей 
жизнью, сменить имя и фамилию). 

Здесь стоит отметить, что приведенный 
перечень благ не является закрытым: в табл. 1 
обозначены наиболее часто встречающиеся 
примеры из научной литературы. 

По результатам анализа табл. 1 можно ска-
зать, что данные блага отражают и уровень 
жизни людей, и качество их жизни. Такое за-
ключение можно сделать исходя из понимания 
учеными этих категорий. Так, Н. М. Римашев-
ская и Л. А. Мигранова, представители науч-
ной школы ИСЭПН РАН, акцентируют внима-
ние на том, что основным компонентом жиз-
ненного уровня населения является фактиче-
ское конечное потребление (ФКП) домашних 
хозяйств, которое включает социальные транс-
ферты в натуральной форме помимо расходов 
на приобретение товаров и услуг. Еще одним 
немаловажным компонентом уровня жизни, 
по мнению ученых, является прирост финан-
совых активов граждан [29, с. 68–69]. Качество 
жизни, согласно представлениям данной науч-
ной школы, включает уровень жизни в сово-
купности с характеристиками здоровья, обра-
зования, культуры, безопасности проживания 
и экологическими условиями (состояние воз-
духа и воды) [30]. 

С точки зрения В. Н. Бобкова, представи-
теля научно-исследовательской организации 
ОАО «ВЦУЖ», уровень жизни – денежная 
оценка ресурсов (фактическая реальная иму-
щественная обеспеченность людей), необхо-
димых для обеспечения качества жизни, кото-
рое характеризует сущность развития людей 
в связке со степенью удовлетворения ими 
своих потребностей, определенных услови-
ями жизнедеятельности. При этом компонен-
тами качества жизни являются качество об-
щества, т. е. здоровье, образование, мировоз-
зрение, защита прав и воспитание детей, раз-
витие гражданского самосознания и др., ка-
чество трудовой и предпринимательской де-
ятельности, качество социальной инфраструк-

туры, качество окружающей среды, личная 
безопасность; удовлетворенность людей ка-
чеством своей жизни [31; 32]. 

Научная школа ЦЭМИ РАН характеризует 
уровень жизни как интегральную величину, 
отражающую «реальные доходы и расходы; 
обеспеченность населения жильем и собст-
венностью; обеспеченность мощностями здра-
воохранения, образования, культуры (включая 
науку), отдыха (рекреации), инфраструктуры 
(энергоресурсами, средствами коммуникации, 
включая современные информационные тех-
нологии, и т. п.)» [33, с. 51–52]. При этом уро-
вень жизни является составной частью кате-
гории «качество жизни населения», которая 
аккумулирует в себе следующие компоненты: 
«качество населения; благосостояние как ин-
тегральный показатель уровня жизни насе-
ления; качество социальной сферы; качество 
экологической ниши, а также природно-кли-
матические условия» [33, с. 50]. 

Представителями научной школы УрО 
РАН была проведена комплексная диагно-
стика благосостояния как сложной социально-
экономической категории, объективно харак-
теризующей обеспеченность жизненно необ-
ходимыми благами и степень удовлетворения 
потребностей населения как для личности, 
так и в целом для территории проживания 
[34]. Под качеством жизни ученые понимают 
«удовлетворенность человека (населения) сво-
ей жизнью, возможность максимально долго 
поддерживать на приемлемом уровне свой 
генетический потенциал, данный с рождения, 
приемлемые характеристики уровня жизни, 
условий труда и отдыха, возможность обес-
печения лучшего качества жизни в настоящем 
и будущем времени, наличие свободного вре-
мени, цивилизованные жилищные условия, 
комфортность и стабильность, приемлемые 
климатические условия и состояние окружа-
ющей среды, соблюдение прав личности и без-
опасность существования» [35, с. 27]. Как мож-
но заметить, согласно представлениям ученых 
данной школы, уровень жизни входит в состав 
качества жизни наряду с качеством населения, 
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занятостью, условиями жизни, природной сре-
дой, безопасностью личности и детерминан-
тами миграции [36, с. 26]. Кроме того, уровень 
жизни населения как показатель социального 
модуля благосостояния отражает денежные 
доходы и расходы населения (оценивается че-
рез среднедушевые доходы, пенсии, прожи-
точный минимум, расходы на покупку про-
дуктов питания и алкогольных напитков, рас-
ходы на оплату ЖКУ) [34, с. 22]. 

