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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
 А. В. Сорокин1

МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия)
УДК: 330.101.8

МОЖЕТ ЛИ ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
БЫТЬ НЕМАРКСИСТСКОЙ?
АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ

Политэкономия изначально была немарксистской, под влиянием идеологии стала 
марксистской, с отказом от официальной идеологии марксизма она может и должна 
вновь стать немарксистской. Марксизм — идеология/политика, провозглашающая 
неизбежную гибель капитализма и его смену социализмом. Идеология вынудила по-
литэкономию отказаться от предмета — «богатства народов» (Смит). Предме-
том стали «общественные отношения, складывающиеся в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ, и экономические законы, 
управляющие их развитием в исторически сменяющих друг друга общественно-эко-
номических формациях» (БСЭ). Марксова экономическая теория отождествлялась 
с идеологией марксизма. Три составные части марксизма потеряли актуальность. 
Материалистическое основание марксизма опиралось на три открытия (клетка, 
сохранение энергии и дарвинизм). Считалось, что новый общественный организм 
рождается из клеточки, существующей в старом организме, рождение нового оз-
начает гибель старого. История всех обществ представлялась историей борьбы 
эксплуататорских и эксплуатируемых классов, результатом которой была по-
ступательная смена формаций. Открытия XIX века были либо опровергнуты со-
временным естествознанием (клеточная теория), либо существенно модернизиро-
ваны (синтетическая теория эволюции). Теория эксплуатации классиков как вы-
чета из продукта труда опровергнута Марксом. Отказ от марксизма не означает 
отказа от материалистического понимания истории, но понимания на основе со-
временного материализма. Предмет политэкономии в широком смысле — различ-
ные способы воспроизводства жизни (аналог вида) и их модификации (популяции). 
История всех ранее существовавших обществ была историей борьбы, но не классов, 
а способов производства жизни. Предмет немарксистской политэкономии капита-
лизма — отношения воспроизводства жизни трех больших классов (капиталистов, 
наемных работников, земельных собственников). Метод — аналог метода постро-
ения геномов биологических видов. Немарксистская политэкономия и экономикс 
имеют общий предмет и образуют две составные части новой учебной дисциплины 

1 Сорокин Александр Владимирович – д.э.н., профессор кафедры политической эко-
номии, экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова; e-mail: sorokine.alexan-
dre@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4148-6719.
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«прикладной политэкономии», в которой дескриптивный метод экономикс допол-
няется экспликативным. 

Ключевые слова: марксизм, марксистский, марксов, немарксистская полит-
экономия, экономикс, прикладная политэкономия.
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CAN POLITICAL ECONOMY BE NON-MARXIST?
RELEVANCE OF APPLIED POLITICAL ECONOMY

Initially political economy was non-Marxist but under the influence of ideology it has 
become Marxist; with rejection of official ideology of Marxism, it can and should again become 
non-Marxist. Marxism is an ideology/ policy that proclaims the inevitable death of capitalism 
and its replacement with socialism. Ideology forced political economy to abandon the subject — 
«the wealth of nations» (Smith) which was transformed into «social relations developing in the 
process of production, distribution, exchange and consumption of material goods, and economic 
laws governing their development in socio-economic formations historically replacing each 
other». Marxian economics was identified with the ideology of Marxism. The three constituent 
parts of Marxism have lost their relevance. The materialistic foundation of Marxism rested 
on three discoveries (the cell, energy conservation, and Darwinism). A new social organism 
was believed to have been born from a cell that existed in an old organism; the birth of a new one 
means the death of the old one. The history of all societies was represented by the history of the 
struggle between the exploiting and exploited classes, the result of which was a progressive 
change of formations. The discoveries of the XIX century were either refuted by modern 
natural science (cell theory), or significantly modernized (synthetic theory of evolution). 
The theory of class exploitation as a deduction from the product of labor was refuted by Marx. 
Rejection of Marxism does not mean rejection of the materialist understanding of history, 
but an understanding based on modern materialism. The subject of political economy in broad 
sense is various modes of life reproduction (analogue of a species) and their modification 
(population). The history of all previous societies was the history of struggle, not classes, but of 
modes of production of life. The subject of the non-Marxist political economy of capitalism
is the relationship of the reproduction of the life of three large classes (capitalists, hired 
workers, landowners). The method is an analogue of the method for constructing genomes 
of biological species. Non-Marxist political economy and economics have a common subject 
and form two components of a new academic discipline «applied political economy», in which 
the descriptive method of economics is complemented by an explicative one.

Keywords: Marxism, Marxist, Marxian, non-Marxist political economy, economics, 
applied political economy.



5

To cite this document: Sorokin, A. V. (2022). Can political economy be non-Marxist? 
Relevance of applied political economy. Moscow University Economic Bulletin, (2), 3–25. https://
doi.org/10.38050/01300105202221.

Введение
Отказ от официальной идеологии марксизма, провозглашавшей не-

избежную гибель капитализма и его смену социализмом, открывает пер-
спективу разработки немарксистской политэкономии капиталистического 
способа производства жизни, предметом которой являются отношения, 
обеспечивающие не гибель, а воспроизводство жизни трех больших клас-
сов: капиталистов, наемных работников, земельных собственников. 

Немарксистская политэкономия и немарксистская экономикс имеют 
общий предмет и взаимодополняющие методы исследования (экзотери-
ческий и эзотерический). Они могут и должны стать двумя составными 
частями новой научной и учебной дисциплины — прикладной полити-
ческой экономии.

Насколько актуальны теоретические основания марксизма?
Понятие «марксизм» многозначно, но в данной статье речь идет о клас-

сическом марксизме как идеологии, основанной на материалистическом 
понимании истории на уровне материализма XIX в. Основы марксизма 
изложены в «Манифесте коммунистической партии», по В. И. Ленину 
он характеризуется тремя источниками, тремя составными частями — «не-
мецкой философией», «английской политической экономией» и «фран-
цузским социализмом» (Ленин, 1973).

Основные положения марксизма — естественно-историческая линей-
ная смена общественно-экономических формаций (первобытнообщин-
ной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и социалисти-
ческой/коммунистической); классовая борьба как движущая сила и объ-
яснение истории всех существующих обществ. 

Насколько обоснован отказ от официальной идеологии марксизма? 
Он обоснован если теоретические основания марксизма устарели и не 
находят подтверждения в исторической практике. 

Актуальны ли немецкая философия и материализм XIX в.?
Первым источником и первой составной частью марксизма В. И. Ле-

нин называет немецкую философию. 
По утверждению Ф. Энгельса, которое цитировал и разделял В. И. Ле-

нин, Маркс пришел к выводу о необходимости «согласовать науку об обще-
стве с материалистическим основанием и перестроить ее соответственно 
этому основанию» (Ленин, 1969, 55). 
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Материалистическое основание базировалось на открытиях XIX в. «По-
знание взаимной связи процессов, совершающихся в природе, — пишет 
Ф. Энгельс, — двинулось гигантскими шагами вперед особенно благо-
даря трем великим открытиям: во-первых, благодаря открытию клетки 
как той единицы, из размножения и дифференциации которой развивается 
все тело растения и животного. Во-вторых, благодаря открытию пре-
вращения энергии, показавшему, что … все движение в природе сводится
к этомук непрерывному процессу превращения из одной формы в другую. На-
конец, в-третьих, благодаря… представленному Дарвином доказательству 
того, что все … организмы, не исключая и человека, возникли в результате
длительного процесса развития из немногих первоначально одноклеточных 
зародышей…» (Энгельс, 1964, 303–304). «Обнаруживающееся в природе 
и в истории диалектическое развитие, то есть причинная связь того посту-
пательного движения, которое сквозь все зигзаги и сквозь все временные 
попятные шаги прокладывает себе путь от низшего к высшему» (Энгельс, 
1964, 301) (курсив наш, — С. А.).

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна (1838, 1839), развитая 
Р. Вирховым («Целлюлярная патология», 1858), в которой клетки обла-
дали самостоятельным существованием («витализмом»), а организм рас-
сматривался как простая сумма жизнедеятельности клеток, как «клеточ-
ное государство», была радикально пересмотрена с открытием структуры 
молекулы ДНК (1953) и развитием анализа на молекулярном уровне. Са-
мостоятельное, отдельное от организма, существование клеток, как и са-
мостоятельное существование клеток внутри организма, не получили под-
тверждения. Не получила подтверждения идея, согласно которой новый 
социальный организм развивается из «клеточки», имеющей самостоятель-
ное существование внутри старого, а появление нового организма ведет 
к гибели старого.

Примером согласования с устаревшей клеточной теорией служит по-
ложение о «единстве исторического и логического» Энгельса: «С чего на-
чинает история, с того же должен начинаться и ход мыслей, и его даль-
нейшее движение будет представлять собой не что иное, как отражение 
исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной
форме; отражение исправленное, но исправленное соответственно зако-
нам, которые дает сам действительный исторический процесс, причем 
каждый момент может рассматриваться в той точке его развития, где про-
цесс достигает полной зрелости, своей классической формы» (Энгельс, 
1959, 497). Аналогом «первоначально одноклеточного зародыша» бур-
жуазного общества он считает обмен между первобытными общинами: 
«Политическая экономия начинает с товара, с того момента, когда про-
дукты обмениваются друг на друга отдельными людьми или первобыт-
ными общинами. Продукт, вступающий в обмен, является товаром» (Эн-
гельс, 1959, 498).
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В предисловии к первому тому «Капитала» мы находим прямое указа-
ние на согласование с клеточной теорией: «Форма стоимости, получаю-
щая свой законченный вид в денежной форме, очень бессодержательна 
и проста. И, тем не менее, ум человеческий тщетно пытался постигнуть 
ее в течение более чем 2 000 лет…» (Маркс, 1960, 5–6). И далее: «…товар-
ная форма продукта труда, или форма стоимости товара, есть форма эко-
номической клеточки буржуазного общества» (Маркс, 1960, 6).

Закон сохранения энергии не устарел, «все движение в природе сво-
дится к этому непрерывному процессу превращения из одной формы 
в другую» (Энгельс, 1964, 304), но проецировать этот процесс на посту-
пательную смену общественных формаций проблематично.

Теория эволюции Дарвина в настоящее время получила развитие, при-
мер — синтетическая теория эволюции — синтез различных дисциплин, 
прежде всего, генетики и дарвинизма. Дарвин рассматривал эволюцию 
на уровне биологического вида. В настоящее время ученые пришли к вы-
воду, что единицей природы, способной к эволюции, является не вид, и не 
отдельная особь, а популяция.

Почему английская политическая экономия — 
составная часть и источник марксизма?
В. И. Ленин справедливо относит к составным частям марксизма ан-

глийскую политическую экономию. В самом деле основы марксизма со-
держатся уже в первом абзаце «Исследования о природе и причинах бо-
гатства народов» А. Смита: «Годичный труд каждого народа представляет 
собою первоначальный фонд, который доставляет ему все необходимые 
для существования и удобства жизни продукты, потребляемые им в тече-
ние года и состоящие всегда или из непосредственных продуктов этого 
труда, или из того, что приобретается в обмен на эти продукты у других 
народов» (Смит, 2007, 65). 

Здесь Смит применяет экзотерический метод непосредственного на-
блюдения. В течение года был затрачен живой труд, который измеряется 
количеством человеко-часов. Годичный продукт — результат труда «про-
изводительных рабочих» (Смит, 2007, 66), «продукт труда» (Смит, 2007, 
103). «В … первобытном состоянии общества, которое предшествует при-
своению земли в частную собственность и накоплению капитала, весь 
продукт труда принадлежит работнику» (Смит, 2007, 117). Годичный про-
дукт состоит из доходов. Доходы непроизводительных классов — прибыль 
и рента — это «вычет из продукта труда» (Смит, 2007, 118).

Смит и Рикардо сводили стоимость годичного продукта к затрате жи-
вого труда, весь продукт состоял из доходов («догма Смита»), доходы 
непроизводительных классов (прибыль/процент и рента) трактовались 
как вычет из продукта труда, а в дальнейшем как результат «неоплачен-
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ного труда». Налицо несправедливость, по логике весь продукт труда дол-
жен принадлежать производительному классу. Отсюда вывод, что эта не-
справедливость может быть устранена в результате социалистической 
революции. 

Ленин прав в том, что Маркс развивал теорию классиков, но это было 
критическое развитие, что отражено в названии «Капитал. Критика поли-
тической экономии». Маркс не развивал «догму Смита», сводящую сто-
имость годичного продукта к новой стоимости (V+M). Первая ошибка 
Смита в том, что он не учитывал труд прошлых поколений, «старую стои-
мость» (стоимость предмета труда, вспомогательных средств труда и амор-
тизацию собственно средств труда), вошедшую в стоимость годичного 
продукта. Маркс считал «абсурдной догмой, проходящей через всю по-
литическую экономию со времен А. Смита, будто вся стоимость това-
ров в конечном счете распадается на доходы: заработную плату, прибыль 
и ренту» (Маркс, 1962, 410). Догма Смита — «невероятная ошибка всей 
политической экономии, начиная со Смита» (Маркс, 1962, 405). В отли-
чие от Смита, по Марксу, во-первых, «стоимость товара определяется всем 
рабочим временем, прошлым и живым трудом, который входит в этот то-
вар» (Маркс, 1961, 286), а во-вторых, товары являются продуктом капи-
тала, а отнюдь не «продуктом труда» 1.

По Ленину, Маркс развивал теорию классиков в своем учении о при-
бавочной стоимости, которое «есть краеугольный камень экономической 
теории Маркса» (Ленин, 1973, 45). Это верно, но теория прибавочной 
стоимости Маркса опровергала теорию классиков. «Продавец рабочей 
силы, — пишет Маркс, — подобно продавцу всякого другого товара, реа-
лизует ее меновую стоимость и отчуждает ее потребительную стоимость.
Он не может получить первой, не отдавая второй. Потребительная сто-
имость рабочей силы, самый труд, так же не принадлежит ее продавцу, 
как потребительная стоимость проданного масла — торговцу маслом. Вла-
делец денег оплатил дневную стоимость рабочей силы, поэтому ему при-
надлежит потребление ее в течение дня, дневной труд. То обстоятельство, 
что дневное содержание рабочей силы стоит только половину рабочего 
дня, между тем как рабочая сила может действовать, работать целый день, 
что поэтому стоимость, создаваемая потреблением рабочей силы в тече-
ние одного дня, вдвое больше, чем ее собственная дневная стоимость, есть 
лишь особое счастье для покупателя, но не составляет никакой неспра-
ведливости по отношению к продавцу» (Маркс, 1960, 205). 

Капиталист оплачивает стоимость товара «рабочая сила» и дает ей заня-
тие (занятость), т. е. осуществляет производительное потребление или экс-

1 Анализируя превращение прибыли в среднюю прибыль, Маркс пишет: «Вся труд-
ность происходит оттого, что товары обмениваются не просто как товары, но как продукты
капиталов» (Маркс, 1961, 192).
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плуатацию способности к труду. Если рабочая сила оплачивается по сто-
имости, в этом нет никакой несправедливости.

Если же рабочая сила оплачивается ниже стоимости, то это не экс-
плуатация, а произвол, нарушение закона стоимости, или закона равно-
весия, которое ведет к демографической деградации, уничтожению рынка 
труда и, соответственно, капитала. Такая ситуация имела место во времена 
Маркса в Англии, она может иметь место и в странах, переходящих на ры-
ночные рельсы, в том числе и в России. Но рано или поздно общество 
осознает тупиковость такой ситуации, принимая законы о минимальной
оплате труда, целевых семейных пособиях, материнском капитале и т.д. 
Нет никаких оснований считать, что постоянная недоплата наемным ра-
ботникам — источник роста общественного богатства. Это «источник» 
уничтожения и наемного труда и капитала, и нации в целом.

Тезис о «несправедливой эксплуатации» — результат применения эк-
зотерического метода непосредственного наблюдения, одного из двух 
методов Смита. В непосредственном наблюдении капиталист покупает 
факторы производства (рабочую силу и средства производства) по одной 
цене, а произведённые товары продает по другой — более высокой. То, 
что он покупает не труд, а способность к труду, которая в процессе про-
изводства (в процессе потребления рабочей силы, или в процессе эксплу-
атации) создает новую стоимость, превышающую ее собственную, непос-
редственно не наблюдается. Если исключить закупку средств производства 
по ценам ниже стоимости и продажу товаров по ценам выше стоимости, 
то остается простое объяснение прибавочной стоимости/прибыли — не-
доплата фактору «труд», или «вычет из продукта труда». Отсюда понят-
ный рабочему в его непосредственном наблюдении тезис о «несправед-
ливости эксплуатации»1.

«История всех до сих пор существовавших обществ
была историей борьбы классов»?
Анализируя третий источник, В. И. Ленин пишет: «Гениальность 

Маркса состоит в том, что он сумел раньше всех сделать отсюда и прове-
сти последовательно тот вывод, которому учит всемирная история. Этот 
вывод есть учение о классовой борьбе» (Ленин, 1973, 47). 

1 Французский марксист Луи Альтюссер в «Предупреждениях читателям 1 тома Ка-
питала» пишет: «парадокс заключается в том, что «высококультурные» интеллектуальные
специалисты не смогли понять книгу … и напротив, активисты рабочего движения поняли 
эту же книгу, несмотря на ее очень большие трудности. Если рабочие так легко «поняли»
Капитал, так это потому, что в нем в научных терминах говорится о повседневной реаль-
ности, с которой они имеют дело: об эксплуатации, которой они подвергаются в результате 
капиталистической системы. Вот почему «Капитал» так быстро стал, как сказал Энгельс
в 1886 году, «Библией» международного рабочего движения» (Althusser, 1986).
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«Манифест коммунистической партии» Маркса и Энгельса начинается 
словами: «История всех до сих пор суще ствовавших обществ была исто-
рией борьбы классов» (Маркс, Энгельс, 1955, 424). Применимо ли это 
положение к отдельным странам и континентам? Можно ли сказать, что 
«история России/ Китая/Северной Америки/Южной Америки/Африки/
Индии и т. д. была историей борьбы классов? Крестовые походы, война 
Севера и Юга в США, история вытеснения/уничтожения индейцев в Юж-
ной и Северной Америке, Великая Отечественная война — это история 
борьбы классов? 

Если обратиться к современной истории, то возникают те же вопросы. 
Движение «Талибан»1 в Афганистане — это не история борьбы классов. 
Стремление США установить демократию по американскому образцу 
в других странах; продвижение «европейских ценностей» в другие страны; 
защита традиционных ценностей в России — это не история борьбы клас-
сов, а что-то другое.

Марксистское положение, согласно которому «(со времени разложе-
ния первобытного общинного землевладения) вся история была историей 
классовой борьбы, борьбы между эксплуатируемыми и эксплуатирую-
щими, подчиненными и господствующими классами на различных сту-
пенях общественного развития», положение, которое по словам Энгельса, 
имеет «такое же значение, какое для биологии имела теория Дарвина» 
(Энгельс, 1961, 1–2) не подтверждается исторической практикой. Клас-
совая борьба, безусловно, имела место в критические моменты в истории, 
но история обществ не сводится к истории классовой борьбы, она не мо-
жет быть объяснена исключительно классовой борьбой. 

Отказ от идеологии марксизма не означает отказа
от материалистического понимания истории,
но понимания на основе современного материализма
Ф. Энгельс не исключал обновления материализма: «С каждым состав-

ляющим эпоху открытием даже в естественноисторической области мате-
риализм неизбежно должен изменять свою форму. А с тех пор, как и исто-
рии было дано материалистическое объяснение, здесь также открывается 
новый путь для развития материализма» (Энгельс, 1964, 286). Открытие 
структуры молекулы ДНК (1953) — эпохальное открытие, которое привело 
к созданию моделей генома биологических видов и человека.

Согласование хода истории с клеточной теорией XIX в. приводит к вы-
воду, что каждый новый способ производства должен возникать из «кле-
точки», содержащейся и имеющей самостоятельное существование вну-

1 Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористиче-
ским и запрещено на территории РФ.
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три старого организма в результате её дифференциации. В качестве такой 
«экономической клеточки» в «Капитале» Маркс берет денежную форму 
стоимости товара, существовавшую в течение 2000 лет1.

Современная наука выводит клеточную теорию на принципиально но-
вый уровень. Для построения модели генома биологических видов и генома 
человека нет необходимости выходить за пределы исследуемого объекта 
и искать простейшую клеточку за его пределами. Для построения модели 
генома человека нет необходимости обращаться к исторически существо-
вавшим одноклеточным. Клетки многоклеточного организма не являются 
индивидуумами, способными существовать самостоятельно. Методологи-
ческий принцип единства исторического и логического, как и линейная
последовательность стадий в движении от низшего к высшему, теряют 
свою актуальность. Внутри каждой клетки многоклеточного организма 
наличествует молекула ДНК, содержащая в потенции весь организм.