Научная школа Т. И. Заславской также 
анализирует благосостояние населения в це-
лом, однако исходит из субъективной шкалы 
оценки населением своей материальной обес-
печенности. Такой подход, по нашему мнению, 
является важным, хотя и не дает четких опре-
делений уровню и качеству жизни населения, 
так как в своих исследованиях Т. И. Заславская 
сопоставляет ответы респондентов с данными 
реальной официальной статистики, отража-
ющими уровень доходов, прожиточный ми-
нимум, инфляцию и другие факторы, влияющие 
на восприятие своего благосостояния челове-
ком [37]. При этом ученый отмечает, что клю-
чевыми условиями расширенного воспроиз-
водства человеческого потенциала являются 
«относительное равенство шансов граждан 
на реализацию своих способностей и занятие 
достойного статуса; меритократическое рас-
пределение материальных и социальных благ, 
поощряющее более сложные, ответственные 
и значимые для общества формы деятельности; 
свобода выбора индивидуальных стратегий 
продвижения в социальном пространстве; ин-
тенсивная и социальная мобильность граж-
дан» [38, с. 5]. Данный тезис позволяет сделать 
вывод о значимости производства общест-
венных благ для населения, а также о роли 
базовых институтов в обществе, которые со-
здают условия не только для развития чело-
веческого потенциала, но и для роста благо-
состояния населения. 

Представители научной школы ВолНЦ 
РАН (А. А. Шабунова, А. И. Россошанский, 
Г. В. Белехова) уровень жизни населения опре-
деляют как «сложную комплексную социально-

экономическую категорию, отражающую уро-
вень развития потребностей, а также условия 
для их развития и удовлетворения» [39, с. 15]. 
Другими словами, ученые говорят о потреб-
ности в товарах и услугах, которые человек 
может приобрести исходя из своего уровня 
материальной обеспеченности [40, с. 79]. Ка-
чество жизни при этом «представляет собой 
сложную, многомерную синтетическую кате-
горию, которая интегрирует в себе различные 
аспекты жизни населения, в том числе субъ-
ективные» [41, с. 1]. Система показателей данной 
категории, в представлениях А. И. Россошан-
ского, включает следующие блоки: «семейная 
жизнь (семейное положение, семейные взаимо-
отношения, сексуальная жизнь); трудовая жизнь 
(зарплата, условия труда, содержание труда); 
проведение свободного времени (продолжи-
тельность свободного времени, качество досуга, 
разнообразие досуга); состояние здоровья (фи-
зическое и психологическое самочувствие, ра-
ботоспособность); материальное благосостоя-
ние (жилищные условия, обеспеченность бы-
товой техникой и мебелью, одежда и обувь); 
экологическая ситуация (чистота воздуха, ка-
чество питьевой воды, озеленение и чистота 
в месте проживания); инфраструктура (каче-
ство дорог, обеспеченность объектами соци-
альной инфраструктуры, обеспеченность объ-
ектами торговли); безопасность (криминоген-
ная ситуация, безопасность дорожного дви-
жения, безопасность жилища)» [41, с. 5]. 

Таким образом, изучив понимание, содер-
жание и структуру категорий «уровень жизни» 
и «качество жизни» в исследованиях россий-
ских научных школ, можно сделать вывод, 
что рамки этих категорий являются дискус-
сионными, начиная от состава благ и закан-
чивая подходами к их оценке. Однако синтез 
этих категорий содержит блага экономиче-
ской (доходы, сбережения, товары), социаль-
ной (образование, здравоохранение), экологи-
ческой (состояние воздуха и воды) и институ-
циональной (обеспечение и регулирование 
прав и свобод населения) направленности, что 
соответствует контексту устойчивого развития. 
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Табл. 2. Виды благ, определяющие уровень и качество жизни 
согласно представлениям российских научных школ 

Table 2. Types of goods that determine the level and quality of life 
described by the Russian scientific schools 

Научная школа 
Благо отражает 

уровень жизни качество жизни 

ИСЭПН РАН 
Экономические материальные блага; 
особая роль отведена чистым общест-
венным благам (трансферты) 

Блага, формирующие уровень жизни, допол-
ненные экономическими нематериальными 
и неэкономическими материальными благами 

ВЦУЖ Экономические материальные блага Все виды благ (экономические и неэкономи-
ческие, материальные и нематериальные) 

ЦЭМИ РАН Экономические материальные блага Все виды благ, за исключением неэкономиче-
ских нематериальных благ 

Институт экономики УрО 
РАН Экономические материальные блага Все виды благ (экономические и неэкономи-

ческие, материальные и нематериальные) 
Академика Т. И. Заславской 
(ВЦИОМ) Экономические материальные блага 

ВолНЦ РАН Экономические материальные 
и нематериальные блага 

Все виды благ (экономические и неэкономи-
ческие, материальные и нематериальные) 

Источник: разработано и составлено автором на основе научной литературы. 
 С учетом субъективного восприятия. 