«Современная биология на базе представлений эмбриологии, молеку-
лярной биологии и генетики считает, что индивидуальное развитие от од-
ной клетки до многоклеточного зрелого организма — результат последо-
вательного, избирательного включения работы разных генных участков 
хромосом в различных клетках. Это приводит к появлению клеток со спе-
цифическими для них структурами и особыми функциями, т.е. к процессу, 
называемому дифференцировкой. Дифференцировка — это результат из-
бирательной активности разных генов в клетках по мере развития много-
клеточного организма. Другими словами, дифференцировка — это резуль-
тат дифференциальной активности генов. Следовательно, можно утверж-
дать, что любая клетка многоклеточного организма обладает одинаковым 
полным фондом генетического материала, всеми возможными потенциями 
для проявления этого материала, т. е. тотипотентна, но в разных клетках 
одни и те же гены могут находиться или в активном, или в репрессирован-
ном состоянии… можно в … зиготу млекопитающих ввести ядро из ткани 
взрослого животного и получить клонированную особь, имеющую иден-
тичную генетическую информацию с животным-донором. Так была по-
лучена (клонирована) овечка Долли» (Ченцов, 2004, 21). 

Если Дарвин рассматривал отдельный биологический вид, то по со-
временным представлениям вид дискретен и разделяется на локальные 
популяции. Отдельная особь не является единицей природы, способной 
к эволюции. Идея о том, что новый вид/способ производства развивается 
из клетки, существующей внутри старого вида, а образование нового вида 
ведет к неизбежной гибели старого, не находит подтверждения.

1 По проблеме начала «Капитала», товара, стоимости и т. п. шли и идут активные дис-
куссии в марксистской политэкономии и социально-философской науке в России и в мире. 
Детальная аргументация согласования метода «Капитала» с клеточной теорией дается в ста-
тье ««Экономическая клеточка» или «молекула ДНК»?: согласование «Капитала» Маркса
с клеточной теорией и современной генетикой» (Сорокин, 2020).
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Аналогом биологического вида может служить способ производства 
жизни. Маркс выделял «азиатский, античный, феодальный и современ-
ный, буржуазный … как прогрессивные эпохи экономической обществен-
ной формации» (Маркс, 1959, 7). И. В. Сталин выделял пять способов 
производства (первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, 
капиталистический, социалистический» (История Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков), 1938).

В биологии популяция — совокупность особей одного и того же вида, 
длительное время (в течение нескольких поколений) занимающих отдельную
территорию (ареал), полностью или частично изолированных от других по-
добных групп и способных к репродукции. Аналогом популяции могут слу-
жить (внутристрановые, страновые и межстрановые) вариации способа 
производства. «Один и тот же экономический базис — один и тот же со 
стороны основных условий — благодаря бесконечно разнообразным эм-
пирическим обстоятельствам, естественным условиям, расовым отноше-
ниям, дейст вующим извне историческим влияниям и т. д. — может обна-
руживать в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые 
возможно понять лишь при помощи анализа этих эмпирически данных 
обстоятельств» (Маркс, 1962). 

Способы производства жизни как «немарксистский» предмет
политической экономии в широком смысле
Под влиянием марксизма политэкономия отказалась от собствен-

ного предмета — «богатства народов» (Смит), «народного благоденствия» 
(Г. Шторх), «капитала» (Маркс). Марксистская политическая экономия 
стала «наукой, изучающей общественные отношения, складывающиеся 
в процессе производства, распределения, обмена и потребления матери-
альных благ, и экономические законы, управляющие их развитием в исто-
рически сменяющих друг друга общественно-экономических формациях» 
(БСЭ), целью политической экономии капитализма было изучение «за-
кономерностей возникновения, развития и неизбежной гибели капита-
листического способа производства» (БСЭ).

Если убрать элементы марксизма — «сменяющие друг друга форма-
ции» и «неизбежную гибель», то окажется, что предметом являются про-
изводственные отношения как «отношения, складывающиеся в процессе 
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ» 
(БСЭ), т.е. вещей.

Автором этой трактовки предмета, которой нет ни у Смита, ни у Ри-
кардо, ни у Маркса, был Ж.-Б. Сэй. Она отражена в названии «Трактат 
по политической экономии, или Простое изображение того, как богатства 
создаются, распределяются и потребляются» (Say, 1803).

Марксово определение не сводится к производству вещей, производ-
ственные, или что то же самое экономические отношения — это отно-
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шения (вос)производства жизни людей: «В общественном производстве 
своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли 
не зависящие отношения — производственные отношения, которые соот-
ветствуют определенной ступени развития их материальных производи-
тельных сил. Совокупность этих производственных отношений состав-
ляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором 
возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соот-
ветствуют определенные формы общественного сознания. Способ произ-
водства материальной жизни обусловливает социальный, политический 
и духовный процессы жизни вообще» (Маркс, 1959, 6).

В какие отношения должны были вступать люди для воспроизводства 
своей жизни в российской сельской общине, в условиях общинного спо-
соба производства жизни? В личные отношения с другими общинниками: 
на сходе определялось количество работников и едоков в семьях и если 
работников было мало, а едоков много, то выделялась наиболее плодо-
родная полоска земли (отсюда «чересполосица»). Общинные пастбища 
и покосы были необходимы для обеспечения воспроизводства жизни 
членов общины. Совокупность общинных отношений представляла со-
бой общинную собственность.

Частная собственность стала возможной при более высоком уровне 
производительных сил, когда отдельные семьи оказались в состоянии 
обеспечить воспроизводство жизни вне общины. Необходимость соответ-
ствия производственных отношений уровню развития производительных 
сил актуальна и не вызывает сомнения.

История всех ранее существовавших обществ
была не историей борьбы классов, а историей возникновения, 
существования и борьбы способов производства жизни
Современный уровень естественных наук и материализм XXI в. по-

зволяет перефразировать и сформулировать тезис, отличный от тезиса 
«Манифеста». 

Способ производства жизни, например, капиталистический или социа-
листический (аналог вида), существовал и существует в различных странах 
в различных вариациях (аналог популяции), занимая определённое про-
странство (ареал). Историческая практика показывает бескомпромиссную 
борьбу между различными способами производства. 

Сохранение способа производства как вида или популяции связано 
с сохранением/расширением государственных границ (ареала). 

Не говоря о кастовых способах производства жизни (Индия), было не-
правильным считать систему государственного управления в централи-
зованной Китайской империи (в которой император опирался на развет-
вленный и структурированный бюрократический аппарат в столице и на 
периферии) «борьбой подчиненных и господствующих классов». Это от-
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носится и к Российской империи. Конкретно-исторические способы про-
изводства учитывают территорию, культуру, религию, национальные осо-
бенности, географическое положение и т.п.

Историческая практика дает примеры реального капитализма и реаль-
ного социализма существовавших и существующих в отдельных странах. 
Она позволяет изменить представление о социализме как обществе с бо-
лее высоким, чем при капитализме уровнем развития производительных 
сил. Как раз наоборот, более высокий уровень необходим для функцио-
нирования капитализма, поскольку капитализм подразумевает гигантское 
расточение производительных сил, достигающее своего апогея в периоды 
экономических кризисов. Последний мировой экономический кризис раз-
разился в сентябре 2008 г., а на начало 2009 г. «совокупные потери в сто-
имости активов оценивались в 50 трлн долл. — это эквивалентно размеру 
мирового ВВП» (Греф, 2009).

Страны, переходящие на путь капитализма, как правило, начинали с за-
хватнических войн и колонизации с целью приобретения дополнитель-
ных территориальных и людских ресурсов (Великобритания, Франция, 
Германия). Можно предположить, что экономический кризис 1930-х гг. 
в США был глубинной причиной послевоенной экспансии США, кото-
рые в настоящее время имеют военные объекты/базы в 170 странах мира. 

Социализм, напротив, может существовать и обеспечивать воспроиз-
водство жизни при более низком уровне производительных сил за счет 
экономии ресурсов вследствие общественной/государственной собствен-
ности и планирования народного хозяйства. Именно социалистический 
способ производства позволил СССР сохраниться в границах Российской 
империи и противостоять экспансии капиталистических стран в ходе ин-
тервенции в 1918–1921 гг. и Великой Отечественной войны. 

Войти в «клуб капиталистических государств» новым странам в насто-
ящее время чрезвычайно сложно. «Клубу» не нужны конкуренты. Э. Рай-
нерт приводит примеры попыток такого вхождения Монголии (и других 
стран — Руанды и Перу), которые привели к регрессу и примитивиза-
ции в результате свертывания обрабатывающей промышленности (Рай-
нерт, 2011). Попытки вхождения в этот клуб России в 1990-е гг. привели 
к деиндустриализации и едва не привели к распаду страны. Рост числа 
компаний с государственным участием, который можно рассматривать 
как движение к социализму или элементам социализма, становится объ-
ективной необходимостью, защитной реакцией на давление и экспансию 
американского и европейского «капиталистического клуба». Усиление 
санкционного давления на Россию в последнее время неизбежно приво-
дит к тенденции национализации. 

Представляется оптимальной политика Китая, в котором в социали-
стический способ производства постепенно включаются элементы капи-
тализма. Экономика КНР сочетает элементы капитализма с государствен-
ной собственностью на природные ресурсы. Опыт Китая (и других стран) 
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показывает возможность оптимального сочетания различных способов 
производства с целью воспроизводства жизни общества в целом без ра-
дикальных революций и классовой борьбы.

Способы производства жизни соответствуют определенному уровню 
производительных сил. Капитализм невозможен на уровне производи-
тельных сил общины. Материалистическое понимание истории, согласо-
ванное с принципом тотипотентности, приводит к выводу, что при доста-
точно высоком уровне развития общество «тотипотентно», т.е. содержит 
возможность включения различных способов производства (капитализма 
и социализма, например), одни из которых могут находиться в активном, 
а другие в репрессированном состоянии. Общественный организм может 
и объективно должен «включать» те способы производства, которые обе-
спечивают воспроизводство жизни и «блокировать» те, которые этому 
не способствуют. Включение элементов капитализма в социалистическую 
модель, как и включение элементов социализма в капиталистическую мо-
дель, может происходить и происходит без революций. 

Реконструкция предмета
«немарксистской» политической экономии
капиталистического способа производства
Немарксистская политэкономия — наука, изучающая один из спо-

собов производства — капиталистический способ производства жизни, 
ее цель — не гибель капитализма, а воспроизводство жизни наемных ра-
ботников, капиталистов, земельных собственников. «Я рассматриваю си-
стему буржуазной экономики в следующем порядке: капитал, земельная 
собственность, наемный труд, государство, внешняя торговля, мировой 
рынок. Под первыми тремя рубриками я исследую экономические условия 
жизни трех больших классов, на которые распадается современное буржу-
азное общество…» (Маркс, 1959, 5). 

Предмет «Капитала» «капиталистический способ производства 
(жизни, — С. А.) и соответствующие ему отношения производства и об-
мена» (Маркс, 1960, 6). Маркс опускает слово «жизни» как само собой 
разумеющееся. Иная трактовка «капиталистический способ производ-
ства (вещей, — С. А.) и соответствующие ему отношения производства 
(вещей, — С. А.) и обмена (вещей, — С. А.)» (Маркс, 1960, 6) — нонсенс.

Немарксистская политэкономия и экономикс имеют общий пред-
мет — совокупность производственных отношений капиталистической 
экономики. 

Основные производственные отношения — заработная плата, при-
быль и рента обеспечивают воспроизводство жизни трех больших клас-
сов. Доходы носят денежную форму, на них покупаются товары, товары 
производятся. Все отношения, обеспечивающие воспроизводство жизни 
(товары, деньги, отношения в процессе производства товаров и т.п.) от-
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носятся к производственным или экономическим отношениям, которые 
в теоретической модели отражены категориями «заработная плата», «при-
быль», «рента», «товары», «деньги», «цены», «издержки производства то-
варов» и т.д. «Немарксистская» политэкономия и экономикс рассматри-
вают одни и те же экономические отношения/категории.

Метод (немарксистской) политэкономии капитализма.
Необходимость согласования метода «Капитала» с геномикой
Согласование с клеточной теорией — элемент марксизма в «Капи-

тале» Маркса: если капитализм рождается из клеточки, существовавшей 
в старом организме, то внутри капитализма должны появиться «ростки» 
или материальные условия социализма, а капитализм должен погибнуть. 
В отличие от «Капитала» метод немарксистской политэкономии согла-
сован не с устаревшей клеточной теорией, а с современной геномикой. 
Классики политэкономии начинали анализ с общества в целом, шли от 
сложного конкретного к простейшему и наоборот. В отличие от классиков 
Маркс начинает анализ с отдельного товара («клеточки»), а не с «огром-
ного скопления товаров». Это вызывает ряд проблем и несостыковок. То-
вар — единство двух факторов (потребительной стоимости и стоимости), 
но взятый сам по себе он просто полезная вещь. Доказать, что это товар, 
можно в том случае, если эта вещь обменивается (обладает меновой сто-
имостью), а еще лучше — продается за деньги, т.е. обладает денежной 
формой стоимости. 

Приняв отдельный товар в качестве «клеточки», Маркс должен был ис-
ходить «из меновой стоимости, или менового отношения товаров, чтобы 
напасть на след скрывающейся в них стоимости» (Маркс, 1960, 56). И хотя 
он подчеркивает, что стоимость не может быть выведена из меновой сто-
имости, а наоборот — меновая стоимость выводится из стоимости, согла-
сование с клеточной теорией может привести читателя к выводу, что ис-
ходной категорией «Капитала» являются два непосредственно наблюда-
емых фактора товара — потребительная стоимость (вещь с полезными 
свойствами, удовлетворяющая общественную потребность) и меновая 
стоимость (пропорция, в которой одни товары обмениваются на другие).

Более того, в авторизованном французском издании первый пара-
граф первой главы «Капитала» называется не «Два фактора товара: по-
требительная стоимость и стоимость…», а «Два фактора товара: потре-
бительная стоимость и меновая стоимость, или стоимость в собственном 
смысле (субстанция стоимости, величина стоимости)» (Маркс, 1974, 167). 
Это вводит в заблуждение читателя, которому представляется, что метод 
Маркса — это экзотерический метод Смита, что он ничем не отличается 
от метода неоклассики, от метода микро- и макроэкономики, что «Ка-
питал» начинается с непосредственно наблюдаемой меновой стоимости, 
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а не с непосредственно ненаблюдаемой природы общественного богат-
ства — стоимости. 

Это ошибочное представление распространено в работах специалистов 
по теории Маркса. «Товар имеет два аспекта: он непосредственно полезен 
кому-то… или, словами Смита, которые использует Маркс, — это потреби-
тельная стоимость, и его также можно обменять на другие товары. Эту ха-
рактеристику обмениваемости Маркс называет стоимостью» (Foley, 1986, 
13). Или: «Начнем с особого понятия товара и определим его двойствен-
ный характер: потребительная стоимость и меновая стоимость» (Harvey, 
2010, 19). «Определение товара может быть записано как товар = потре-
бительная стоимость + меновая стоимость» (Shapiro, 2008, 19).

Подход с позиций устаревшей клеточной теории подвергался критике. 
Одной из последних на эту тему была статья Р. И. Капелюшникова — 
«Маржинализм и марксизм: первая встреча» (Капелюшников, 2021). В ней 
рассматривается критика Ф. Уикстидом кажущегося выведения стоимо-
сти из меновой стоимости Марксом. В свою очередь Уикстид выводит 
из меновой стоимости полезность. Но природа явления не может быть 
выведена из непосредственного наблюдения, из меновой стоимости ни-
чего не выводится. По Марксу, напротив, меновая стоимость выводится 
из стоимости, но это обстоятельство, как отмечалось, ускользает от чита-
теля из-за согласования с клеточной теорией1 и необходимости апелляции 
к меновой стоимости, но не для того, чтобы вывести из нее стоимость, 
а лишь для того «чтобы напасть на след …стоимости» (Маркс, 1960, 56).

Но дело не в теории Уикстида, а в том, что он критикует отнюдь не иде-
ологию марксизма (Marxism as a political ideology), а Марксову экономиче-
скую теорию (Marxian economics). В отличие от российской литературы, 
в английской проводится различие между «марксистским (марксизмом)/
Marxist, Marxism)» и «марксовым/Marxian»2. В России десятилетиями вне-
дрялся стереотип, согласно которому вся марксова экономическая теория 
является не чем иным, как обоснованием идеологии марксизма. Показа-
телен перевод названия главы, посвященной Марксу в работе М. Блауга
«Экономическая мысль в ретроспективе/Economic Theory in Retrospect» 
(Blaug, 1985). В оригинале она называлась «Marxian economics», т.е. «Марк-

1 «Когда мы в начале этой главы говорили: товар есть потребительная стоимость и ме-
новая стоимость, то, строго говоря, это было неверно. Товар есть потребительная стоимость
и «стоимость». Наш анализ показал, что форма стоимости, или выражение стоимости, то-
вара вытекает из природы товарной стоимости, а не наоборот, не стоимость и величина 
стоимости вытекает из способа ее выражения как меновой стоимости» (Маркс, 1960, 70).

2 Marxian economics are economic theories based on the works of Karl Marx. Adherents 
of Marxian economics, particularly in academia, distinguish it from Marxism as a political ideology, 
arguing that Marx’s approach to understanding the economy is intellectually independent of his ad-
vocacy of revolutionary socialism or his belief in the inevitability of proletarian revolution (Marxian 
economics).
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сова экономическая теория, или экономическая теория Маркса», но была 
переведена как «Экономическая теория марксизма» (Блауг, 1994). 

Метод (немарксистской) политэкономии капитализма аналогичен 
методу построения генома: анализ начинается не с отдельного товара — 
клеточки, а со всего экономического организма. Первый этап — анализ 
многообразного конкретного, экономического организма в целом, расчле-
нение предмета и выделение простейшего конкретного (экономической 
молекулы ДНК). Анализ начинается с «огромного скопления товаров», 
с годичного продукта. Выясняется, что, во-первых, он представляет со-
бой набор вещей с полезными свойствами для других, набор благ или по-
требительных стоимостей. Это — непосредственно наблюдаемая форма 
богатства народов, которая фиксируется и в политэкономии, и в эконо-
микс. Во-вторых, предполагается, что труд (процесс труда), предшеству-
ющий появлению благ на рынке, каким-то образом застыл, кристалли-
зовался во всем продукте и в каждой потребительной стоимости набора. 
Это непосредственно ненаблюдаемая природа богатства, стоимость, ко-
торая фиксируется в политэкономии, но не фиксируется в экономикс . 
Отдельный товар — элементарная форма огромного скопления товаров, 
поэтому от также обладает двумя факторами.

Второй этап — синтез, собственно построение модели, движение 
от простейшего конкретного/абстрактного к сложному конкретному, 
к живому экономическому организму, в котором все его элементы нахо-
дятся во внутренней взаимосвязи. Исходным отношением является товар 
как единство двух факторов: потребительной стоимости (вещи с полез-
ными свойствами, удовлетворяющей общественную потребность) и стои-
мости (кристаллизации абстрактно человеческого труда под ограничением 
ОНРВ/общественно необходимого рабочего времени).

Зачем нужна «немарксистская» политэкономия,
если есть экономикс? Прикладная политэкономия
как единство «немарксистской» политэкономии
и «немарксистской» экономикс
А. Смит использовал два метода — эзотерический (открытие природы 

богатства народов, внутренней связи явлений) и экзотерический (описа-
ние, установление количественных взаимосвязей между непосредственно 
наблюдаемыми явлениями). Смиту не удалось открыть природу богатства, 
он остановился на трудовой теории стоимости, согласно которой цены 
должны были быть прямо пропорциональны затратам человеко-часов 
живого труда. Поскольку природа богатства не была открыта, экономи-
стам неоклассикам пришлось перейти на экзотерический метод, исклю-
чающий понимание «природы» и «сущностей». Главный принцип метода 
сформулирован Милтоном Фридменом: «Факты следует описывать, а не 
объяснять» (Фридмен, 1999, 294). 
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Модели экономикс — однофакторные модели, опирающиеся на непо-
средственно наблюдаемые количества благ и количества денег (цены). Эко-
номикс критикуют за использование математики, но дело не в математике, 
поскольку математическое описание — вершина неоклассики, а в том, 
что формализуются непосредственно наблюдаемые явления, без выясне-
ния их внутренней взаимосвязи, без выяснения природы богатства. В нео-
классике одно непосредственно наблюдаемое явление, природа которого 
неизвестна, описывается через другие непосредственно наблюдаемые яв-
ления, природа которых также неизвестна: «сбережение — это доход ми-
нус потребление», «прибыль — это общая выручка минус издержки», и т.п. 
Количественные взаимосвязи принимаются как закон природы. «Сбере-
жения равны инвестициям» — это верно, но в этом равенстве нет ответа 
на вопрос — что такое сбережения, что такое инвестиции и почему сбе-
режения должны быть равны инвестициям. Экзотерический метод суще-
ственно ограничивает прикладное значения науки, применение катего-
рий в практике бизнеса. Типичный пример — спрос (demand), у кото-
рого нет собственных единиц измерения поскольку непосредственное 
наблюдение фиксирует его лишь как зависимость между ценой и количе-
ством. У зависимости нет единиц измерения. Если кривая спроса сдвига-
ется вправо, то утверждается, что «спрос вырос». Но каковы собственные 
единицы измерения спроса и насколько вырос спрос при сдвиге кривой 
спроса — на этот практический вопрос бизнеса экономикс ответа не дает.

«Для господствующего сегодня неоклассического направления эко-
номической теории, — пишет зав. кафедрой политической экономии 
экономического факультета МГУ проф. А. А. Пороховский — характерен 
позитивистский подход, направленный на регистрацию эмпирически на-
блюдаемых фактов и построение на этой основе экономико-математиче-
ских моделей, поясняющих функциональные связи, но не позволяющих 
проникнуть в сущность общественных отношений, формирующих «вну-
треннюю физиологию» лежащих на поверхности действительности фак-
тов» (Пороховский, 2016, 20).

Между тем описание конкретного, высшей формой которого является 
математическое описание, — первая дескриптивная ступень исследования 
во всех науках. Вторая, экспликативная ступень — построение моделей, 
в которых экзотерические явления с их количественными взаимосвязями 
получают определения/объяснение с позиций их природы, с позиций по-
нимания их внутренней взаимосвязи. 

Построение модели политической экономии капитализма позволяет 
систематизировать, включить в одну-единственную модель различные 
теории экономикс (и, прежде всего, микро- и макроэкономику), дать 
объяснение и взаимосвязь всех категорий модели, и, наконец, что самое 
важное — повысить ее роль в практике бизнеса, придав ей поистине при-
кладной характер. В ходе синтеза выясняется, что все авторы, описываю-
щие цену, деньги, капитал, издержки и прибыль, инвестиции, сбереже-
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ния в экономикс с дескриптивных позиций, были правы, но фиксировали 
одну из сторон, «фотографировали» один из моментов движения живого 
экономического организма.

Метод построения прикладной политической экономии не предпола-
гает критики мейнстрима, критики моделей микро- и макроэкономики 
за статичность, мелкотемье, математический формализм т. п. и, тем бо-
лее, не предполагает характеристики экономикс как «буржуазной науки». 
Экономикс — наука, описывающая и формализующая непосредственно
наблюдаемые явления. Задача политэкономии — не критика, а включе-
ние всех категорий экономикс в единую модель, определение/объясне-
ние категорий с позиций природы общественного богатства (стоимости), 
придание прикладного характера политической экономии.

Заключение
В условиях реструктуризации экономического факультета МГУ воз-

никает вопрос об учебных курсах кафедры политэкономии в рамках сло-
жившейся структуры учебного плана. Вернуться к чтению кафедрального 
«Курса политической экономии» (под ред. Н. А. Цаголова) невозможно, 
поскольку он представлял собой «марксистскую политическую эконо-
мию» с тезисами о классовом и партийном характере политэкономии1, 
о ее противоположности буржуазной экономической науке, т.е. микро- 
и макроэкономике, неизбежности гибели капитализма. Структура курса 
отражала линейную последовательность смены способов производства, 
капитализм относился к «досоциалистическим способам производства». 

Разработка курса «прикладной политической экономии», дополняю-
щего и объясняющего категории курсов микро- и макроэкономики, по-
зволяет внести фундаментальную составляющую в учебный план экономи-
ческого факультета МГУ. Основы курса изложены в учебниках (Сорокин, 
2009; Сорокин, 2016; Сорокин, 2020) и учебном пособии по элективному 
курсу «Теория общественного богатства», который читался на экономи-
ческом факультете МГУ в 2007–2021 гг. (Сорокин, 2021).

Разработка курса прикладной политэкономии велась параллельно 
с другими вариантами нового учебника политэкономии. Следует отме-
тить учебник кафедры политической экономии «Общая экономическая 
теория. Вводный курс» (Пороховский, 2010) и выдержавший три издания 
учебник «Классическая политическая экономия: Современное марксист-
ское направление» (Бузгалин и др., 2020), на основе которого на экономи-
ческом факультете МГУ читается одноименный курс. Следует также от-

1 «Но непримиримость марксистско-ленинской экономической теории и вульгарной 
политической экономии отражает антагонизм классовых интересов и исторических целей 
пролетариата и буржуазии. Неотделимость теоретических сторон политической экономии 
от ее идеологических выводов как раз и определяет классовый, партийный характер этой 
науки» ( Цаголов, 1973, 811).
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метить (к сожалению, нереализованную) идею создания политэкономии 
постмарксистского синтеза, выдвинутую В. Т. Рязановым (Рязанов, 2017).

Отказ от идеологии марксизма не означает деидеологизации общества. 
Выработка новой идеологии и «национальной идеи» возможна на основе 
материалистического понимания истории, на основе обеспечения усло-
вий воспроизводства жизни трех больших классов (наемных работников, 
капиталистов, земельных собственников) в рамках капиталистического 
способа производства1 и «включения» элементов социалистического спо-
соба производства жизни, обеспечивающих воспроизводство жизни на-
селения России в пределах существующей территории (ареала) под кон-
тролем государства без радикальных революций. Такая идеология могла 
бы быть фактором становления новой российской государственности. 

Материалистическое понимание истории как истории борьбы «соци-
ально-экономических популяций», т.е. вариаций способов производства, 
которые характеризуются ценностно-поведенческими платформами, куль-
турой, языком, образом жизни, религией, ареалом обитания и т.п., идет 
в одном русле с новой наукой — «социокультурной экономикой», которая 
в течение двух десятилетий разрабатывалось проф. А. А. Аузаном и другими 
учеными экономического факультета МГУ и нашла отражение в статьях 
и учебном курсе (Аузан, Никишина, 2021; Аузан, Бахтигараева и др. 2020).

Социокультурный подход позволяет дать научное объяснение процес-
сам, происходящим в современном мире2.

1 А. В. Бузгалин и А. И. Колганов ставят резонный вопрос: «Интересы какого эконо-
мического актора выражает та или иная экономическая политика? Всех граждан страны
как собственников некоторого общенационального достояния? Собственников капитала?
Только крупного корпоративного капитала? Наемных работников в целом? Их особого 
слоя? Других социальных слоев? В определенной мере каждого из акторов?» и приходят 
к выводу, что «проводимая в настоящая время в РФ экономическая политика выражает… 
преимущественно интересы олигархически-бюрократической страты — реального соб-
ственника ключевых ресурсов нашей экономики» (Бузгалин, Колганов, 2016). Ситуация 
подчинения политики государства интересам одного из классов (точнее, верхушке класса
капиталистов, без учета интересов мелкого, среднего и значительной части крупного бизне-
са) противоречит обеспечению воспроизводства жизни общества в целом, ставит под воп-
рос само существование общества. Государство должно учитывать интересы и обеспечивать 
воспроизводство трех больших классов капиталистического способа производства жизни.

2 «Я и мои коллеги, — пишет А. А. Аузан, — проводили много исследований социо-
культурных характеристик населения, но их главная цель — показать не разницу между 
цивилизациями, а различия между разными ценностно-поведенческими платформами… 
В целом сегодня существует две группы более или менее удаленных друг от друга стран, ко-
торые когда-то имели общие истоки в греко-христианской цивилизации. Эта удаленность 
в исторической перспективе объясняется расколом Рима на Западную и Восточную часть. 
Сегодняшний англо-саксонский мир вышел из Западного Рима и прецедентного права, 
а Россия, страны Восточной и Южной Европы — из Византийской империи. И Евросо-
юз, кстати, в своем интеграционном проекте споткнулся как раз не о конкуренцию стран 
между собой (например, не о конкуренцию Франции и Германии, которые воевали на про-
тяжении столетий), а именно о культурные границы этих цивилизаций — при интеграции 
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В статье рассматривался классический марксизм как идеология на базе 
материалистического понимания истории на уровне XIX в. Марксизм 
в широком смысле — это не только учение о классовой борьбе, а богатая 
философская, политэкономическая, социологическая школа, имеющая 
разные ветви (революционную, реформистскую и т.п.), развивающаяся 
в мире уже 150 лет и сейчас особенно активно — в Китае (во всех универ-
ситетах это обязательная дисциплина). В РФ издается журнал «Вопросы 
политической экономии», одной из самых известных школ РФ является 
постсоветская школа критического марксизма, основные положения ко-
торой изложены в выдержавшей пять изданий монографии «Глобальный 
капитал» (Бузгалин, Колганов, 2019).
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с самого начала давала более сложную картину, показывая разнокачественность це-
лей и мотивов деятельности и поведения человека в разных социально-экономических 
системах. Поведенческая экономика в последние десятилетия также принимает 
во внимание эти изменения. К таким коррекциям относится, во-первых, междисци-
плинарный характер изучения человека как экономического актора (поведенческая 
экономика акцентирует важность диалога с психологией и биологией, марксистская 
политическая экономия — c социальной философией и социологией). Во-вторых, не-
обходимость учета не только нерациональной составляющей человеческого поведе-
ния, но и того, что рациональное поведение может быть ориентировано не только 
на рыночные цели и ценности. В-третьих, с учетом обострения глобальных проблем 
оба направления акцентируют необходимость как минимум дополнения прежних 
целей экономической деятельности (рост прибыли, ВВП) ценностями, связанными 
с развитием человеческих качеств. При этом в рамках «основного течения» предла-
гается концепция «инклюзивного капитализма», в рамках современного марксизма — 
как минимум глубоких реформ. Авторы статьи делают вывод о возможности про-
движения стратегии эко-социо-культурно-ориентированного развития на базе диа-
лога названных направлений.

Ключевые слова: человек, поведенческая экономика, политическая экономия, 
социально-экономическое развитие.
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main items of these theories, the paper concludes that with all the fundamental differences,
these directions reflect in different forms the objective phenomena of modern economics which 
require significant correction in prior notions of «homo economicus”. From the very beginning 
Marxist political economy would give a more complex picture with the diversity of goals 
and motives of human activity and behavior in different socio-economic systems. In recent 
decades behavioural economics has also taken these changes into account. Such corrections
include, firstly, the interdisciplinary character of the study of a Man as an economic actor 
(behavioral economics stresses the importance of a dialogue with psychology and biology, 
Marxist political economy with social philosophy and sociology). Secondly, it is necessary 
to account not only for the irrational component of human behavior but also for the rational 
behavior’s orientation not only on market goals and values. Thirdly, taking into account 
the aggravation of global problems, both directions emphasize the need to add goals and values 
related to the development of human qualities, to the previous goals of economic activity (profit 
growth, GDP). At the same time the concept of «inclusive capitalism» is proposed within the
«main trend» and at least deep reforms with concern to modern Marxism. The authors draw
a conclusion concerning the possibility of advancing the strategy of eco-socio-cultural-oriented 
development based on the dialogue of the above-mentioned areas.
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1. Введение
Многообразие и противоречивость проявлений последних десятиле-

тий, вплоть до обострившихся гуманитарных проблем в условиях пан-
демии, высветили многообразие аспектов проблемы человека в эконо-
мике. События XXI в. делают все более востребованным взгляд на эконо-
мику как пространство, в котором и фирмы, и национальные государства, 
и международные организации ориентируют принятие решений на до-
стижение не только стоимостных результатов (прибыль, ВВП и т.д.), 
но и на развитие человека (Шваб, Маллере, 2020, 165; Сен, 2020). Эти по-
становки отражают объективные требования новых мировых практик, 
которые обусловливают необходимость если не кардинального пересмо-
тра, то хотя бы глубоких коррекций аксиом «основного течения» эконо-
мической теории.

Отвечая на эти вызовы, представители как основного течения, 
так и гетеродоксальной экономической теории, предлагают существен-
ные коррекции прежних представлений о человеке в экономике. Ниже 
мы остановимся на сравнительном анализе только двух, наиболее ак-
тивно разрабатывающих именно данный аспект, ветвей обоих направле-
ний — поведенческой экономики и современной марксистской версии 
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классической политической экономии. Отметим, что в рамках и «основ-
ного течения», и гетеродоксальной теории есть и другие школы, иссле-
дующие проблемы человека (посткейнсианство, классический и новый 
институционализм, эволюционная экономическая теория и др.), но вклю-
чение их в исследование слишком расширило бы проблемное поле дан-
ного текста.

Соответственно, предметом нашего исследования станет не только 
сравнительный анализ, но и возможное теоретическое сопряжение вы-
водов двух названных теорий в пространстве экономической теории че-
ловека и тех практических выводов, которые отсюда вытекают.

2.  Методология и разработка проблемы 
в современной литературе

Как следует из вводных ремарок, подход авторов данной статьи бази-
руется, во-первых, на диалоге двух кажущихся диаметрально различными, 
но пересекающихся в ряде принципиально важных вопросов направле-
ний экономической теории — поведенческой экономики и современной 
марксистской политической экономии. Во-вторых, в данной работе при-
меняется междисциплинарный подход, что обусловлено как спецификой 
предмета исследования, так и междисциплинарностью как принципом ис-
следования, на котором основываются два названных выше направления 
экономической теории. И первое, и второе в исследовании проблемы че-
ловека как актора экономики активно используют разработки в области 
философии (что более типично для марксизма) и в области психологии 
(что характерно для обоих направлений).

Сравнительное исследование разработок проблемы человека в пове-
денческой экономике и марксистской политической экономии конца 
XX — начала XXI в., насколько нам известно, не стало предметом специ-
альных работ. Мы не ставим своей задачей осветить все аспекты пове-
денческой экономики и марксистской теории человека как экономиче-
ского актора — это слишком объемная задача, а ограничимся лишь кра-
ткой характеристикой основных блоков работ в рамках названных школ 
с акцентами на выделенных выше пространствах их сходства и взаимо-
пересечения.

Поведенческая экономика изучает человека, исходя из двойственной 
природы. С одной стороны, человек — существо биологическое, с другой, 
человек — существо социальное, включённое в систему общественных 
(прежде всего, экономических), отношений и норм, институтов и совер-
шающее как рациональные, так и нерациональные действия и поступки. 
Причем иррациональность является не случайным отклонением, а одной 
из двух важнейших составляющих экономического поведения человека, 
которую можно измерить (Kahnenam, 1979; 1982; 2011).
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Авторы, принадлежащие к данному направлению, разрабатывают 
различные аспекты нерационального поведения: ограниченная рацио-
нальность Г. Саймона (Simon, 1957; 1978), роль эвристик и когнитивных 
искажений в теории перспектив Д. Канемана и А. Тверски (Kahneman, 
Tversky, 1979); влияние неопределенности и риска на принятие решений 
(Kahneman et al., 1982); ментальный учет Р. Талера (Thaler, 1985); проблемы 
самоконтроля Г. Шефрина (Thaler, Shefrin, 1981); гиперболическое дис-
контирование Д. Лайбсона (Laibson, 1997), предсказуемая и позитивная 
иррациональность Д. Ариели (Ariely, 2008; Ариели, 2010) и др.

Исходя из названных положений, обосновывается широкий спектр мо-
делей государственной опеки: «ассиметричного патернализма» К. Каме-
рера и его коллег (Сamerer et al., 2003), «либертарианского патернализма» 
и управляемого выбора Р. Талера и К. Санштейна (Sunstein, Thaler, 2003; 
2008), «легкого патернализма» Дж. Ловенштейна, Э. Хэйсли (Loewewnstein, 
Haisley, 2006).

Интерпретируя все это в духе новой институциональной теории, можно 
сказать, что нерациональность поведения есть один из важнейших инсти-
тутов экономики вообще и рыночной, в частности (последнее — формула 
авторов статьи).

Внимания заслуживают исследования российских ученых в рассма-
триваемой области. В работах ученых МГУ имени М. В. Ломоносова 
показывается, как включение в макроэкономические модели таких по-
веденческих предпосылок, как «близорукость» потребителей, «живот-
ные инстинкты» инвесторов, «эффект заражения», волны оптимизма 
и пессимизма, делает их более правдоподобными и реалистичными (Ни-
кифоров, Антипина, 2016; Миклашевская и др., 2018; Антипина, Ми-
клашевская, 2021). Поведенческая экономика определяется как новый 
раздел фундаментальной экономической науки, новый тип и стиль на-
учного мышления (Рудакова, 2018). В работах авторов РЭУ делается вы-
вод, что поведенческая экономика может стать новой интеллектуальной 
платформой научного сообщества (Журавлева et al., 2016). Проблеме 
поведенческих институтов, патернализма и государственной опеки по-
священ ряд публикаций авторов НИУ ВШЭ (Автономов, Белянин, 2011; 
Капелюшников, 2013).

Марксистская разработка проблемы человека с самого начала носила 
междисциплинарный характер. Выделим несколько важнейших аспектов 
этого подхода, используя метод диалектического единства исторического
и логического.

Исходный пункт — исследование человека в пространстве социаль-
ной философии в ранних работах К. Маркса и Ф. Энгельса — формирует 
основания для всей последующей марксистской традиции исследования 
этой проблемы: социально-исторического материалистического видения 
человека (Маркс, 1955 а; Маркс, Энгельс, 1955).
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Собственно политико-экономический взгляд на человека представлен, 
в первую очередь, в «Капитале» (Маркс, 1955 б) и других работах Маркса 
и Энгельса, где была развита до теории товарного и денежного фетишизма, 
а также фетишизма капитала теория экономического человека А. Смита 
и показаны лежащие в пространстве производственных отношений ос-
нования экономических и политических интересов человека как члена 
определенного класса. 

На основе как политико-экономических, так и социально-философ-
ских работ марксизма XIX в., в ХХ и XXI вв. были полнее раскрыты такие 
важнейшие черты экономического бытия человека как (1) качественное 
отличие ценностей, мотивов и интересов человека в исторически различ-
ных общественных системах; (2) бытие человека, как одновременно про-
дукта и творца истории; (3) обусловленность экономических действий че-
ловека всей совокупностью общественных отношений, а не только рынком 
и др. Эти идеи развиваются в работах марксистов начала ХХ в. (Грамши, 
1991, Лукач, 2003) и особенно активно — в 1960–1970-е гг. (Ollman, 1976; 
Meszaros, 1970; Сэв, 1972; Зиновьев, 2000; Ильенков, 1991; Батищев, 1969). 
В ХХI в. их дополняют работы, проанализированные в статье «Человек 
в мире отчуждения: к критике либерализма и консерватизма. Реактуали-
зация марксистского наследия» (Бузгалин, 2018).

Критический анализ некоторых общих проблемных полей и качествен-
ных различий и станет основой для дискуссии в основной части текста, 
к которой мы переходим.

3а.  Критика mainstream’а изнутри: детерминанты поведения, 
ценности и мотивы в зеркале поведенческой экономики

В неоклассической экономической теории мейнстрима, где посту-
лируются идеальные рынки и совершенная конкуренция, ресурсы огра-
ничены, а человеческие потребности безграничны, доминирует модель 
Homo economicus, основанная на рациональном поведении экономиче-
ского агента, максимизирующего полезность (выгоду, прибыль), входя-
щую в целевую функцию. Этой конструкции, уходящей корнями к антро-
пологической модели «экономического эгоиста» А. Смита, уже триста лет. 
Длительное время абстрактная модель репрезентативного (однородного) 
экономического агента, «идеального» рационального человека, обладаю-
щего стабильными, транзитивными предпочтениями, владеющего пол-
ной информацией, имеющего неограниченные способности по ее пере-
работке, умеющего количественно оценить всевозможные альтернативы, 
осуществляющего свободный выбор, руководствуясь собственной выгодой 
и личным интересом, позволяла объяснять многие процессы и явления.

Однако развитие технологий, экономических отношений и институтов, 
культуры и — главное — самого человека, уже давно требовало существен-
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ного переформатирования этой картины. Обратившие на это внимание 
исследователи довольно быстро выяснили очевидное: результаты деятель-
ности во многом зависят от неэкономических мотивов, ожиданий, инту-
иции, доверия, нравственных оснований, отсутствие которых в экономи-
ческих моделях отдаляет от достоверного устройства рыночной системы. 
Так возникли основы для развития поведенческой экономики, которая 
стремится приблизить нас к реальному человеку. «Люди — это одушев-
ленные существа, и траекторию их движения нельзя описать как точную 
функцию ряда переменных» (Комлос, 2018, 17).

И если в современных условиях большинство теоретических конструк-
ций учитывает экономическую мотивацию и рациональную деятельность, 
то изменяющаяся реальность требует включить новые детерминанты 
в модели экономического поведения человека. Дж. Акерлоф и Р. Шиллер 
(Akerlof, Shiller, 2009) предлагают дополнить прежнюю схему, во-первых, 
исследованием экономических мотивов и х иррациональных реакций эконо-х
мических агентов; во-вторых, изучением неэкономических мотивов их раци-
ональных реакций; в-третьих, анализом неэкономических мотивов их ирра-
циональных реакций, что открывает новые возможности для расширения 
потенциального поля исследований.