 

При этом нужно отметить, что уточнение 
обозначенных научных понятий не является 
целью настоящего исследования, поэтому в нем 
отражена лишь взаимосвязь с благами и удо-
влетворением потребностей населения для по-
нимания того, какие именно элементы фор-
мируют структуру благосостояния населения 
региона (табл. 2). 

Уровень жизни часто выступает структур-
ным элементом качества жизни, входит в его 
состав. Однако качество жизни хотя и явля-
ется комплексной категорией, по мнению ис-
следователей, но не всегда охватывает все виды 
благ. Ввиду этого можно сделать вывод, что 
благосостояние – более объемная и много-
гранная величина, так как учитывает в своем 
составе все блага, которыми располагает об-
щество, включая уровень жизни индивида и его 
субъективные оценки восприятия своей жизни. 

Исходя из цели данной научной работы, 
необходимо выделить именно те блага, кото-
рые составляют благосостояние населения ре-
гиона, и сопоставить их с целями и задачами 
региональной политики. Учитывая, что неэко-
номические нематериальные блага отражают 
субъективное отношение индивида к этим 

благам, являясь внутренними по отношению 
к человеку, измерить или оценить их объек-
тивно не видится возможным, так как личные 
представления человека о своем благососто-
янии могут изменяться с непостоянной часто-
той в зависимости от разных факторов (день 
рождения, пребывание на больничном, состо-
яние влюбленности). 

Принимая во внимание сказанное, а также 
то, что настоящее исследование показывает 
благосостояние населения региона как цель 
региональной политики, исключим индиви-
дуальный уровень и субъективный аспект бла-
госостояния из дальнейшего анализа. 

Таким образом, обобщение научного зна-
ния по данной теме позволило сформировать 
новое определение, в соответствии с которым 
благосостояние населения региона – это сово-
купность экономических материальных, эко-
номических нематериальных и неэкономиче-
ских материальных благ, которыми распола-
гает население, проживающее на территории 
субъекта Российской Федерации, для удовле-
творения своих потребностей. Данный вывод 
дает основание полагать, что, исходя из обес-
печенности населения этими благами, можно 
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оценить уровень эффективности региональ-
ной политики в рассматриваемой области. 
На основе полученного знания можно сфор-
мировать представление о роли и месте кате-
гории «благосостояние населения региона» 
в политике регионального развития (рис. 2). 

Исходя из основных правовых инстру-
ментов, которыми сегодня располагает регион 
для реализации политики своего развития, 

таких как Основы государственной политики 
регионального развития Российской Федерации 
на период до 2025 г., Стратегия пространст-
венного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г., национальные проекты и свя-
занные с ними федеральные программы, Кон-
цепция устойчивого развития, а также Стра-
тегия развития субъекта РФ, можно сформу-
лировать ключевые задачи его развития. 

 
Источник: составлено автором на основе текстов Стратегии пространственного развития РФ 

на период до 2025 г., Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации 
на период до 2025 г., национальных проектов РФ1, научной литературы. 

Рис. 2. Место благосостояния населения региона в реализации политики регионального развития 

Fig. 2. Population’s well-being in the region prioritized by the regional development policy 

 
1 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 г. // Правительство Российской Федерации. URL: http://static. 
government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения: 13.10.2023); Указ Президента РФ 
от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации 
на период до 2025 г. // Официальные сетевые ресурсы Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41641 
(дата обращения: 13.10.2023); Национальные проекты // Правительство Российской Федерации. URL: http:// 
government.ru/rugovclassifier/section/2641/ (дата обращения: 30.01.2024). 

http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41641
http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/
http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/
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Изучив данные документы, автор статьи 
заключает, что все множество задач пред-
ставляет собой три основных блока: обеспе-
чение устойчивого роста экономики, повыше-
ние уровня жизни населения и повышение 
качества жизни населения. 

Согласно указанным задачам можно опре-
делить объекты регулирования политики ре-
гионального развития. В контексте данного 
исследования таковыми являются все блага, 
которыми располагает регион. В целом их 
можно подразделить на блага, образующие 
благосостояние населения региона, и блага, 
являющиеся факторами региональной среды. 