Как таковая, поведенческая экономика показывает, что неправомерно 
отождествлять целевую функцию только с максимизацией полезности 
и собственным эгоистичным интересом. В реальной жизни экономи-
ческие агенты руководствуются множеством целей (в том числе альтру-
истическими, филантропическими и др.), составляющих своеобразный 
портфель. В условиях кризиса целевая функция корректируется в направ-
лении минимизация рисков. Отсюда «рациональное экономическое пове-
дение, связанное с принятием решений, заключается в оптимизации порт-
феля целей, а не максимизации единственной цели» (Манахова, 2014, 112).

Этот спектр усложнений может быть легко дополнен: достаточно про-
сто выйти за пределы актов купли-продажи и проследить реальную жизне-
деятельность людей, чтобы понять, что многозадачность и мультифункци-
ональность современного человека значительно усложняют его роль в ин-
формационно-насыщенной экономике. Наращивание скорости и темпа 
жизни умножает волатильность, создает неопределенность и снижает 
предсказуемость. Усиливается ощущение зависимости человека от вре-
мени, которое становится лимитирующим параметром принятия реше-
ний, предопределяя его потребности и мотивы поведения.

Кроме того, на основе многочисленных эмпирических наблюдений до-
казывается, что максимизация полезности невозможна по причине огра-
ниченных мыслительных возможностей человека. Люди импульсивны 
и нетерпеливы, спектр внимания ограничен, мы перегружены информа-
цией, нас детерминирует дефицит времени; неумение взвесить свои воз-
можности, отделить качественную информацию от информационного 
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шума и т.д., что приводит к неэффективным результатам и систематиче-
ским ошибкам.

Следующим шагом стала интеграция экономических и био-
психологических исследований. Новейшие разработки в области нейро-
науки, когнитивной психологии, геноэкономики позволяют по-новому 
взглянуть на процесс принятия экономических решений под влиянием 
психологических особенностей индивида, различных форм когнитивного, 
эмоционального, генетического и т.п. потенциала, которые принадлежащие 
к неоклассике ученые не могли определить иначе, как новые виды капи-
тала (Сamerer et al., 2005; Cesarini et al., 2009). В поведенческой экономи-
ческой теории скрытые переменные используют для разъяснения таких 
явлений, как демонстративное потребление, долги по кредитным картам, 
желание возвыситься перед окружающими, умение взаимодействовать 
с другими людьми. Ограниченность человеческого знания и когнитивных 
способностей в принятии рациональных решений является причиной того, 
что люди в процессе выбора применяют интуитивный подход, опираются 
на привычки, эмоции, собственный опыт, полагаются на эвристики, ис-
пользуют правило «большого пальца».

Важным фактором, перекрывающим стремление к выгоде, является 
затратность максимизации выгодного решения. Разработчики проблем 
поведенческой экономики на основе экспериментальных исследований 
(Kahneman et al., 1982) показывают, что отклонения от рационального по-
ведения связаны с психологическими особенностями восприятия, слож-
ностями в оценке абсолютных величин, трудностями выбора из множе-
ства параметров продуктов, асимметричностью приобретений и потерь. 
Специально отметим, что в ходе эксперимента «игры с ультиматумом» 
доказывается давно известный и без этих экспериментов факт, что люди 
наделены чувством справедливости, а это опровергает важнейшую пред-
посылку об эгоистической природе человека.

Дж. Акерлоф и Р. Шиллер пытаются выяснить, как человеческая при-
рода, «животный дух», управляют экономикой. По мнению ученых, ир-
рациональное начало имеет пять форм проявления: доверие, представле-
ние о справедливости, недобросовестность и злоупотребление, денежная 
иллюзия, нарративы (истории), которые влияют на принятие решений 
и усиливают нестабильность экономики (Akerlof, Shiller, 2009). Довер-
чивые люди часто игнорируют определенную информацию, полагаются 
на удачу, не раздумывая делают выбор, восприимчивы к историям про до-
стижения других. Большинство решений принимается в условиях неопре-
деленности, когда информация неоднородна и асимметрична, а вероят-
ность положительного исхода неизвестна. Чем выше неопределенность, 
тем ниже горизонт планирования и значительнее издержки, тем сложнее 
сделать рациональный выбор. В этом кроется одна из причин иррацио-
нального поведения людей.
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 Более того, в ситуации неопределенности наблюдается синдром футу-
рошока (страха возникновения в ближайшем будущем негативных собы-
тий), который проявляется в потере человеком адекватной пространствен-
ной ориентировки, в невозможности строить временные транспективы, 
что приводит к интуитивному страху и немотивированным поступкам 
(Болотова, 2007, 6–7). Пандемия усилила негативный эмоциональный 
фон принятия экономических решений. Коронакризис наложился на про-
тиворечия цифровизации, что не добавляет уверенности в будущем: «... ин-
формационные технологии способствуют созданию массовых социальных 
сетей, но они одновременно укрепляют одиночество и снижают челове-
ческое общение, часто заменяя его коммуникацией с роботами. Массовая 
культура становится все более технологичной и безразличной к душевному 
настрою простого человека» (Пороховский, 2021, 13).

Таким образом, поведенческая экономика приходит к выводу, что нео-
классическая модель экономического человека, построенная на базовых 
предпосылках по поводу поведения людей и их мотивации, не может пол-
ностью объяснить многие реальные процессы в современной экономике, 
спрогнозировать масштабные кризисные явления и найти пути выхода 
из них и предлагает включить в модели поведения экономических агентов 
анализ различных видов иррарационального поведения, когнитивно-пси-
хологических детерминант, что, по мнению исследователей, значительно 
расширяет возможности аналитического инструментария и обогащает со-
временную экономическую науку. Еще важнее, что поведенческая эко-
номика начала рассматривать не-рыночные рациональные детерминанты 
человеческого поведения. В этом же направлении, но по иному пути и за-
долго до поведенческой экономики, пошла марксистская теория и близ-
кие к ней направления экономической теории, социальной философии 
и материалистической психологии.

3b.  Преодолевая рыночноцентричность 
экономической теории:
человек в зеркале марксистской политэкономии

В рамках краткого экскурса в марксистское направление исследования 
человека мы выделили те реперные точки, которые определяют современ-
ное видение человека как актора экономики в рамках рассматриваемой 
в данном подразделе парадигмы.

Во-первых, достаточно очевидно не только то, что человека как эконо-
мического актора должны исследовать представители широкого спектра 
наук (экономисты, философы, психологи и т.д.), ибо это принципиально 
междисциплинарная проблема, но и то, что всякое исследование человека, 
в том числе узкоспециализированное, должно быть одновременно и эко-
номическим, и психологическим, и социологическим (учитывающим со-
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циальную страту), и даже философским, учитывающим, например, общий 
контекст (не)рациональности. Тем более это касается фундаментальных 
политико-экономических исследований. Этот исходно-междисциплинар-
ный подход, характерный для марксизма с момента его зарождения, се-
годня развивается и рядом экономистов-неоклассиков, но иначе.

Во-вторых, исторический подход позволяет нам выделить несколько 
качественно различных типов человека в его социально-экономическом 
бытии, качественно различающихся ценностями и мотивами поведения 
(в частности, труда, принятия решений и др.).

Так, в добуржуазных системах большинство членов общества, принад-
лежащее к третьему сословию, занятое ручным аграрным трудом, негра-
мотное и находящееся в положении личной зависимости, было нацелено 
на рутинное воспроизводство традиции и рассматривало себя преимуще-
ственно как часть некоторой корпорации (общины, рода и т.п.) (Гуревич, 
1984). Ценности и мотивы деятельности актора рыночной экономики 
для подавляющего большинства из них были чужды. Этот стандарт жиз-
недеятельности — не только далекое прошлое: значительное число граж-
дан «периферии», а также мигрантов в странах «центра», воспроизводит 
именно эту систему ценностей, мотивов и т.д.

В индустриальной рыночно-капиталистической системе формируются 
иные характеристики человека:

1) человек становится придатком машины, функцией индустриаль-
ных производительных сил;

2) человек рынка — это обособленный частный актор, максимизи-
рующий стоимостные результаты и минимизирующий стоимост-
ные же издержки;

3) человек, занимающий качественно различное положение в эконо-
мике и обществе, в зависимости от того, в каком качестве он всту-
пает в капиталистическое отношение: в качестве наемного работни-
ка или собственника капитала (или того и другого одновременно);

4) но одновременно это и потенциальный субъект изменения данной 
системы — актор реформ и революций (последнее в работах само-
го К. Маркса относилось только к наемному работнику, в работах 
его последователей этот тезис был критически развит).

Со второй половины ХХ в. под влиянием развития качественно новых 
технологий (на языке марксизма — производительных сил), трансфор-
мации экономических отношений (развитие отношений общественного 
регулирования экономики, производства общественных благ и др.), из-
менений в социальной структуре («креативный класс», прекариат и др.) 
происходят трансформации человеческих качеств, формируемых рынком 
и капиталом: появляется как массовое явление человек, который макси-
мизирует, прежде всего, не вещное богатство, деньги, а нечто качественно 
иное. Возникает новая, пострыночная мотивация. И эта новая мотивация 
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по преимуществу рациональна, она диктуется новым содержанием труда 
и новыми социально-экономическими отношениями, в которые в массо-
вом масштабе вступает человек начиная со второй половины ХХ в. Но это 
другая, нежели у рыночного актора, мотивация.

Прежде чем кратко охарактеризовать эту не-рыночную, но рациональ-
ную мотивацию нового человека, сделаем две важные ремарки:

 эти положения развиваются в марксизме на протяжении всего 
ХХ в., существенно опередив разработки поведенческой эконо-
мики;

 в этом тексте мы не останавливаемся на проблемах природы «ре-
ального социализма» — специфике ценностей и мотивации «хомо 
советикус» посвящено немало работ, в том числе фундаментальная 
одноименная книга А. Зиновьева (Зиновьев, 2000).

В-третьих, основные детерминанты формирования рациональных 
в своей основе пострыночных ценностей и мотиваций определяются  
по мере развертывания объективных трансформаций в технологиях, эко-
номике и социальной структуре.

Выделим основные из них. Технологическая революция XXI в. — К. Шваб 
и Т. Маллере называют ее четвертой промышленной (Шваб, Маллере, 
2020).

Творческая деятельность становится все более массовой, затрагивающей 
до трети населения (Флорида, 2007). А. Фриман определяет ее как «нема-
шинизируемую» (Freeman, 2015), получающую распространение в таких 
сферах, как высокотехнологичное производство, образование, здравоох-
ранение, управление, наука, культура, искусство и др. При этом важно 
помнить, что творческая деятельность обладает фундаментальным свой-
ством самомотивации. В той мере, в какой труд становится творческим, 
он из обременения превращается в потребность, в ценность. Включенный 
в творчество человек максимизирует… труд. И это совершенно рациональ-
ное действие, объективно детерминированное содержанием деятельности. 
Более того, для творческого процесса характерно снятие границы между 
свободным и рабочим временем. Это примеры генезиса иной, чем у ры-
ночного актора, рациональности.

Социальные ограничения рынка и развитие общедоступных, бесплатных 
для пользователя благ. Сферы образования, здравоохранения, культуры 
и др., в которых работники получают доходы из общественных источни-
ков (бюджета, специальных фондов и др.), создают общественные блага, 
которые потребители получают бесплатно. Массовое развитие в условиях 
пандемии (и не только) бесплатного, добровольного труда волонтеров
и многие другие практики показывают наличие пока узкого, но устойчиво 
воспроизводимого, пространства с иной, нежели рыночная, но в полной 
мере рациональной деятельности, диктуемой объективными материаль-
ными социально-экономическими отношениями солидарности и труда, 
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ориентированного на создание общественного (а не частного) блага. За-
метим, что некоторые из этих феноменов несколько десятилетий назад 
«открыли» для себя и критически мыслящие представители неоклассики 
(что отмечено выше), а также нового институционализма, дав им разные 
имена, в том числе долгосрочной альтруистической мотивации.

Подчеркнем: и отношения сотворчества, в которых для человека цен-
ностью являются труд и свободное время, и отношения солидарности, 
ориентация на создание и потребление общественных благ (Яковлева, 
2021) и т.п., в современных условиях, т.е. в условиях господства отно-
шений рынка и капитала, не могут не являться исключением. Но это ис-
ключение, характерное для значительной части общества (например, по-
стрыночная мотивация для «креативного класса»), является и устойчиво 
воспроизводимым.

Итак, существуют и до- и пострыночная системы ценностей и моти-
вов, которые рациональны и реальны для значительных социальных групп. 
Отметим, что это только один из промежуточных выводов данной статьи, 
посвященной сравнительному анализу марксистской политической эко-
номии и поведенческой экономики.

3c.  Контрапункты и потенциал интеграции 
поведенческой экономики и марксистской теории человека: 
некоторые предварительные выводы

Начнем с фиксации очевидного: в исходном пункте поведенческая 
экономика, являющаяся относительно новой ветвью неоклассики, с од-
ной стороны, и теория человека в марксистской политической экономии, 
с другой, противоположны по своим генетическим основаниям: методо-
логии (индивидуализм и субъективизм — в первом случае; материали-
стическая диалектика, анализ объективных общественных отношений — 
во втором), основным теоретическим постулатам и т.п. Эти направления 
принципиально отличны в большинстве своих выводов и по практическим 
рекомендациям, что мы специально покажем ниже.

Однако глубокие изменения в технологиях и содержании труда, эконо-
мических отношениях, социальной структуре, образе жизни и т.п., при-
ведшие к формированию социальной среды человека, существенно отлич-
ной от рынка в течение прошедших столетий, привели оба направления 
к формированию модели человека, в которой можно выделить несколько 
больше сходных черт, чем в исходном пункте — неоклассике первой по-
ловины ХХ в. и в классическом марксизме. Отметим важнейшие из таких 
взаимопересечений исследуемых нами направлений.

Во-первых, выяснилось, что только междисциплинарное исследование 
позволяет дать адекватную картину человека в экономике. Но при этом 
поведенческая экономика тяготеет, в соответствии со своей методологией 
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позитивизма и индивидуализма, к биопсихологическим экспериментам, 
а марксизм — к социальной философии, социальной психологии и педа-
гогике. Но при этом оба направления сходятся в том, что человек — это не 
только рациональный рыночный максимизатор полезности, но и биосоци-
альное существо, имеющее сложную детерминацию поведения (последнее 
направление особенно активно развивается современным марксизмом) 
и являющееся активным субъектом трансформации социально-экономи-
ческих отношений. Это позволяет сделать вывод, что реалии последних 
десятилетий обусловливают объективную необходимость ухода от одно-
мерной модели человека в экономике как рационального homo economicus
и развития многомерной, междисциплинарной теории человека, которая 
единственно может служить основой для выработки обоснованных с те-
оретической точки зрения практических рекомендаций. Вывод не новый 
ни для mainstream’а, ни для марксизма, но новый как пространство их по-
тенциального диалога.

Во-вторых, под влиянием объективной реальности неоклассика была 
вынуждена признать наличие у человека в пространстве рациональных 
детерминант не только эгоистических рыночных ценностей и мотивов. 
Чем дальше, тем больше, особенно под влиянием пандемии COVID-19, 
отмечается необходимость широкого распространения новых ценностей 
и мотивов экономического поведения и принятия решений — таких как со-
лидарность, равенство, справедливость, альтруистические действия и т.п. 
Последний аспект характерен не для всех авторов данного направления 
и фиксируется, как правило, в форме некоторого отклонения от рыночной 
эгоистической «нормы» — своего рода новый «провал» рыночной системы.

В отличие от поведенческой экономики, марксизм акцентирует этот 
же объективный феномен, но по-иному: человек долгое время был до-
рыночным актором, у него были иные, нежели максимизация денежного 
дохода и минимизация затрат, цели и мотивы (традиции, корпоративный 
статус), и он чем дальше, тем больше (хотя и неравномерно) становится 
другим, а именно, пострыночным актором, ориентированным на опять 
же иные, чем деньги и товары, цели: на развитие в труде, становящемся 
потребностью; на максимизацию свободного времени; на отношения со-
лидарности, справедливости и т.п. Таким образом, оба направления фик-
сируют объективный тренд формирования не только рыночных ценностей 
и мотивов человека, хотя и совершенно по-разному.

В-третьих, для большинства авторов, разрабатывающих проблемы по-
веденческой экономики, конечной целью исследований и рекомендаций 
остается выработка оптимального поведения рыночного агента на рынках 
товаров и услуг, труда, финансов и т.п., с одной стороны, и оптимальной 
маркетинговой политики корпораций, с другой. Марксизм ориентиро-
ван на иное — на исследование противоречий и пределов существующей 
системы (позднего капитализма), выражающихся, в том числе, в появле-
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нии в недрах капитализма ростков качественно новой социально-эконо-
мической модели человека с пострыночными, посткапиталистическими 
ценностями и мотивами. Но при этом оба направления современного ис-
следования человека в экономике в большей или меньшей степени скло-
няются к необходимости ориентации экономического развития на мак-
симизацию не только стоимостных результатов на уровне отдельного ин-
дивида, фирмы, национальной экономической системы или мирового 
сообщества в целом, но и на развитие, в центре которого должны стоять 
прогресс человеческих качеств, решение социальных и экологических проблем.

PS.  Гуманистическая ориентация экономического развития: 
практические импликации теоретических диалогов

Завершить рассмотрение двух, в основе своей противоположных, на-
правлений хотелось бы акцентом на их возможном диалоге в простран-
стве выработки рекомендаций в области социально-экономической по-
литики. При этом авторы исходят из того, что тяготеющие к неолибераль-
ному тренду исследователи проблем поведенческой экономики не могут 
совпасть в своих выводах с ортодоксальными марксистами. Но, с одной 
стороны, в рамках первого направления есть ученые, акцентирующие не-
обходимость защиты человека от манипулятивных воздействий корпора-
ций и государства, ориентации их деятельности на социально-ответствен-
ные цели, поддержку императивов солидарности и снижения социального 
неравенства, ориентации экономической политики на задачи не только 
максимизации ВВП, но (и в первую очередь) прогресса человеческих ка-
честв, развития человеческого потенциала и т.п. С другой стороны, в марк-
систской политической экономии немало пишется о возможности и не-
обходимости начинать движение к новому обществу с реформирования 
существующего — в том же направлении.

Кроме того, оба направления в разной мере, но в целом критически 
оценивают формирующиеся в настоящее время в мировой экономике и от-
части характерные для России тренды архаизации экономической жизни 
и соответствующие трансформации человека, ведущие в большинстве слу-
чаев к снижению творческого потенциала личности. Отмечается предста-
вителями обоих течений и наличие мощного тренда к примитивизации 
труда как оборотной стороны прогресса автоматизации.

Критическое отношение к этим процессам и обоснование необхо-
димости ориентации экономического развития на прогресс человече-
ских качеств — это важные пространства диалога сравниваемых течений. 
На последнем из них, как наиболее значимом в практическом отношении, 
мы и хотели бы остановиться в заключение.

В качестве основы для диалога в названном пространстве может вы-
ступить концепция «человеческого развития» (Human Development), многие 
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черты которой в том или ином виде принимают представители рассма-
триваемых нами направлений. В основе исследования Амартии Сена, ла-
уреата Нобелевской премии по экономике — подход «с точки зрения воз-
можностей» (capability approach). Исходным является понимание процесса 
развития не как возрастания только материального благосостояния, а как 
расширения возможностей человека (Сен, 2020). Данная посылка подра-
зумевает большую свободу выбора, чтобы каждый мог выбирать из боль-
шого числа вариантов ту цель и тот образ жизни, которые он считает пред-
почтительными. Отсюда следует, что в этой концепции категория «доход» 
(имеются в виду реальные доходы на душу населения) не принимается 
в качестве приоритета при выборе цели и предпочтительных вариантов 
жизни для человека. Все это достаточно очевидно перекликается с рядом 
акцентов поведенческой экономики.

Подчеркнем: это уже не только теория. Названные концептуальные 
положения развиваются в ежегодных докладах «Отчет о развитии че-
ловечества» в рамках Программы развития ООН (ПРООН), основная 
цель которых — поиск баланса между экономической эффективностью 
и социальной справедливостью. Предлагаемая модель взаимодействия 
государства и общества ориентирована не столько на равенство по-
требления, сколько на равенство возможностей (в сфере образования, 
здравоохранения, безопасности, политических и гражданских прав) 
(UNDP, 2010).

Многомерность человека как цель и фактор развития фиксирует и те-
ория креативного класса, подъем которого, по мнению Р. Флориды, «от-
ражается в значительных сдвигах в ценностях, нормах и подходах» (Фло-
рида, 2007, 95; Galloway, Dunlop, 2007; Freeman, 2012, 2015).

Марксистская школа экономической мысли шире рассматривает про-
странство целей, ценностей и мотивов человеческого развития, также 
включает в них содержание труда и свободное время как реальное богат-
ство человечества и каждого человека. Подчеркнем, что ряд современ-
ных представителей mainstream’а также рассматривают свободное время 
как полезное благо. Но есть принципиальное различие: для «основного 
направления» свободное время (не случайно называемое «досугом») яв-
ляется серийным благом, тогда как для марксистской мысли свободное 
время — это реальная ценность высшей значимости.

В любом случае важно зафиксировать, что прогресс творческой дея-
тельности и рост свободного времени становятся ценностями и сред-
ствами качественной трансформации стратегий экономического разви-
тия. Но такая постановка принципиально невозможна без отказа от од-
номерной трактовки человека как рационального максимизатора денег 
и товаров и минимизатора затрат, причем, прежде всего, труда. На воз-
можность такого диалога указывает трансформация позиций многих ав-
торитетнейших представителей «основного течения», начавшаяся (в виде 
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прогноза) еще в 30-е гг. прошлого столетия. В данном случае имеем в виду 
работу Дж. М. Кейнса «Экономические возможности для наших внуков» 
(Keynes, 1963), в которой предсказано, что при темпах повышения произ-
водительности труда на 2% в год, через 100 лет (т.е. в 2030 г.) производство 
одного и того же количества продукции потребует в восемь раз меньше 
времени, чем в 1930 г. Сегодня сходные императивы выдвигают лидеры 
Давосского форума, указывающие на важность «уделить больше внима-
ния таким вопросам, как инклюзивность и справедливость» (Шваб, Мал-
лере, 2020, 170).

Еще одним важным аспектом практических рекомендаций, близких 
обоим направлениям, является уже упоминавшаяся выше социально-
экономическая политика, направленная на защиту человека (как граж-
данина, потребителя, работника) от манипулятивного воздействия кор-
пораций и того, что марксизм называет «тотальностью рынка» и «рынком 
симулякров» (Бодрийяр, 2007).

Перечень может быть продолжен, и это вселяет умеренный оптимизм 
в отношении возможностей не интеграции, но сотрудничества и диалога 
ряда представителей современной неоклассики и марксизма.
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Статья посвящена краткосрочному прогнозированию расходов на конечное потре-
бление домашних хозяйств с помощью индекса потребительской уверенности в России. 
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The paper considers short-term forecasting of household final consumption expenditures
using the consumer confidence index in Russia. The article presents a comparative analysis 
of consumption forecasting approaches using a leading indicator in various countries. 
The author makes consumption nowcasts based on quarterly data for the period from 2000 
to 2021. Unlike most studies based on seasonally adjusted time series, the current study 
uses seasonally differentiated time series. To determine the predictive power of the index, 
the author builds several models which include in turn the consumer confidence index, index 
lags, and consumption lags. The quality comparison of different specifications with the root 
mean squared forecast error demonstrates that the inclusion of the consumer confidence
index in the model increases the accuracy of both out-of-sample and in-sample forecasts. 
The conducted statistical tests confirm that the inclusion of a leading indicator in the model 
improves the quality of forecasts.
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Введение
Потребление домашних хозяйств является одной из центральных 

тем современных экономических исследований, а его изучение — одной 
из главных задач макроэкономики. Это объясняется тем, что оно состав-
ляет важнейшую долю национального продукта. По данным государствен-
ной статистики, только на конечное потребление домохозяйств в России 
в 2020 г. приходилось 52 трлн 424,6 млрд руб. в текущих ценах — это около 
половины ВВП страны.

При этом для выработки эффективных мер экономической политики 
недостаточно наблюдать лишь за динамикой основных макроэкономи-
ческих показателей. Необходимо также строить точные прогнозы и вы-
являть тенденции развития экономики. Именно поэтому существует 
большое количество различных исследований, посвящённых прогнози-

1 This research is supported by Russian Presidential Academy of National Economy and Pub-
lic Administration (RANEPA).
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рованию потребления. Основной пласт работ в этой области концентри-
руется на определении роли потребительской уверенности в экономиче-
ских процессах. Тому есть несколько объяснений. Во-первых, расходы 
домашних хозяйств на конечное потребление и индекс потребительской 
уверенности (ИПУ) сильно коррелированы (Carroll et al., 1994). Взаи-
мосвязь двух показателей прослеживается и на данных российской ста-
тистики, что представлено на рис. 1. Поэтому кажется, что показатель, 
отражающий совокупные потребительские ожидания населения, может 
содержать в себе какую-то ценную информацию о будущем уровне по-
требления, а, значит, может быть важен для его прогнозирования. Во-
вторых, некоторые учёные считают, что изменения в потребительской 
уверенности могут приводить к экономическим колебаниям. Таким 
образом, потребительская уверенность может оказаться движущей си-
лой, влияющей на экономику. В-третьих, данные по расходам домаш-
них хозяйств на конечное потребление публикуются со значительной 
задержкой в отличие от данных по индексу потребительской уверенно-
сти. В таком случае индекс позволяет не только строить краткосрочные 
и среднесрочные прогнозы потребления, но и оценивать показатель 
на текущий момент времени, когда данные по потреблению за текущий 
квартал ещё не опубликованы, а индекс потребительской уверенности 
уже известен.

Такое оценивание мы вслед за (Banbura et al., 2010) называем наука-
стингом1. Эти предположения звучат убедительно, если учесть и тот факт, 
что появление каких-нибудь важных новостей, как например, анонсов 
рецессий в экономике, может приводить к падению и уверенности по-
требителей, и расходов домохозяйств (Eggers et al., 2021).

Между тем, такие классические модели, как гипотеза жизненного цикла 
(Modigliani, Brumberg, 1954) и гипотеза постоянного дохода (Friedman, 
2018), не могут объяснить, почему потребительская уверенность способна 
предсказывать изменения в потреблении. Как пишут в работах (Carroll 
et al., 1994; Ludvigson, 2004; Acuña et al., 2020), гипотеза постоянного до-
хода предсказывает рост потребления в случае неожиданного увеличе-
ния постоянной компоненты дохода. А так как индивиды рациональны 
и сглаживают своё потребление во времени, то ожидаемые в будущем из-
менения должны полностью учитываться в их текущих расходах. В таком 
случае потребительская уверенность не должна обладать никакой пред-
сказательной способностью для будущего потребления, но мы наблюдаем 
иную картину на реальных данных. 

1 От англ. nowcasting.
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Рис. 1. Динамика показателей потребления
и индекса потребительской уверенности в России

Источник: составлено автором.

Существующие эмпирические исследования, посвящённые прогно-
зированию потребления, в целом сходятся на том, что индекс потреби-
тельской уверенности является важным для построения прогнозов. Так, 
предсказательная способность этого показателя ставится под сомнение 
в работах (Fuhrer, 1993; Croushore, 2005), тогда как его важность подчёр-
кнута во многих других статьях как на данных США (Carroll et al., 1994; 
Ludvigson, 2004), так и Индонезии (Juhro, Iyke, 2020), Чили (Acuña et al., 
2020), Южной Кореи (Song, Shin, 2019) и стран Европы (Gausden, Hasan, 
2020). В этих исследованиях используются различные методы для прогно-
зирования, строятся прогнозы внутри и вне выборки, рассматриваются 
разные индексы уверенности потребителей. 

И несмотря на то, что этот индекс может являться важным как для по-
строения прямых прогнозов, так и наукастов, исследований, посвящён-
ных прогнозированию потребления с помощью индекса потребительской 
уверенности в России, ещё нет. Тем не менее, существует большое коли-
чество отечественных статей, посвящённых прогнозированию макропо-
казателей с помощью различных передовых методов. Для этих целей ис-
пользуются и векторные модели авторегресии (Демешев, Малаховская, 
2016; Пестова, Мамонов, 2016, Fokin, Polbin, 2019), и методы машинного 
обучения (Gareev, 2020).

В соответствии с этим целью нашей работы является прогнозирование 
потребления с помощью индекса потребительской уверенности на данных 
по российской статистике. Кроме того, вместо сезонно-скорректирован-
ных временных рядов показателей, которые использовались в большей 
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части предыдущих работ, мы будем использовать сезонно-дифференци-
рованные. 

Настоящая статья состоит из трёх разделов. Первый раздел посвящён 
анализу зарубежных исследований по прогнозированию расходов домаш-
них хозяйств на конечное потребление. Во втором разделе мы приводим 
описание используемых данных и эконометрической модели для постро-
ения наукастов. В третьем разделе описаны результаты моделирования 
и тестов на сравнение качества прогнозов, а в заключении сформулиро-
ваны выводы о важности индекса потребительской уверенности для про-
гнозирования потребления в России.

Обзор литературы по прогнозированию потребления
с помощью индекса уверенности потребителей
Различные взгляды на роль потребительской уверенности в экономике 

описывает в своей работе (Fuhrer, 1993). Так, существуют мнения, что:
1. Потребительская уверенность может являться причиной экономи-

ческих колебаний. Падение совокупного потребления происходит 
не вследствие снижения доходов или займов, а только по причи-
не сокращения расходов из-за малой уверенности домохозяйств 
в будущем.

2. Потребительская уверенность способна предсказывать экономи-
ческие колебания. Так, уверенность не является причиной деловых 
циклов, но благодаря ей можно прогнозировать другие макроэко-
номические переменные. 

3. Потребительская уверенность отражает предсказательную способ-
ность индивидов. Учитывая, что этот индекс основан на ожидани-
ях индивидов о будущем, он также может указывать на их потре-
бительское поведение. Таким образом, потребительская уверен-
ность может являться важной для прогнозирования потребления. 

4. Потребительская уверенность отражает текущие экономические 
условия, в которых находятся домохозяйства. Возможно, этот ин-
декс содержит информацию об экономике, которую не отражают 
другие известные экономические показатели. 

5. Потребительская уверенность демонстрирует лишь информацию 
об экономике, которая нам уже известна. Это означает, что потре-
бительская уверенность не является важным показателем для эко-
номистов.

Самым интересным для нас является вопрос о том, может ли этот по-
казатель помочь в прогнозировании потребления. Это возможно по двум 
основным причинам, во-первых, индивиды могут больше потреблять 
в будущем, если лучше чувствуют себя в настоящем, а во-вторых, ин-
дивиды могут знать о том, что в будущем изменятся условия на рынке 
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труда или на продуктовом рынке ещё до того, как появится официальная 
статистика, что также повлияет на потребление экономических агентов. 
Именно поэтому потребительская уверенность может помочь в предска-
зании потребления.

Обычно для прогнозирования потребления во многих исследованиях 
используются эконометрические модели, где в левой части уравнения 
расположены темпы роста потребления, а в правой — лаги индекса по-
требительской уверенности и контрольных переменных, среди которых 
можно выделить финансовые показатели и само потребление в предыду-
щих периодах. Например, в работе (Fuhrer, 1993) такое уравнение пред-
ставлено в следующем виде:

ΔC b b X c S
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j t j

k

k t k t
= + + +

=
−

=
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1
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где ΔC
t

i — это темпы роста различных категорий расходов домашних хо-
зяйств, а именно совокупных реальных потребительских расходов; рас-
ходов на автотранспортные средства; расходов на все товары, кроме авто-
транспортных средств и расходов на услуги. X

t j-  — это набор контрольных 
переменных, наблюдаемых в период t j- , которые могут прогнозиро-
вать потребление. В данном случае использовались лаги дохода и потре-
бления. S

t k- – это Мичиганский индекс потребительской уверенности 
в период t k- .

Для того чтобы выяснить, обладает ли индекс уверенности потреби-
телей какой-то предсказательной способностью, обычно оценивается 
несколько спецификаций модели. Так, (Fuhrer, 1993) сначала включает 
в правую часть уравнения только индекс, а затем добавляет в неё и другие 
показатели. Учёному на основе квартальных данных за длинный период 
времени удаётся выяснить, что предсказательная способность индекса 
очень сильно падает при добавлении контрольных переменных. Таким 
образом, в этой работе был сделан вывод о том, что потребительская уве-
ренность не играет значительной роли.

Аналогичную методологию оценки применяли и в исследовании 
(Carroll, 1994). Здесь авторы задавались двумя вопросами — может ли ин-
декс уверенности потребителей предсказывать потребление, и содержит 
ли этот индекс какую-то иную информацию о будущем потреблении, 
кроме той, которая уже доступна в других макроэкономических показа-
телях. Чтобы определить предсказательную способность, учёные вычис-
лили значение R 2 из регрессии роста различных переменных, характери-
зующих потребление домашних хозяйств, на лаги значений индекса по-
требительской уверенности. 

Для оценки потребительской уверенности использовался всё тот 
же Мичиганский индекс, составленный на основе опросов потребите-
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лей. Но в отличие от предыдущей работы проверка гипотез осуществля-
лась на основе двух выборок. Это было связано с тем, что в какой-то мо-
мент университет Мичигана стал выкладывать помесячные данные 
вместо квартальных. Для более длинного периода авторы просто скон-
струировали из месячных данных средние по кварталам. А для более 
короткого использовали месячные. Таким образом, исследователям 
были доступные данные по США за период с первого квартала 1955 г. 
по третий квартал 1992 г. для первого случая и данные с января 1978 г. 
для второго.

Аналогично ранее рассматриваемой нами работе, для оценки потре-
бления использовались разные переменные, характеризующие расходы 
домохозяйств, и в итоге исследователи получили, что индекс потреби-
тельской уверенности обладает хорошей предсказательной способностью 
на периоде в первый квартал (он предсказывает 14% вариации показателя). 
При этом результаты оказались чувствительны к изменению рассматри-
ваемого периода и переходу к месячным данным.

Затем предсказательная способность проверялась с помощью модели, 
в которую включили контрольные переменные. Вектор контрольных пе-
ременных содержал по четыре лага потребления и роста реального тру-
дового дохода.

Авторы обнаружили, что уверенность сама по себе обладает значитель-
ной предсказательной силой, хоть она и падает при добавлении в модель 
других переменных, которые также могут предсказывать потребление. 
Тем не менее, значимость этого показателя сохраняется. Стоит отметить, 
что в этой работе строились только внутривыборочные прогнозы.

Как подмечено в исследовании (Dees, Brinca, 2013), одна из основных 
проблем с использованием индексов потребительской уверенности состоит 
в том, что эти показатели подвержены ошибке измерения. К такому ис-
ходу приводят как неточность вопросов, которые задают респондентам, 
так и проведение обследований для подсчёта индексов на маленьких вы-
борках. Между тем, в большей части литературы используются именно 
статистические индексы, основанные на опросах домохозяйств. Так, 
в США основными индексами являются индекс потребительской уверен-
ности Мичиганского университета (the University of Michigan’s Consumer 
Sentiment Index) и индекс потребительской уверенности от Conference 
Board (the Conference Board’s Consumer Confi dence Index). Как указы-
вают (Ludvigson, 2004; Croushore, 2005), эти индексы имеют несколько 
важных отличий. Они проявляются в размерах выборки, методологии 
опросов и конструкции индикаторов. Каждый из индексов составляется 
на основе пяти вопросов, которые касаются как текущей экономической 
ситуации, так и будущей. В соответствии с этим каждый индекс можно 
разбить на две отдельные компоненты и проверять прогнозную способ-
ность индексов отдельно для каждой из них.
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Стоит выделить наиболее существенные отличия двух показателей. 
Так, Мичиганский индекс основывается на телефонных опросах 500 до-
мохозяйств, а индекс Conference Board составляется с помощью почтовой 
рассылки. Их респондентов значительно больше — около 5000 домохо-
зяйств принимают участие в исследованиях. При этом ответы приходят 
только от 70%. Так, для обоих индексов актуальна проблема ошибки из-
мерения.

Несмотря на это, (Ludvigson, 2004) строит прогнозы потребления на дан-
ных с первого квартала 1968 г. по четвертый квартал 2002 г., т.е. на макси-
мально возможном периоде времени, для которого доступны оба индекса. 
Прогноз осуществляется внутри выборки для пяти категорий расходов 
домашних хозяйств (совокупные расходы, расходы на автотранспортные 
средства, расходы на все товары за исключением автомобилей, расходы 
на услуги и расходы на товары длительного пользования (за исключением 
автотранспортных средств)). 

В базовую модель автор включает не только зависимую переменную 
в виде лагов потребительской уверенности, но ещё и фиктивную пере-
менную для периодов войн и рецессий, так как это периоды сильной во-
латильности экономических показателей.

Чтобы понять, может ли потребительская уверенность содержать ин-
формацию, которая не отражается в других экономических показателях, 
автор включает дополнительные контрольные переменные в правую часть 
уравнения. Среди них — лаги зависимой переменной, роста уровня тру-
довых доходов, (логарифм) первой разности реальных цен акций и пер-
вая разность ставки трёхмесячного казначейского векселя. Финансовые 
показатели включаются в модель по той же причине — информация, со-
держащаяся в уверенности, может быть аналогична той, которая наблю-
дается и в них.

Результаты в целом оказались смешанными. Для совокупных потре-
бительских расходов предсказательная способность невелика для обоих 
индексов, включённых по отдельности. Включение обоих показателей 
увеличивает предсказательную способность для категории совокупные 
расходы на товары за исключением автомобилей. А для остальных кате-
горий потребления результаты либо слабее, либо включение новых пере-
менных снижает предсказательную способность модели. 

Что же касается работы (Croushore, 2005), то использование двух ва-
риантов индекса потребительской уверенности — это не единственный 
вклад этой статьи. Гораздо более важным выглядит использование данных 
в реальном времени. Предыдущие исследователи, оценивавшие уравне-
ние, которое мы выписывали выше, использовали последние доступные 
им данные, которые легко получить из стандартных статистических баз. 
Это удобно, потому что потребительские расходы и личный доход со вре-
менем пересматриваются и корректируются так же, как и дефлятор, ис-
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пользуемый для построения реальных значений переменных, а значит, 
именно эти последние опубликованные данные наилучшим образом ха-
рактеризуют экономику. 

В целом же исследователи всегда имеют выбор, на каких данных оце-
нивать модели. Можно выбрать данные, выпущенные вскоре после прове-
дённого опроса, данные, доступные непосредственно перед пересмотром 
показателей, и актуальные данные. (Croushore, 2005) же считает, что ин-
дивиды формируют свои прогнозы на основе доступных им данных и не 
учитывают тот факт, что государство внесёт в расчёты методологические 
изменения, поэтому кажется логичным использовать и в исследовании 
те же самые данные в реальном времени. 

Спецификация модели в этом случае почти такая же, как и в преды-
дущих работах. Но есть несколько отличий в процедуре оценки. Пер-
вое — небольшое, состоит в том, что исследователь сначала оценивает 
модель, где слева стоит разность логарифмов реальных расходов на по-
требление, а справа разности логарифмов реальных доходов, ставок про-
цента по трёхмесячным казначейским облигациям и логарифмов реаль-
ных цен акций (измеренных с помощью индекса S&P 500). Реальные 
значения были получены из номинальных с помощью корректировки 
на индекс цен на личные потребительские расходы. И только потом 
включает в модель индексы потребительской уверенности, сравнивая, 
как меняется среднеквадратическая ошибка прогноза. Второе — важное 
отличие, учёный предполагает, что ошибка модели εt — это МА(1) про-t
цесс. Поэтому оценивает регрессию методом нелинейных наименьших 
квадратов (non-linear least squares — NLS). Также автор решает изучить 
предсказательную способность показателя как внутри выборки, 
так и вне её.

Результаты оценки оказываются неутешительными. Качество про-
гноза ухудшается при добавлении индексов потребительской уверенно-
сти. Оценивание с помощью обычного МНК снижает ошибку для ба-
зовой модели, но включение индексов всё так же ухудшает прогноз. 
При этом среднеквадратическая ошибка оказывается наименьшей 
при построении прогноза внутри выборки. Кроме того, использова-
ние разностей вместо уровней переменных не приводит к улучшению 
результатов.

Что касается исследований по другим странам, то здесь интересные 
результаты были получены в работе (Dees, Brinca, 2013). Исследователи 
решили ответить на вопрос, вносит ли потребительская уверенность 
вклад в прогнозирование потребления в США и Еврозоне. Для этого 
они использовали сезонно-скорректированные временные ряды за пе-
риод с первого квартала 1985 г. по второй квартал 2010 г. В качестве 
индикаторов потребительской уверенности применялся Мичиганский 
индекс для США и индекс, построенный Генеральным директоратом 
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по экономике и финансам Европейской комиссии, для стран Европы. 
При этом строились как внутривыборочные, так и вневыборочные про-
гнозы. Кроме обычно включаемых в модель переменных, авторы также 
контролировали показатели жилищного благосостояния, реальные цены 
акций, краткосрочные процентные ставки, уровень безработицы и ре-
альные цены на нефть.

Как и в большей части работ, авторы сначала оценивали регрессию по-
требления на индекс потребительской уверенности, а затем постепенно 
включали большее количество переменных для проверки предсказатель-
ной способности потребительской уверенности. Этот простой анализ по-
казал, что индексы потребительской уверенности США не помогают про-
гнозировать потребительские расходы, когда в модель добавляются новые 
переменные, но европейские индексы оказываются важными для стран 
Евросоюза.