Согласно представлениям автора, среди 
факторов региональной среды можно назвать 
внешние факторы, образующиеся под влия-
нием национальной и наднациональной среды, 
и внутренние факторы, формирующиеся не-
посредственно внутри региона. Здесь автор 
акцентирует внимание на том, что в процессе 
реализации политики регионального развития 
необходимо учитывать и выявлять эффекты 
взаимовлияния между благами, образующими 
факторы региональной среды, и благами, об-
разующими благосостояние населения реги-
она. Например, как замечает Е. А. Третьякова, 
«на фоне снижения численности населения 
отмечается стабильный рост образования от-
ходов производства и потребления, объемов 
выброса в атмосферу загрязняющих веществ, 
повышение уровня общей заболеваемости, уве-
личение численности безработных и коэффи-
циента дифференциации доходов, что требует 
серьезных институциональных преобразова-
ний в направлении повышения качества жизни 
населения» [42, с. 153]. 

Обозначенный пример ярко иллюстрирует 
взаимозависимость благ, которыми распола-
гает регион, как между факторами региональ-
ной среды и благосостоянием (увеличение 
объема производственных выбросов корре-
лирует с уменьшением потребления населе-
нием таких благ экологической направленно-
сти, как чистый воздух и вода), так и внутри 
каждой группы (снижение численности насе-

ления региона и рост дифференциации населе-
ния по доходам отражают зависимость внутри 
группы факторов региональной среды, в то вре-
мя как снижение потребления чистой воды вли-
яет на состояние здоровья населения внутри 
группы благ, образующих благосостояние на-
селения региона). Таким образом, автор заклю-
чает, что благосостояние населения региона 
занимает центральное место в системе реали-
зации политики регионального развития, где 
эффективность ее инструментов регулирова-
ния играет ключевую роль. При этом поли-
тика регионального развития является доста-
точно сложной системой взаимосвязанных 
и взаимозависимых элементов, которым также 
свойственно взаимовлияние, что отражено 
на рис. 2. Так, конкретные объекты регули-
рования можно сформулировать только ис-
ходя из основных задач, которые вытекают 
из инструментов регулирования, представлен-
ных в виде правовых документов разного 
уровня, разрабатываемых, в свою очередь, 
исходя из недостаточного обеспечения тер-
ритории и населения теми или иными бла-
гами. Однако в настоящее время существуют 
некоторые ограничения, которые выявил ав-
тор данного исследования в процессе анализа 
основных инструментов политики региональ-
ного развития. 

1. Во многих субъектах РФ Стратегия раз-
вития территории не представлена и не реа-
лизуется. Другими словами, в таких регионах 
нет четко сформулированных целей, задач, 
ориентиров развития; не прослеживается вза-
имосвязь и сквозной характер правового регу-
лирования между всеми инструментами по-
литики регионального развития, в том числе 
между направлениями и целями устойчивого 
регионального развития и направлениями ре-
ализуемых на территории страны националь-
ных проектов, нацеленных на увеличение ко-
личества благ для населения. Все это затруд-
няет достижение устойчивого роста экономики 
региона, повышение уровня и качества жизни 
населения, а также рост уровня благосостояния 
населения в целом. Таким образом, Стратегия 
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развития субъекта РФ является значимым ин-
струментом политики регионального развития, 
так как отражает механизм ее реализации. 

2. В Стратегии пространственного разви-
тия и Основах государственной политики ре-
гионального развития цели и задачи регио-
нального развития не отражают видимой связи 
со всеми структурными элементами региона 
как объекта региональной политики. Иначе 
говоря, из этих документов не ясно, какие цели 
направлены на развитие экономического ком-
понента региона, какие воздействуют на со-
циальный компонент, экологический, инсти-
туциональный и т. д. Здесь стоит привести 
цитату В. Н. Лексина о том, что «благополуч-
ной территорией считается территория сба-
лансированных компонентов (потенциалов) 
ее функционирования, и считать “террито-
риальным развитием” происходящие на этой 
территории изменения можно только тогда, 
когда позитивная динамика каждого компо-
нента территории не будет вести к дисбалансу 
остальных» [43, с. 25]. Вследствие этого необ-
ходимо отметить, что благосостояние населе-
ния региона совмещает в себе элементы, анало-
гичные компонентам региона, а значит, данная 
величина может косвенно отражать те или 
иные дисбалансы в системе региона, обеспечи-
вая четкость формулирования целей и задач 
исходя из уровня обеспеченности населения 
соответствующими благами экономического, 
социального, экологического и институцио-
нального характера. В связи с этим благосо-
стояние населения региона, по нашему мне-
нию, может выступать в качестве целевого 
ориентира для устойчивого развития региона. 

3. Несмотря на то что среди целей поли-
тики регионального развития в обозначенных 
документах указано повышение уровня и ка-
чества жизни населения, отсутствие опреде-
лений понятий «уровень жизни» и «качество 
жизни», нечеткость задач и размытость меха-
низмов достижения результатов не дают пол-
ного понимания того, на производство и рас-
пределение каких благ направлены эти дейст-
вия. Отметим также, что целевые показатели 

пространственного развития РФ содержат всего 
пять позиций, достижение которых не связано 
напрямую ни с ростом уровня жизни населе-
ния, ни с повышением ее качества. В Основах 
государственной политики регионального раз-
вития РФ целевые показатели регионального 
развития не предусмотрены, поэтому оценить 
эффективность достижения результатов в об-
ласти повышения уровня и качества жизни 
людей не представляется возможным. Данный 
факт свидетельствует о необходимости пере-
смотра и уточнения нормативно-правового 
регулирования политики регионального раз-
вития РФ с акцентом на повышение эффек-
тивности функционирования институтов. 

4. Проблема недостаточной комплексно-
сти и системности принимаемых управлен-
ческих решений особенно заметна в области 
обеспечения сбалансированного и устойчи-
вого развития территорий, что подразумевает 
исследование и учет множества аспектов эко-
номической, социальной, экологической и ин-
ституциональной направленности. Иными сло-
вами, меры региональной политики должны 
носить системный характер и учитывать вза-
имосвязанность и взаимовлияние всех элемен-
тов региона. Кроме того, важно принимать 
во внимание взаимное влияние благ, являю-
щихся факторами региональной среды, и благ, 
образующих благосостояние населения реги-
она. В противном случае достижение высокого 
уровня обеспеченности населения экономи-
ческими и неэкономическими, материальными 
и нематериальными благами можно считать 
недостижимой целью политики региональ-
ного развития. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Понятие «благо» в своем историческом 

развитии впитало множество характеристик 
и свойств, так как направлено на удовлетво-
рение постоянно возрастающих потребностей 
человека. Множественные подходы к иден-
тификации этой категории породили раз-
личные основания для классификаций благ. 
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Благодаря проведенному научному исследо-
ванию обнаружены оптимальные основания 
для классификации благ, необходимые для до-
стижения целей настоящей статьи, а именно 
принципы их доступности и вещественности. 

Предложенный подход дает возможность 
оценивать отдельно уровень и качество жизни 
населения региона в зависимости от понима-
ния этих категорий, а также уровень благосо-
стояния населения в целом. Кроме того, данный 
метод способствует отходу от таких спорных 
понятий, как, например, общественное благо, 
одновременно не отказываясь от него. 

В результате сделан вывод, что благосо-
стояние населения региона – объемная и мно-
гогранная категория, так как содержит в себе 
целый комплекс благ экономической, соци-
альной, экологической и институциональной 
направленности, что соответствует системе 
основных структурных элементов региона, 
контексту концепции устойчивого развития 
и помещается в рамки человекоориентиро-
ванной экономики. 

Соотнесение полученных результатов с дей-
ствующими направлениями государственной 
региональной политики позволило прийти 
к выводам: 

– о значимости четкого формулирования 
целей и задач регионального развития; 

– обоснованности комплексного учета 
экономических, социальных, экологических 
и институциональных аспектов жизнедея-
тельности людей, проживающих на террито-
рии региона; 

– несистемности мер в сфере региональ-
ного развития и, соответственно, необходи-
мости увеличения эффективности функцио-
нирования институтов, регулирующих воп-
росы повышения уровня и качества жизни 
населения, а также вопросы устойчивого раз-
вития региона в целом. 

Ввиду сказанного благосостояние населе-
ния региона представляет собой значимый 
предмет для изучения в рамках политики ре-
гионального развития. На это в первую оче-
редь указывает возможность четкого обозна-
чения конечных результатов, что позволит 
соотнести фактическую и планируемую обес-
печенность населения благами экономиче-
скими и неэкономическими, материальными 
и нематериальными. Благодаря этому можно 
выстроить эффективные механизмы, способ-
ствующие росту благосостояния населения ре-
гиона с учетом специфики региона и в соот-
ветствии с положениями концепции устой-
чивого развития, что будет отражено в будущих 
научных работах. 

Таким образом, результаты данного иссле-
дования имеют высокую теоретическую и прак-
тическую значимость для оценки эффектив-
ности реализации политики регионального 
развития, что не оставляет сомнений в необ-
ходимости проведения дальнейших исследо-
ваний по этой теме, в частности разработки 
методического инструментария для оценки 
уровня благосостояния населения региона 
с учетом факторов внешней и внутренней ре-
гиональной среды. 
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