После этого учёные решили добавить в модели для каждой страны 
переменные, характеризующие экономику и индексы потребительской 
уверенности другой страны. Таким образом, авторам удалось обнаружить 
«канал уверенности». Выяснилось, что добавление переменных Еврозоны 
не улучшает прогнозную модель для США, но переменные США улуч-
шают модель для Еврозоны.

Этот найденный канал отражает тот факт, что новости имеют свойство 
быстро распространяться по всему миру. То, что он работает только в одну 
сторону, не столь удивительно, если помнить о том, что публикации ин-
дикаторов уверенности США в экономической прессе и на финансовых 
рынках очень важны для экономики. 

Новый взгляд на проблему привносит работа (Lahiri et al., 2015). Ав-
торы этой статьи отмечают, что предыдущие исследования хоть и ука-
зывали на то, что потребительская уверенность может просто отражать 
информацию, доступную в остальных переменных, но не вносили доста-
точное число контрольных переменных для проверки своих гипотез. По-
этому учёные решают использовать динамическую факторную модель, 
чтобы проверить, насколько важен индекс потребительской уверенности 
в прогнозировании потребления.

Для подтверждения своих идей авторы сначала оценили базовую мо-
дель, спецификация которой почти не отличается от (1). При этом они рас-
сматривали как совокупные индексы, так и их компоненты. Не получив 
интересных результатов, авторы сконструировали динамическую фактор-
ную модель, которая сможет учесть большее число показателей. 

Учёные оценивают новую модель, используя данные в реальном вре-
мени и последние опубликованные данные. Определение предсказатель-
ной способности, как и раньше, происходит с помощью сравнения сред-
неквадратических ошибок для моделей без и с потребительской уверен-
ностью.
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В результате было получено, что меры потребительской уверенно-
сти повышают точность прогнозов и внутри, и вне выборки, а для таких 
категорий потребления, как расходы на услуги и совокупные расходы, 
это улучшение статистически значимо. В среднем включение индекса 
приводит к снижению среднеквадратической ошибки примерно на 8%. 
Для расходов на услуги и совокупного потребления — на 15 и 10% соот-
ветственно.

Как мы уже говорили, индексы потребительской уверенности, осно-
ванные на опросах, имеют некоторые явные недостатки. Но благодаря 
удобству использования большинство исследований опираются именно 
на них для прогнозирования потребления. Однако существуют работы, 
которые находят альтернативу стандартным переменным. Примером та-
кой работы является (Song, Shin, 2019). 

В этой статье предлагается иной подход — конструирование индекса 
потребительской уверенности на основе новостных источников (NCSI) 
в Южной Корее. Построение индекса включает в себя три основных этапа. 
На первом этапе авторы собирают новости и обрабатывают тексты, на вто-
ром применяют анализ тональности для каждой найденной статьи, а на 
третьем создают помесячные временные ряды.

Новостные источники отбираются по ключевым словам, которые мо-
гут охарактеризовать отношение потребителей к текущей экономической 
ситуации и их ожидания. После обработки текста авторам становится не-
обходимо лишь определить семантическую ориентацию каждого слова. 
Здесь стоит обратить внимание на одно существенное отличие индекса, 
построенного авторами, от обычного индекса потребительской уверен-
ности.

Нам известно, что агрегирование ответов на вопросы индивидуальных 
опросников по экономическим условиям на пять классов (очень положи-
тельный, положительный, нейтральный, отрицательный, очень отрица-
тельный) даёт нам индекс потребительской уверенности (CSI 1), который 
можно вычислить по следующей формуле:

очень положительный *1 положительный * 0,5

 нейтральный * 0  отрицательный * 0,5    

 очень отрицательный * 1

всего ответов 
CSI

Тогда как для расчёта индекса, основанного на новостях (NCSI ), учё-
ные могут использовать только три варианта:

1 Consumer sentiment index.
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позитивное слово *1 нейтральное слово * 0 
 

  негативное слово * 1

всего слов 
NCSI .

Как указывают сами исследователи, это снижает и вариацию пока-
зателя, и его полезность в качестве экономического индекса. Хотя ав-
торами также подчёркивается и высокая корреляция этих двух пере-
менных.

В этой работе для прогноза потребления вне выборки использовался 
уже знакомый нам метод. В левой части уравнения были представлены
различные категории потребления. А именно — индексы товаров дли-
тельного и краткосрочного пользования, а также индекс розничных про-
даж. Для правой части уравнения авторы использовали контрольные пе-
ременные занятости и безработицы. Это объясняется тем, что увеличение 
уровня занятости приводит к росту расходов потребителей, а вместе с тем 
растёт и потребительская уверенность. Если же растёт уровень безрабо-
тицы, то происходит обратный процесс. 

В результате учёные обнаруживают, что обычный индекс влияет на про-
дажи незначимо, а построенный на новостях — значимо и положительно. 
Для категорий товаров краткосрочного и длительного пользования также 
была обнаружена лучшая предсказательная способность именно у новост-
ного индекса.

В целом, исследований, посвящённых прогнозированию потребления 
на основе индекса уверенности потребителей, для развитых и развиваю-
щихся стран проведено очень много. Так, в работе (Gausden, Hasan, 2020) 
сравнивается эффективность показателей потребительской уверенно-
сти в прогнозировании расходов домашних хозяйств в пяти европейских 
странах вне выборки. Для каждой страны строится несколько регрессий, 
содержащих различные индексы уверенности. Авторы используют квар-
тальные данные с поправкой на сезонные колебания по Франции, Герма-
нии, Италии, Нидерландам и Великобритании для проведения экономе-
трического анализа. Оценка проводится по уже знакомой нам модели (1). 
И в итоге учёным не удаётся доказать, что какой-то из индексов обладает 
сравнительными преимуществами по сравнению с остальными во всех 
рассматриваемых странах. 

Иной подход к анализу роли потребительской уверенности предло-
жен в исследовании (Acuña et al., 2020). Эта работа посвящена прогно-
зированию потребления с помощью индекса потребительской уверен-
ности в Чили.

Так, авторы предполагают, что, во-первых, высокая потребительская 
уверенность положительно связана с будущими расходами. Во-вторых, 
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хорошее настроение потребителей, которое измеряется остатками ре-
грессии показателей потребительской уверенности на макроэкономиче-
ские переменные, также положительно связано с будущими расходами. 
И, в-третьих, показатели потребительской уверенности имеют более вы-
сокую предсказательную силу для положительных изменений потреби-
тельских расходов, чем для отрицательных.

Последняя гипотеза была сформулирована из-за финансовой негра-
мотности чилийских потребителей. Так, авторы считают, что среди чи-
лийцев распространены поведенческие предубеждения. Поэтому рас-
ходы потребителей будут асимметрично меняться в ответ на одинако-
вые изменения в потребительском оптимизме и пессимизме. Кажется, 
что потребители будут чересчур остро реагировать на пессимистичные 
экономические прогнозы и будут чаще переоценивать негативные ново-
сти, что и приведёт к снижению предсказательной способности индекса 
потребительской уверенности для прогнозирования отрицательных из-
менений потребления.

В работе используются данные по показателям потребительской уве-
ренности, основанные на двух разных опросах. Также исследователи вво-
дят в модель большое число контрольных переменных. Они контролируют 
на доход потребителей, реальное и финансовое благосостояние домашних 
хозяйств, уровень безработицы, стоимость кредита. Для всех переменных 
вычисляются логарифмы и первые разности. Кроме того, все переменные 
рассматриваются в реальном выражении.

Хотя авторы и проводят МНК-оценку, тем не менее, они указывают 
на серьёзную проблему, связанную с ней. Как пишут учёные, лаги потре-
бления в правой части уравнения являются эндогенными по отношению 
к ошибке. Чтобы избавиться от проблемы эндогенности, исследователи 
применяют GMM-оценивание с лагами прогнозных переменных в каче-
стве инструментов.

По полученным результатам авторам удаётся подтвердить свою пер-
вую гипотезу о том, что высокая потребительская уверенность положи-
тельно связана с будущими расходами. Результаты оказываются значи-
мыми как при оценке внутри, так и вне выборки.

Затем, чтобы проверить свою вторую гипотезу, авторам приходится 
разбить индексы на две компоненты. Одна из них отражает информа-
цию, которая содержится в других фундаментальных показателях, а вто-
рая отражает потребительские настроения. После этого применяется 
следующая методология. Сначала оценивается уравнение регрессии по-
требительской уверенности на набор макроэкономических переменных 
с их лагами.

Остатки из этого уравнения и являются мерой потребительских настро-
ений. Затем, так же, как и раньше, оценивается предсказательная способ-
ность этой переменной для прогноза потребления. Оценка GMM даёт ста-
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тистически значимые результаты и таким образом, учёным удаётся сделать 
вывод о том, что потребительская уверенность обладает предсказатель-
ной силой не только благодаря тому, что в ней содержится информация 
о других фундаментальных переменных, но и благодаря какой-то иной 
информации.

Для проверки своего третьего предположения авторы конструируют 
две новые модели. Одна регрессия для положительных изменений в по-
треблении, а другая — для отрицательных. Коэффициенты в модели с по-
ложительным изменением потребления оказываются выше, чем в альтер-
нативной спецификации, а тест Вальда показывает, что эта разница зна-
чима на однопроцентном уровне. Подтверждается, что потребительская 
уверенность лучше предсказывает положительные изменения уровня по-
требления. 

Конечно, можно использовать и другие опережающие показатели 
для прогнозирования потребления. Например, в работе (Juhro, Iyke, 2020) 
по Индонезии для этих целей используется не только индекс потребитель-
ской уверенности, но ещё и индекс деловой уверенности. 

Чтобы измерить предсказательную способность показателя уверенно-
сти внутри выборки, авторы вычисляют скорректированный R 2, а затем
сравнивают его с таким же показателем из модели, в которую добавляют 
больше контрольных переменных. В данном случае — это лаги потребле-
ния, лаги роста трудового дохода, первая разность цен акций и кратко-
срочной ставки процента.

Ещё одной отличительной чертой этого исследования является то, 
что здесь в качестве показателя потребления используется не только ре-
альное, но ещё и номинальное потребление. Для обоих показателей авторы 
находят высокую прогнозную силу индексов уверенности. В соответствии 
с этим данная работа пополняет ряд исследований, в которых подчёрки-
вается необходимость учёта потребительской уверенности для предска-
зывания расходов домашних хозяйств. 

В табл. 1 приведено сравнение подходов к прогнозированию потребле-
ния с помощью индекса потребительской уверенности для разных стран. 
Можно заметить, что небольшая предсказательная сила индекса уверенно-
сти потребителей обнаруживается только в исследованиях по США, тогда 
как в других странах либо выявляется значительный вклад ИПУ в улуч-
шение качества прогнозов потребления, либо получаются смешанные ре-
зультаты в зависимости от рассматриваемых групп расходов или же вы-
бранного индекса. Эти результаты оказываются устойчивыми к выбору 
вариантов прогнозирования (внутри или вне выборки) и доступным пе-
риодам наблюдений.
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Таким образом, существует большое количество разнообразных ис-
следований, подтверждающих значимое влияние потребительской уве-
ренности на потребление. Они используют похожие методы прогнози-
рования, рассматривают разные индексы уверенности и используют раз-
личные контрольные переменные, но по большей части исследователи 
получают схожие результаты. При этом зачастую выходит, что использо-
вание таких простых методов оценивания, как МНК, может давать про-
гнозы лучшего качества.

Данные и используемая модель
Для построения прогнозов потребления мы используем кварталь-

ные данные по расходам домашних хозяйств на конечное потребление 
и индексу потребительской уверенности, публикуемые Росстатом. Ин-
декс потребительской уверенности является опережающим индикато-
ром по сравнению с потреблением. Так, первые ежеквартальные оценки 
потребления публикуются спустя 64 дня после отчётного периода, тогда 
как значения индекса за соответствующий квартал уже известны к этому 
моменту.

Российский индекс потребительской уверенности составляется на ос-
нове опросов потребительских ожиданий населения. Они проводятся 
ежеквартально начиная с 1998 г. и охватывают 5 тысяч человек в воз-
расте от 16 лет. Для построения композитного индекса потребитель-
ской уверенности используются пять частных: индексы произошедших 
и ожидаемых изменений личного материального положения, экономи-
ческой ситуации в России, благоприятности условий для крупных поку-
пок. В рамках проводимого обследования респонденты могут давать пять 
различных вариантов ответа на вопросы об общей экономической ситу-
ации в стране и личном материальном положении. Среди них — опре-
делённо положительные, скорее положительные, нейтральные, скорее 
отрицательные, определённо отрицательные1. В соответствии с этим, 
для рассматриваемого нами индекса также является актуальной проб-
лема ошибки измерения.

Мы будем использовать в нашем исследовании данные именно по ком-
позитному индексу, публикуемому Росстатом. Таким образом, мы собрали 
данные за период с четвертого квартала 1998 г. по второй квартал 2021 г. 
Для построения внутривыборочных прогнозов мы будем использовать дан-
ные до первого квартала 2015 г. Прогнозы вне выборки будут строиться 
на данных с первого квартала 2015 г. по второй квартал 2021 г. включи-
тельно. В дополнение к этому мы изменим правую границу для вневыбо-

1 Методология обследования потребительских ожиданий населения: https://rosstat.gov.
ru/folder/13397
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рочного прогноза и исключим кварталы 2020 и 2021 гг. из анализа, чтобы 
проверить, насколько сильно кризисный период, возникший в результате 
эпидемии коронавируса, может снижать точность прогнозов. Таким об-
разом, у нас будут две выборки для вневыборочных прогнозов — расши-
ренная и урезанная.

Важно подчеркнуть, что мы используем в своей работе не сезонно-
скорректированные данные, а сезонно-дифференцированные. Для этого 
мы рассчитываем разность индексов потребительской уверенности и раз-
ность логарифмов потребления по отношению к соответствующему квар-
талу предыдущего года. В результате таких преобразований максимально 
доступный для проведения расчётов набор данных уменьшается, и первой 
доступной датой становится четвертый квартал 1999 г. Кроме того, вклю-
чение лагов потребления и индекса потребительской уверенности в модель 
также уменьшает число доступных нам для расчётов данных. Мы включаем 
до 1–2 лагов потребления и индекса в модель, и в соответствии с этим ле-
вая граница финальной выборки сдвигается до второго квартала 2000 г. 
Описательная статистика по финальному набору данных представлена 
в табл. 2. Для наглядности все наблюдения во временном ряде ИПУ были 
поделены на 100.

На рис. 2 представлены автокорреляционные функции для потребле-
ния и индекса уверенности потребителей. Пунктирными линиями обо-
значены 95%-е доверительные интервалы. Графики демонстрируют су-
щественную автокорреляцию в обоих временных рядах. 

Таблица 2

Описательная статистика

Переменная Число наблюдений Минимум Медиана Среднее Максимум

Потребление 84 –0,244 0,061 0,047 0,141
ИПУ 84 –0,354 0,013 0,007 0,310

Источник: рассчитано автором.

Чтобы проверить качество прогнозов, мы используем метрику сред-
неквадратической ошибки прогноза (Root Mean Squared Forecast Error). 
Она рассчитывается по следующей формуле:

RMSFE=
−( )=∑ t

T

t t
y y

T

1

2

где yt
  — прогнозные значения показателя в момент времени t , y

t
 — фак-

тические значения, T  — количество периодов времени, на которые стро-
ится прогноз. Чем ниже значение этого показателя, тем выше точность
наукастов.
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Рис. 2. Автокорреляционные функции основных показателей
Источник: составлено автором

Для прогнозирования потребления мы решили оценить следующую 
модель с помощью МНК:
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где C
t
 — разности логарифмов потребления, S

t i-  — разности индексов 
потребительской уверенности в период t i- , N  — число лагов индекса, 
X

t j- — набор контрольных переменных в период t j- , K  — число лагов 
контрольных переменных. В качестве контроля мы включаем в модель по-
требление с лагами. Конечно, в модель можно включить и гораздо боль-
шее число других контрольных переменных, но даже благодаря добавле-
нию в модель только лагов потребления мы сможем сделать выводы о на-
личии предсказательной силы у индекса потребительской уверенности.

Для того чтобы выявить, может ли индекс потребительской уверен-
ности являться важным фактором для прогнозирования потребления, 
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мы решили оценить несколько различных спецификаций модели. В пер-
вую очередь, мы построим наивный прогноз, при котором прогнозным 
значением показателя будет являться значение этого же показателя в пре-
дыдущем периоде. Именно этот наивный прогноз будет эталоном для срав-
нения качества остальных прогнозов. Затем мы построим модели, в ко-
торых в правую часть уравнения будет включаться только индекс потре-
бительской уверенности или только лаг потребления. А после мы будем 
добавлять как лаги индекса, так и лаги потребления.

При этом мы будем строить рекурсивные вневыборочные прогнозы. 
То есть сначала мы будем оценивать коэффициенты модели, после строить 
прогноз на один квартал вперёд, а затем заново оценивать модель, вклю-
чая ещё один квартал, и снова строить прогноз на шаг вперёд. Повторяя 
эту операцию, мы получим вектор наукастов потребления.

Результаты прогнозирования
В табл. 3 приведены значения RMSFE для наивного прогноза и четы-

рёх различных вариантов внутривыборочного прогнозирования. В столб-
цах указано, какие переменные включаются в правую часть уравнения (2) 
для построения наукастов потребления. Как мы видим, прогноз, получен-
ный только с помощью индекса потребительской уверенности, оказыва-
ется менее точным даже по сравнению с наивным прогнозом. При этом 
добавление лагов как потребления, так и индекса приводит к улучшению 
качества прогнозов. Если учесть, что прогнозирование только с помощью 
лага потребления лишь немного превосходит по качеству наивный про-
гноз, то добавление индекса потребительской уверенности в такую модель 
снижает среднеквадратическую ошибку на 31% по сравнению с наив ным 
прогнозом.

Наиболее точной оказывается модель, в которую включается большее 
число контрольных переменных. Регрессия на индекс потребительской 
уверенности, лаги индекса и лаги потребления почти на 38% превосходит 
по качеству наивный прогноз.

Таблица 3 

Качество внутривыборочных прогнозов потребления

Выборка: второй квартал 2000 г. — четвертый квартал 2014 г.

Наивный
прогноз

Регрессоры

ИПУ Лаг 
потребления

ИПУ,
лаг потребления

ИПУ, лаг ИПУ,
два лага потребления

RMSFE 0,022 0,0427 0,0214 0,0151 0,0137

Источник: рассчитано автором.
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Рис. 3. Автокорреляционная функция остатков
Источник: составлено автором.

Для проверки адекватности последней из представленных моделей 
было решено провести тесты на автокорреляцию остатков. Проведён-
ный нами тест Бреуша-Годфри показал, что p-значение превышает 10%-й 
уровень значимости. Это означает, что гипотеза об отсутствии автокор-
реляции не отвергается. В пользу этого говорит и автокорреляционная 
функция остатков модели, представленная на рис. 3. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что проблемы автокорреляции в последней 
модели нет.

В табл. 4 представлены среднеквадратические ошибки прогноза, по-
лученные при вневыборочном прогнозировании потребления на двух 
различных периодах времени. Эти результаты свидетельствуют о том, 
что наукастинг потребления лишь при помощи индекса потребитель-
ской уверенности уступает даже наивному прогнозированию и приводит 
к увеличению среднеквадратической ошибки прогноза на обеих выборках. 
Наукасты потребления, построенные только с помощью лага показателя, 
также оказываются не слишком точными. Для полной выборки точность 
прогноза оказывается на 10% выше, чем у наивного, а для урезанной вы-
борки на 2,5% ниже. В целом же точность наукастов на урезанной вы-
борке выше, чем на полной. 

Но для того чтобы понять, является ли индекс потребительской уве-
ренности важным для прогнозирования потребления, необходимо срав-
нить результаты оценки модели с индексом потребительской уверенности 
и лагом потребления с результатами оценки модели без индекса. Так, если 
в модель кроме лага потребления добавляется ещё и индекс потребитель-
ской уверенности, то точность прогнозов только возрастает. При такой 
спецификации среднеквадратическая ошибка уменьшается на 10 и 23% 
по сравнению с наивным прогнозом для полной и урезанной выборок 
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соответственно. При этом добавление большего числа контрольных пе-
ременных не приводит к сильному увеличению или уменьшению точно-
сти прогнозов.

Таблица 4
Качество вневыборочных прогнозов потребления

Выборка: первый квартал 2015 г. — второй квартал 2021 г.

Наивный 
прогноз

Регрессоры

ИПУ Лаг 
потребления

ИПУ, 
лаг потребления

ИПУ, лаг ИПУ,
два лага потребления

RMSFE 0,0676 0,0912 0,0667 0,0606 0,0648

Выборка: первый квартал 2015 г. — четвертый квартал 2019 г.

Наивный 
прогноз

Регрессоры

ИПУ Лаг 
потребления

ИПУ, 
лаг потребления

ИПУ, лаг ИПУ,
два лага потребления

RMSFE 0,0309 0,0774 0,0317 0,0239 0,0234

Источник: рассчитано автором.

Рис. 4. Вневыборочные прогнозы потребления
Источник: составлено автором.

На рис. 4 представлены вневыборочные прогнозы потребления 
с первого квартала 2015 г. по второй квартал 2021 г. и по четвертый квар-
тал 2019 г. для вариантов с наименьшими RMSFE, т.е. когда потребле-
ние прогнозируется за счёт индекса потребительской уверенности и лага 
самого потребления в первом случае и для большего числа контрольных 
переменных во втором. Как мы видим, модели лучше справились с про-
гнозированием потребления во время кризиса 2015 г., а не 2020 г. В абсо-
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лютном значении отклонения прогнозных значений от фактических в на-
чале рассматриваемого периода были намного меньше.

Из примечательного стоит отметить ещё два момента. Во-первых, 
наша модель предсказывает, что темпы роста потребления во втором 
квартале 2021 г. станут положительными. Во-вторых, даже наличие опе-
режающего индикатора не позволяет точно предсказывать неожидан-
ные сильные изменения расходов домохозяйств. Так, благодаря мо-
дели можно было бы предугадать существенное падение потребления 
в начале 2020 г. (модель предсказывает –2%-й темп роста потребления 
в первом квартале), но фактическое падение всё равно оказалось на-
много больше (–24%). Такая динамика обусловлена особенностью по-
следнего кризиса, который в рамках карантинных мер наиболее сильно 
ударил по потреблению домохозяйств, что не удаётся уловить с помо-
щью простой линейной модели. При этом отрицательный шок потре-
бления в 2020 г. был кратковременным, что является естественным в ус-
ловиях ввода ограничительных мер на короткий (относительно периода 
модели) промежуток времени. В предыстории шоки создавали инерци-
онное воздействие на потребление, что и рационализировало включе-
ние лага потребления в модель. При прогнозировании же в 2020 г. на-
личие лага потребления только исказило прогноз. И от него разумно 
было бы отказаться. Однако в будущем, когда эпидемиологическая си-
туация нормализуется, целесообразно пользоваться исходной моделью 
с лагом потребления, чтобы улавливать существующую инерцию в ди-
намике показателя.

На самом деле многие авторы отмечают, что модели плохо справля-
ются с построением прогнозов макроэкономических показателей во время 
пандемии (Schorfheide, Song, 2020; Lenza, Primiceri, 2020). В таком случае 
обычно предлагается отбрасывать наблюдения за период кризиса при оце-
нивании. 

Также для более точного сравнения качества прогнозов было решено 
провести тест Диболда — Мариано (Diebold, Mariano, 1995). По анало-
гии с (Gareev, 2020; Ulyankin, 2020) мы используем этот тест с корректи-
ровкой (Harvey et al., 1997) для малых выборок. Так как мы хотим узнать, 
является ли индекс потребительской уверенности важным для прогно-
зирования потребления, то мы будем проводить тест для каждой пары 
моделей, кроме наивного прогноза. Нулевая гипотеза этого теста гласит, 
что качество двух различных прогнозов совпадает. В качестве альтерна-
тивной гипотезы можно рассматривать либо тот вариант, что качество 
прогнозов различно, не указывая на то, какая модель лучше, либо то, 
что одна из моделей более или менее точная, чем другая. Мы будем опи-
раться на второй вариант.

Результаты проведённых нами статистических тестов для каждого 
из вневыборочных прогнозов представлены в виде матриц на рис. 5. 
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Рис. 5. Результаты тестов Диболда—Мариано
на сравнение качества прогнозных моделей

Источник: составлено автором.

На каждой панели мы можем увидеть четыре разных оттенка — два тём-
ных цвета и два светлых. Тёмные цвета означают, что модель, соответ-
ствующая строке, оказалась более точной, чем модель, соответствующая 
столбцу. Полностью чёрный цвет означает, что модель, расположенная 
по вертикали, оказалась лучше, чем модель, расположенная по горизон-
тали, на 5%-м уровне значимости. Чуть более светлый означает, что каче-
ство прогноза модели по вертикали выше, чем у модели по горизонтали 
на 10%-м уровне значимости. Два светлых оттенка указывают на то, что мо-
дель, соответствующая столбцу, оказалась менее точной, чем модель, со-
ответствующая строке. Аналогично самые светлые прямоугольники обо-
значают, что мы отвергаем гипотезу о равенстве двух прогнозов на 5%-м 
уровне значимости. А чуть более тёмные обозначают, что мы отвергаем 
нулевую гипотезу на 10%-м уровне. Мы можем заметить, что модель с ин-
дексом потребительской уверенности и лагом потребления обладает более 
высоким качеством прогноза, чем модель только с индексом или только 
с лагом для обеих выборок. Таким образом, мы можем прийти к выводу 
о том, что добавление индекса уверенности потребителей улучшает про-
гнозы потребления, а значит, этот показатель важен для прогнозирования 
потребления как внутри, так и вне выборки. 

Несмотря на то, что МНК-модели дают хорошие результаты, современ-
ные исследования всё чаще полагаются на методы машинного обучения 
при построении прогнозов. В основном их использование необходимо 
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для решения проблемы проклятия размерности. Она возникает из-за того, 
что динамику макроэкономических показателей может объяснять большое 
число переменных, включаемых в правую часть уравнения.

Вполне возможно, что использование более продвинутых методов ана-
лиза может существенно улучшить качество прогнозов потребления. Од-
ними из самых популярных методов являются методы регуляризации, та-
кие как Ridge, LASSO и Elastic Net. В их основе лежит идея о том, что каче-
ство прогнозов можно улучшить за счёт наложения штрафов за включение 
слишком большого числа параметров. Подробное описание этих методов 
представлено, например, в работе (Gareev, 2020).

При построении таких моделей необходимо сначала выбрать значе-
ния дополнительных параметров, отвечающих за важность штрафа и за 
вид штрафной функции (для случая эластичной сети). В настоящей ра-
боте эти параметры выбирались с помощью кросс-валидации на k блоках, 
где значение k было решено взять равным 10. 

В табл. 5 представлены результаты прогнозирования потребления с по-
мощью различных методов для модели с наибольшим числом объясня-
ющих переменных (индекс потребительской уверенности с лагом и два 
лага потребления). Можно заметить, что внутривыборочный прогноз, по-
строенный с помощью МНК, обладает наилучшим качеством по сравне-
нию с моделями машинного обучения. Остальные методы оказываются 
немного хуже. 

Таблица 5 

Качество прогнозов потребления различными методами

Внутривыборочный прогноз: второй квартал 2000 г. — четвертый квартал 2014 г.
МНК Ridge LASSO Elastic Net

RMSFE 0,0137 0,0139 0,0144 0,0144
Вневыборочный прогноз: первый квартал 2015 г. — второй квартал 2021 г.

МНК Ridge LASSO Elastic Net
RMSFE 0,0648 0,061 0,0622 0,0604

Источник: рассчитано автором.

Что касается вневыборочных прогнозов, то здесь ситуация иная — про-
гноз, построенный с помощью МНК, оказывается наихудшим по каче-
ству. А наименьшее значение RMSFE получается в модели, построенной 
с помощью метода Elastic Net. В целом, все методы машинного обучения 
показывают улучшение качества вневыборочного прогноза примерно 
на 4–5% по сравнению с обычным МНК. Можно сделать вывод о том, 
что применение более продвинутых методов машинного обучения позво-
ляет добиться ещё большего улучшения качества прогнозов.
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Заключение
В настоящей работе были построены прогнозы потребления домашних 

хозяйств в России на данных со второго квартала 2000 г. по второй квар-
тал 2021 г. с помощью индекса потребительской уверенности. Нам удалось 
выявить, что индекс уверенности потребителей является важным факто-
ром, способным предсказывать потребление в будущем. Учёт ожиданий 
потребителей увеличивает точность как вневыборочных, так и внутривы-
борочных прогнозов, что подтверждается и тестом Диболда — Мариано. 
Добавление в модель лагов потребления снижает прогнозную способность 
индекса, но тем не менее мы можем сделать вывод о том, что опережаю-
щие показатели содержат в себе ценную информацию о будущем. Важно 
и то, что учёт индекса уверенности потребителей приводит к улучшению 
прогнозов и в том случае, когда экономика находится в кризисном состо-
янии. Таким образом, государственным органам важно учитывать такие 
опережающие показатели как индекс, рассмотренный в настоящей ра-
боте, для построения прогнозов и принятия решений о проведении эко-
номической политики. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
НА ЦЕНЫ АКЦИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ

Современные социальные сети становятся существенным фактором ценообразо-
вания на рынке ценных бумаг в силу того, что генерируемая ими информация расши-
ряет совокупный новостной фон, определяющий цены акций в соответствии с господ-
ствующей в настоящее время теорией эффективного рынка. Новости, генерируемые 
в электронных средствах массовой информации, затрагивают абсолютно все сферы 
формирования спроса и предложения не только на производимые товары, но через 
них и на цены акций компаний их производителей. Обычно взаимосвязь между производ-
ством товара и ценой акции его производителя прослеживается через экономические 
показатели прибыли, размеров дивидендов и т.п. Социальная информация не имеет 
прямого экономического содержания, тем не менее, согласно теории эффективного 
рынка, и такого рода информация должна влиять на цену акции. В статье доказыва-
ется влияние публикации фотографии блогера-лидера мнений в одежде определенного 
бренда на котировки акций компании, владеющей данным брендом. С помощью метода 
событийного анализа выявлено кратковременное повышение рыночной цены акций ком-
паний после публикации фотографий блогером-лидером мнений в Instagram, особенно 
если речь идет о бренде из категории люкс. Одновременно установлено, что профес-
сия и пол самого блогера-лидера мнений не оказывают влияния на величину аномаль-
ной доходности акции, вызванной публикацией его фотографии. Это подчеркивает 
относительно высокую обособленность самого титула «лидер мнений» по сравнению
с личными характеристиками блогера и превращает данный титул в специфический 
самостоятельный фактор ценообразования цены акции.

Ключевые слова: социальная сеть, Instagram, блогер, лидер мнений, метод со-
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INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS 
ON THE CLOTHING COMPANIES’ STOCK PRICES

Modern social networks are becoming a significant factor in  stock market pricing because 
the information they generate expands the aggregate news background that determines stock 
prices according to currently prevailing efficient market theory. The news generated in the 
electronic media affect all the spheres forming supply and demand not only for manufactured 
goods but also through them for the prices of their manufacturers’ stocks. Normally, 
the relationship between the production of goods and the share price of its manufacturer 
is traced through economic indicators of profit, size of dividends, etc. Social information does
not have a direct economic content. However, according to efficient market theory this kind 
of information should influence the share price. The article proves the influence of a trend-
setter photo wearing certain brand clothes on the stock quotes of the company that owns this
brand. The event analysis method reveals a short-term increase in company's share market 
price after the publication of a trend-setting blogger photos on Instagram, especially when 
it comes to a luxury brand. At the same time, the trend-setter profession and gender do not 
affect the abnormal rate of stock return resulted from the publication of his photograph. It proves 
a relative isolation of the “trend setter” itself in comparison with the personal characteristics 
of a blogger and turns this title into a specific independent factor in stock pricing.

Keywords: social network, Instagram, blogger, trend setter, event study method, stock 
market, stock price, abnormal return.
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Введе ние 

Социальные сети привлекают внимание инвесторов при принятии ин-
вестиционных решений (Sun et al., 2018; Teti et al., 2019). В данном иссле-
довании речь идет о влиянии информации в социальных сетях на цены 
акций компаний, относящихся к отрасли производителей одежды извест-
ных брендов.
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Особенностью отражения данной сферы в социальных сетях является 
существование большого числа так называемых «лидеров мнений» — ин-
флюенсеров. Ими признаются блогеры (люди), имеющие более 1 млн под-
писчиков в Instagram.

Ведущие компании-производители одежды активно используют соци-
альные сети в качестве особого инструмента своей рекламы, увеличения 
и поддержки спроса на производимую ими продукцию. Для данного рода 
инструмента характерна, с одной стороны, необходимость «беспрерыв-
ного» и систематического информирования потенциальных покупателей 
о появлении новых моделей одежды в зависимости от сезона, предпочте-
ний и моды, а, с другой стороны, активное влияние на покупательский 
спрос через широко известных (публичных) личностей, всегда выступа-
ющих (появляющихся) на публике в одежде известных брендов или же 
прямо рекламирующих их. 

Данный вопрос еще недостаточно проработан в силу новизны эко-
номического эффекта, достигаемого социальными сетями, что вызывает 
большой научный и практический интерес. 

Цель данного исследования — подтвердить факт наличия влияния пу-
бликации фотографий лидеров мнений в одежде определенного бренда 
в социальной сети Instagram на рыночную цену акций компаний, владе-
ющих этими брендами одежды.

Основными задачами исследования являются установление различий 
влияния на цены акций компаний-владельцев брендов разных категорий 
лидеров мнений, определение временных сроков этого влияния, предло-
жение возможных причин, объясняющих исследуемое влияние.

В качестве метода исследования используется метод событийного ана-
лиза.

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, 
что публикация фотографий лидера мнений может стать фактором приня-
тия решений при реализации краткосрочной инвестиционной стратегии 
относительно акций компаний-производителей одежды. 

Обзор релевантных научных источников
Существующая научная литература о рынке производителей одежды 

чаще всего посвящена влиянию выбора товарного бренда известными 
людьми на спрос на товары, производимые под этим брендом, со стороны 
масс покупателей (Safi  et al., 2018). Исследования показывают, что это 
влияние положительное. Из этого вытекает, что, с одной стороны, многим 
потребителям свойственно подражать вкусу известных людей, а, с другой 
стороны, это указывает и на своего рода отсутствие у таких потребителей 
собственных (личных) вкусов.

Помимо этого, исследователи уделяют внимание анализу экономи-
ческих новостей, таких как публикация финансовой отчетности, размер 
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дивидендных выплат, изменения в руководстве, заявления сотрудников, 
занимающих высокие должности в компании, и т.д. (Holthausen & Larcker, 
1992; Lee et al., 2019). Однако тот факт, что известный человек публикует 
фотографию в одежде того или иного бренда, также может рассматри-
ваться инвесторами как сигнал к покупке акций этого бренда. Об этом 
свидетельствует анализ настроений пользователей китайского аналога 
Facebook — Weibo (Sun et al., 2018). Результаты показали, что влияние 
косвенных факторов (частота поиска в Google, настроения инвесторов, 
публикации) при выборе инвестиционной стратегии значимо, причем 
наибольшее влияние на выбор инвесторов оказывают частота упомина-
ний в обсуждениях в социальных сетях и настроение инвесторов по по-
воду тех или иных событий при обсуждении. 

Кроме того, существующие исследования указывают на четкую зави-
симость выпуска комментариев (новостей) от лидера мнений и изменения 
цены акций компаний, владеющих соответствующим торговым брендом. 
Еще в 1995 г., задолго до появления социальных сетей как канала про-
движения, Агравал и Камакура одними из первых стали рассматривать 
экономический эффект от взаимодействия брендов одежды и известных 
людей (Agraval & Kamakura, 1995). Результаты проведенного авторами ис-
следования показали, что рекламные контракты положительно влияют 
на доходность акций, а сам факт заключения таких договоров со знаме-
нитостями может рассматриваться инвесторами как существенный ин-
формационный сигнал. 

Одной из наиболее актуальных работ по теме данного исследования 
является статья Ирмак, посвященная влиянию конкретного человека 
на биржевые цены акций компаний-производителей одежды — Мишель 
Обамы (Yermack, 2011). Автор проанализировал, наряды какой торговой 
марки носила бывшая первая леди США на публичных мероприятиях, 
а также котировки акций компании, которой принадлежит этот бренд, 
с помощью метода событийного анализа и обнаружил между ними пря-
мую зависимость. 

Выводы вышеупомянутых исследователей позволяют полагать, что ана-
лиз упоминаний компаний-производителей одежды и принадлежащих 
им брендов в социальной сети Instagram также позволит выявить их влия-
ние на цены акций этих компаний. 

Исходная информация
Хотя, как было сказано выше, под лидерами мнений обычно пони-

маются блогеры социальных сетей, имеющие более миллиона подписчи-
ков, будем исходить из гипотезы о том, что наиболее заметное влияние 
на цену акции характерно для блогеров, имеющих хотя бы десятки мил-
лионов подписчиков. Поэтому в данном исследовании в качестве лиде-



75

ров мнений были взяты топ-50 аккаунтов из социальной сети Instagram, 
согласно аналитическому агентству HypeАuditor. Метрики, используемые 
этим агентством, являются наиболее популярными среди маркетологов 
для анализа вовлеченности потребителей. 

Критерием включения в выборку является наличие в профиле лидера 
мнений фотографий, на которых упоминаются торговые бренды, при-
надлежащие компаниям, акции которых торгуются на фондовом рынке. 
Соответствующие профили представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Топ-50 аккаунтов по вовлеченности пользователей

№ Название аккаунта
в Instagram

Пол владельца
аккаунта

Профессия
владельца аккаунта

Число подписчиков 
(млн чел.)

1 Kyliegenner* Женский Модель 166
2 Selenagomez* Женский Певица 172
3 Arianagrande* Женский Певица 179
4 Kendalljenner* Женский Модель 126
5 Beyonce Женский Певица 145,1
6 Billieeilish* Женский Певица 59,7
7 Kimkardashian* Женский Модель 164,5
8 Zendaya* Женский Актриса 67
9 Taylorswift Мужской Певец 130,7

10 Neymar* Мужской Спортсмен 136,6
11 Therock* Мужской Актер 177,4
12 Kloekardashian* Женский Модель 107
13 Jlo* Женский Певица 118
14 Kourtneykardash* Женский Модель 89
15 Camila_cabello* Женский Певица 48,8
16 Shawnmendes Мужской Певец 56,2
17 LiliReinhard* Женский Актриса 22,7
18 Gigihadid* Женский Модель 52,3
19 KatyPerry* Женский Певица 92,9
20 Kingjames* Мужской Спортсмен 62,6
21 Karolg* Женский Певица 29
22 Leomessi* Мужской Спортсмен 146,8
23 Badgalriri* Женский Певица 80,6
24 K.mbappe* Мужской Спортсмен 40
25 Jennierubyjane* Женский Певица 21,8
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Окончание табл. 1

№ Название аккаунта
в Instagram

Пол владельца
аккаунта

Профессия
владельца аккаунта

Число подписчиков 
(млн чел.)

26 Lalalalisa_m* Женский Певица 31,1
27 Justinbieber* Мужской Певец 131
28 Champagnepapi Мужской Певец 65,7
29 Robertdowneyjr Мужской Актер 46,2
30 Tomholland2013 Мужской Актер 34,5
31 Emmawatson Женский Актриса 56,4
32 Iamcardib Женский Певица 63
33 Ddlovato Женский Певица 80,4
34 Paulodubala Мужской Спортсмен 37,7
35 Lelepons Женский Модель 40,5
36 Priyankachopra* Женский Певица 36
37 Chrishemsworth Мужской Актер 40,5
38 Vindiesel Мужской Актер 63,2
39 Davidbeckham Мужской Спортсмен 62,6
40 Ladygaga Женский Певица 40,8
41 Thenotoriousmma Мужской Спортсмен 36,2
42 Willsmith Мужской Актер 44,4
43 Shakira Женский Певица 66,7
44 Mosalah Мужской Спортсмен 37,9
45 Harrystyles Мужской Актер 27,2
46 Dualipa Женский Певица 43
47 Jamesrodriguez10 Мужской Спортсмен 45,4
48 Badbunnypr Женский Актриса 25,9
49 Virat.kohli Мужской Спортсмен 54,7
50 Paulpogba Мужской Спортсмен 40,7

* — пользователи, вошедшие в исследование.
Источник: составлено авторами по данным агентства HypeАuditor.

Перечисленные блогеры преимущественно являются гражданами 
США, Великобритании и ряда европейских стран. Из 50 аккаунтов 28 
блогеров — женщины, 22 — мужчины. Максимальное количество под-
писчиков — 179 млн., минимальное — 21,8 млн. На рис. 1 видно, что 30 
блогеров имеют до 60 млн подписчиков, на оставшиеся 20 приходится 
от 60 до 179 млн подписчиков.
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Рис. 1. Распределение блогеров по количеству подписчиков
Источник: авторская выборка из социальной сети Instagram.

По роду деятельности выбранные блогеры делятся следующим об-
разом: 21 — певцы; 11 — актеры; 11 — спортсмены; 7 — модели. Данная 
разбивка позволяет установить, влияют ли пол, сфера деятельности и ко-
личество подписчиков на повышение или понижение доходности акций 
при соответствующей публикации. 

Исследование основывается на данных о публикациях за 2019 г. Следует 
отметить, что получение подобной выборки связано с высокими трудо-
затратами. Авторы решили ограничиться одним годом, чтобы установить 
существование возможного влияния социальных сетей на цены акций.

За 2019 г. выбранные 50 блогеров опубликовали 251 фотографию, удов-
летворяющую критериям поиска. Дата публикации каждой из 251 фото-
графий принимается за событие применительно к выбранному методу 
событийного анализа.

В табл. 2 приведены бренды и компании, которые были отмечены ли-
дерами мнений в 2019 г. Подавляющее большинство из них — предста-
вители люксового сегмента производителей одежды — 14 из 22 выявлен-
ных компаний. 

Таблица 2 
Бренды, вошедшие в исследование и их головные компании

Бренд Компания Категория

Adidas Adidas спортивная одежда
Reebok Adidas спортивная одежда

Moschino Aeff e люкс
Burberry Burberry Group Plc Dante люкс
Versace Capri Holding люкс
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Окончание табл. 2

Бренд Компания Категория

Christian Dior Christian Dior люкс
Coach Coach люкс
Cartier Compagnie Financière

Richemont S. A. 
люкс

Guess Guess массовый потребитель
H&M Hennes&Mauritz массовый потребитель

Hermes Hermes люкс
Bershka Inditex массовый потребитель

Alexander McQueen Kering люкс
Balenciaga Kering люкс

Balmain Kering люкс
Bottega Veneta Kering люкс

Gucci Kering люкс
Yves Saint Laurent Kering люкс

Victoria`s Secret L Brands массовый потребитель
Celine LVMH люкс
Fendi LVMH люкс
Fenty LVMH люкс

Fenty Beauty LVMH люкс
Givenchy LVMH люкс

Hublot LVMH люкс
Louis Vuitton LVMH люкс
Marc Jacobs LVMH люкс

Nike Nike спортивная одежда
Miu Miu Prada Holding S. P. A. люкс

Prada Prada Holding S. P. A. люкс
Puma PUMA спортивная одежда

Calvin Klein PVH люкс
Tommy Hilfi ger PVH люкс

Ralph Lauren Ralph Lauren люкс
Stuart Weitzman Tapestry люкс

Tiff any&Co Tiff any&Co люкс
Under Armour Under Armour спортивная одежда

Источник: составлено авторами по данным Instagram и Bloomberg.
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Данные о ценах акций компаний за 2019 г. были взяты из информаци-
онной базы Bloomberg в виде средней цены закрытия, согласно методоло-
гии событийного анализа, использованной в исследованиях (Студников, 
2012; Погожева, 2013). 

В табл. 3 представлена разбивка компаний по количеству отметок на пу-
бликациях и количеству лидеров мнений, которые отмечали бренды, при-
надлежащие данным компаниям в 2019 г. Наибольшее количество публи-
каций наблюдалось у компаний LVMH (44) и Adidas (32). При этом наи-
большее количество лидеров мнений также отметило компанию LVMH 
и компанию Kering — 10 и 9, соответственно.

Таблица 3

Описание компаний и выборки, участвовавших в исследовании

Компания Бренды Количество
публикаций

Количество
лидеров мнений,

отметивших 
бренды 

Adidas Adidas, Reebok 32 6

Aeff e Moschino 4 3
Burberry Group Plc Dante Burberry 9 5

Capri Holding Versace 27 7
Christian Dior Christian Dior 10 6

Compagnie
Financière Richemont S. A. 

Cartier 1 1

Guess Guess 3 1
Hennes&Mauritz H&M 1 1

Hermes Hermes 2 1
Inditex Bershka 1 1
Kering Alexander McQueen, 

Balenciaga, Balmain, Bottega
Veneta, Gucci, Yves Saint 

Laurent

21 9

L Brands Victoria`s secret 1 1
LVMH Celine, Fendi, Fenty, 

Givenchy, Hublot, Louis 
Vuitton, Marc Jacob

44 10

Nike Nike 16 3
Prada Holding S. P. A. Miu Miu, Prada 20 4

PUMA Puma 1 1
PVH Cavin Klein, Tommy Hilfi ger 27 6

Ralph Lauren Ralph Lauren 3 2
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Окончание табл. 3

Компания Бренды Количество
публикаций

Количество 
лидеров мнений,

отметивших 
бренды 

Tapestry Stuart Weitzman 4 1
Tiff any&Co Tiff any&Co 10 2

Under Armour Under Armour 11 1
Всего 253 24

Источник: составлено авторами по данным Instagram и Bloomberg.

Для определения «нормальной» доходности в рамках рыночной мо-
дели необходимо использовать рыночный индекс. В силу того, что все
компании, представленные в табл. 3, торгуются на разных рынках, было
решено использовать индекс, специфичный именно для рынка произво-
дителей одежды.

Для определения нормальной доходности используются два ценовых 
индекса (табл. 4). Первый из них — Refi nitiv Europe Apparel & Accessories
Price Return Index, составляемый агентством Thompson Reuters. В него вхо-
дят 16 компаний-производителей одежды, которые торгуются на европей-
ских биржах Euronext, Paris Stock Exchange, Milan Stock Exchange, Borsa
Italiano и др. Второй индекс — отраслевой показатель S&P 500 Apparel,
Accessories & Luxury Goods, в который входят акции 19 компаний-произ-
водителей одежды, преимущественно торгуемые на американских биржах.

Таблица 4
Компании и используемые индексы 

для определения нормальной доходности

Компания Индекс

Adidas Refi nitiv
Aeff e S&P500

Burberry Group Plc Dante Refi nitiv
Capri Holding S&P500
Christian Dior Refi nitiv

Guess S&P500
Hennes&Mauritz Refi nitiv

Hermes Refi nitiv
Inditex Refi nitiv
Kering Refi nitiv

L Brands Refi nitiv
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Окончание табл. 4

Компания Индекс

LVMH Refi nitiv
Nike S&P500

Prada Holding S. P. A. Refi nitiv
PUMA Refi nitiv

PVH S&P500
Compagnie Financière Richemont S. A. Refi nitiv

Ralph Lauren S&P500
Tapestry S&P500

Tiff any&Co S&P500
Under Armour S&P500

Источник: Bloomberg, Reuters.

Методология исследования

Данное исследование подразумевает анализ влияния факта публика-
ции фотографии лидера мнений на цены акций. Для этого используются 
методы событийного и регрессионного анализа.

Суть метода событийного анализа заключается в выявлении реакции 
фондового рынка на различные события. Основными характеристиками 
этой реакции являются аномальная доходность и кумулятивная аномаль-
ная доходность, которые возникают в течение небольшого временного 
промежутка до и после исследуемого события. В случае если событие 
выпадает на день, когда биржи закрыты, в данном исследовании берется 
следующий рабочий день.

Метод событийного анализа подразумевает поиск аномальной доход-
ности на заданном периоде времени в зависимости от степени влияния 
события на компанию и на рынок. Существует несколько методов расчета 
«нормальной» (теоретической) доходности. Наиболее распространенными 
являются: а) модель со средним, где «нормальную» доходность считается 
как среднюю доходность ценной бумаги за предыдущий период, обычно 
это 120 дней (Погожева, 2013); б) рыночная модель, согласно которой 
«нормальная» доходность считается с помощью рыночного индекса. Име-
ются и более сложные многофакторные модели. Однако их использование 
с точки зрения повышения точности результатов имеет спорный характер 
(Brown & Warner, 1985; Галанов, Галанова, Шибаев, 2017).

В данном исследовании используется рыночная модель. Небольшое 
окно события позволяет отказаться от трёхфакторных моделей, однако, 
в отличие от модели со средним, рыночная модель позволяет достичь 
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результатов с более низкой дисперсией аномальной доходности (Пого-
жева, 2013). 

Доходность акции рассчитывается по формуле (1): 

lnR
P

Pit

it

it

=
−1

, (1)

где P
it
, P

it-1
— цена закрытия по акции компании i в день i t (t t – 1).t

«Нормальная» доходность в данном исследовании рассчитывается 
по следующей формуле:

R R
it i i mt
= +α β , (2)

где R
it

 — нормальная доходность; R
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 — доходность рыночного индекса 
в момент времени t (формула расчета доходности идентична формуле (1); t
α

i
 и β

i
— параметры рыночной модели, оцениваемые с помощью рас-

чета линейной регрессии на заданном окне в выбранном временном про-
межутке.

Аномальная доходность ( )AR
it

 рассчитывается как разница между «нор-
мальной» доходностью и реальной, т.е. той, которая наблюдалась в мо-
мент события (формула (3)):

AR R R
it it i i mt
= − −α β .  (3)

Для оценки силы влияния каждого события на рыночную стоимость 
акций в рамках событийного окна рассчитывается средняя аномальная 
доходность (формула (4)):
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где AAR
t

(Average Abnormal Return(( ) — средняя аномальная доходность.
Для подсчета изменения доходностей в течение нескольких дней исполь-

зуются показатели кумул ятивной аномальной доходности (формула (5)).
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где CAR
t
 (Cumulative Abnormal Return) — кумулятивная аномальная до-

ходность.
Для определения значимости полученных результатов используется 

t-тест (формула (6)):

t
CAAR

S
n

= ,  (6)

где S — стандартное отклонение выборки;S n — количество наблюдений.
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Еще один фактор, который напрямую влияет на результаты исследо-
вания, — это размер событийного окна. Обычно при анализе результатов 
операционной деятельности компании используют временной промежу-
ток [–5; +5] (Климарев, Студников, 2011). Так как появление фотогра-
фий в социальной сети — довольно частое явление, в данном исследова-
нии рассматриваются следующие временные промежутки: [–2; +4] [–2; 
+2], [0; +2] и [0; +1].

Для тестирования гипотез о влиянии пола и профессии лидера мнений 
используется тест Чоу. Основной его задачей является проверка на равен-
ство коэффициентов в разных выборках. Статистика Чоу определяется 
уравнением (формула (7) для двух подвыборок):

RSS RSS RSS k

RSS RSS n k
F k n k

− −( )
+( ) −( )

−( )
/

/
~ , ,

1 2

1 2
2

2  (7)

где RSS, RSS
1

, RSS
2

 — сумма квадратов остатков для регрессии по всей
выборке и по ее частям; n — количество наблюдений; k — количество k
подвыборок.

Результаты исследования
На рис. 2 и 3 показано распределение аномальной доходности по всем 

событиям из выборки. Согласно полученным распределениям как в день 
публикации, так и на следующий день после нее, наибольшее количе-
ство событий характеризовалось аномальной доходностью от 0 до 1%. 
Кроме того, это же распределение показывает небольшое количество со-
бытий, вызвавших аномальную доходность больше 2% или меньше –2%. 
Как видно из самой формы рисунков, распределение имеет вид нормаль-
ного, что дает право использовать t-тест для определения значимости вы-
борки. 

Рис. 2. Распределение AR в день публикации (t0tt )
Источник: вычисления авторов.
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Рис. 3. Распределение AR в первый день после публикации (t1)
Источник: составлено авторами.

В табл. 5 представлены значения средней и кумулятивной аномаль-
ной доходности для всех событий в выборке на временном промежутке 
за 2 дня до публикации и 4 дня после. Результаты показывают, что новость 
о публикации фотографии в Instagram вызывает положительную реакцию 
рынка. За день до и два дня после цены акций компаний-производителей 
одежды в среднем положительно реагируют на анализируемое событие. 
При этом значимыми на 10%-м уровне значимости оказались значения 
средней аномальной доходности в день публикации и в день после. В эти 
два дня доходность акций возрастает на 0,28% и затем еще на 0,12%. Од-
нако если рассмотреть показатель кумулятивной аномальной доходности, 
то он, действительно, показывает положительный результаты как в окне 
[0; +2], так и [0; +1], но результаты статистически значимы на 10%-м 
уровне только на втором окне событий, т.е. в день публикации и один 
день после.

Таблица 5
AAR и CAR для всех 251 публикаций

№ дня в окне события AAR (%) t-статистика

–2 –0,03 –0,17
–1 –0,11 0,35
0 0,28 2,39*
1 0,12 2,04*
2 0,09 –0,55
3 –0,19 0,86
4 –0,04 –0,68
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Окончание табл. 5

Временной интервал CAR (%) t-статистика

[–2; +4] –0,01 0,44
[–2; +2] 0,08 –0,24
[0; +2] 0,35 1,54
[0; +1] 0,42 2,04*

* — значимость на 10%-м уровне значимости; ** — значимость на 5%-м уровне значи-
мости.

Источник: составлено авторами.

Отдельно стоит обратить внимание на зависимость аномальных доход-
ностей от категории одежды, производимой компанией. В данном иссле-
довании представлено три категории — люкс (luxury), спортивная одежда 
(sportswear) и масс-маркет (mass market). К компаниям из категории люкс, 
согласно табл. 2, относится 14 из 22 компаний, участвовавших в расчетах,
и 149 событий из 251.

Для начала рассмотрим результаты исследования только по категории 
компаний, продающих одежду класса люкс (табл. 6). 

Таблица 6

AAR и CAR для компаний, производящих одежду категории люкс

№ дня в окне события AAR (%) t-статистика

–2 –0,12 –0,73
–1 –0,02 –0,27
0 0,32 2,07*
1 0,08 1,32
2 0,01 1,19
3 –0,22 –1,53
4 0,04 –0,61

Временной интервал CAR(%) t-статистика

[–2; +4] 0,09 0,56
[–2; +2] 0,27 0,96
[0; +2] 0,42 1,73
[0; +1] 0,47 2,73**

* — значимость на 10%-м уровне значимости; ** — значимость на 5%-м уровне значи-
мости.

Источник: составлено авторами.

В целом они остались неизменными: наибольшая аномальная доход-
ность наблюдается в день публикации и на следующий день после нее, да-
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лее она становится отрицательной и в конечном итоге стабилизируется. 
С другой стороны, AAR в случае сектора люкс значим только в день публи-
кации, но показывает более высокую доходность. Скорее всего, это объяс-
няется тем, что реакция рынка на публикацию краткосрочная, и при вы-
ходе новости инвесторы реагируют на нее немедленно и далее переклю-
чаются на другие новости. Кумулятивная аномальная доходность также 
показала более высокий уровень, чем на всей выборке — 0,47% при уровне 
значимости 5%, что подтверждает реакцию рынка на такой тип новостей.

В выборку производителей спортивной одежды (табл. 7) попало 4 ком-
пании и 59 событий из 251. Наибольшую активность в социальной сети 
блогеры проявили в отношении компании Adidas — 32 публикации за год 
в выборке. Однако, судя по результатам анализа, публикация фотогра-
фий в Instagram не оказывает большого влияния на цены акций. Един-
ственным значимым оказался день события, однако даже в этот день до-
ходность ниже, чем в общей выборке, и составила всего 0,12% с уровнем 
значимости 10%. Кумулятивная аномальная доходность оказалась незна-
чимой в любом окне события.

Положительная и значимая аномальная доходность дает основания по-
лагать, что фотографии спортивных брендов одежды оказывают кратко-
срочное влияние на цены акций, однако не такое большое, как в случае 
с одеждой класса люкс.

Таблица 7
AAR и CAR для компаний категории «спортивная одежда»

№ дня в окне события AAR (%) t-статистика

–2 –0,05 –1,53
–1 –0,11 –1,67
0 0,12 1,97*
1 0,04 1,14
2 –0,09 0,62
3 0,01 –0,33
4 –0,04 –1,65

Временной интервал CAR(%) t-статистика

[–2; +4] –0,12 –1,32
[–2; +2] –0,09 –0,12
[0; +2] 0,07 1,34
[0; +1] 0,16 1,75

* — значимость на 10%-м уровне значимости; ** — значимость на 5%-м уровне значи-
мости.

Источник: составлено авторами.
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Представленный в выборке сектор «массовый рынок» (табл. 8) состав-
ляют 4 компании и наименьшее количество событий — 43. Скорее всего, 
это можно объяснить тем, что для массовой аудитории компании исполь-
зуют другие способы продвижения — телевизионная реклама и реклама 
в печатных изданиях, а реклама через лидеров мнений составляет мень-
шую долю в маркетинговом бюджете.

Судя по представленным в табл. 8 результатам, цены акций также не ис-
пытывают сильного влияния от публикаций лидеров мнений. В день пу-
бликации аномальная доходность показала самый низкий уровень по срав-
нению с другими секторами и всей выборкой — 0,04% при 5%-м уровне 
значимости. При этом ни одно событийное окно не показало необходи-
мый уровень значимости.

Таблица 8

AAR и CAR для компаний категории «массовый рынок»

№ дня в окне события AAR (%) t-статистика

–2 –0,32 0,22
–1 –0,01 1,04
0 0,04 –2,7**
1 –0,06 –0,23
2 0,32 1,09
3 –0,19 –0,16
4 0,1 0,37

Временной интервал CAR(%) t-статистика

[–2; +4] –0,2 –0,51
[–2; +2] –0,04 –1,53
[0; +2] 0,28 –0,6
[0; +1] 0 –1,04

* — значимость на 10%-м уровне значимости; ** — значимость на 5%-м уровне значи-
мости.

Источник: составлено авторами.

На рис. 4 представлена разбивка кумулятивных аномальных доходно-
стей по категориям в разные временные окна. Согласно расчетам, наи-
более значимым оказалось только окно [0; 1] в общей выборке и в кате-
гории luxury. По рисунку видно, что аномальная доходность примерно 
приравнивается к нулю на семидневном промежутке [–2; +4] и увеличи-
вается при сокращении интервала, достигая своего максимума на про-
межутке [0; 1]. Это означает, что у исследуемого явления краткосрочный 
эффект, и через день после события наблюдается стабилизация цены ак-



88

ций — её снижение. Это подтверждают и результаты анализа: на третий 
день после события аномальная доходность наблюдается на всей выборке 
(–0,19), а для люксового сегмента она составляет –0,22. 

Рис. 4. Динамика CAR для всех категорий исследуемых компаний
Источник: составлено авторами.

Результаты событийного анализа позволяют сделать вывод о том, что 
в большинстве своем акции компаний-производителей одежды показы-
вают положительную аномальную доходность в ответ на публикации ли-
деров мнений. При этом результаты зависят от категории производите-
лей одежды. Так, наибольшую аномальную доходность при публикации 
фотографии показывают компании люкс-сегмента, в день публикации 
доходность акций с вероятностью 90% увеличатся на 0,32% или на 0,47% 
кумулятивно в день публикации и на следующий день. С другой стороны, 
сегменты масс-маркета и спортивной одежды показывают более низкую 
аномальную доходность в день публикации — 0,12 и 0,04, соответственно. 

Регрессионный анализ позволяет выявить наличие и значимость эф-
фекта публикаций лидеров мнений в социальных сетях на цены акций ком-
паний-производителей одежды. Для этого результаты событийного ана-
лиза — кумулятивные аномальные доходности по каждому событию на ин-
тервале [0; 1] — будут сравниваться с профилем лидера мнений (табл. 1) 
с помощью регрессионного анализа. Таким образом, получаем выборку 
размером в 251 событие (табл. 9), в которой будут использованы две катего-
риальные переменные — пол (Gender) и профессия. В выборке участвуют 
лидеры мнений четырех профессий: модель, певец, актер и спортсмен.
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Таблица 9
Выборка, участвующая в регрессионном анализе

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

CARValue 251 1,168782 0,5968595 –5,2338 6,3342

Gender 251 0,8247012 0,3809822 0 1

Actor 251 0,1394422 0,3470995 0 1

Model 251 0,4780876 0,5005177 0 1

Singer 251 0,2589641 0,4389411 0 1

Sportsman 251 0,1195219 0,3250498 0 1

Followers 251 103,2291 51,71289 21,8 179

Для построения многофакторной регрессии для переменной, отве-
чающей за профессию лидера мнений, в модели используются колонки 
со значениями 0 и 1, в частности, для строк с названиями «Actor», «Model», 
«Singer». У одного события может стоять 1 только в одной колонке из че-
тырех, в остальных трех должны быть 0. Для построения многофакторной 
регрессии берутся только первые 3 из 4 колонок, отведенных под кате-
гориальную переменную, так как необходимо избежать составления вы-
рожденной матрицы.

Для определения влияния пола строятся три регрессии — зависимость 
аномальных доходностей от количества подписчиков на всей выборке, 
на событиях с участием мужчин и на событиях с участием женщин. Рас-
четы проводятся в Stata.

Еще до подсчета теста результаты построения регрессий показывают, 
что R-квадрат увеличивается на выборках отдельно по мужчинам и по жен-
щинам. Так, на общей выборке R-квадрат равен 0,63, на выборке с жен-
щинами — 0,67, а с мужчинами 0,7. Это может говорить о том, что при 
разделении выборки на две части регрессия обладает лучшей объясняю-
щей способностью.

Результат расчета F статистики в рамках теста Чоу (формула (7)) дает 
следующие результаты: F = 3,215, F статистика на 5% уровне значимости 
F(1; 249) = 3,89. Поскольку 3,89 > 3,215, следовательно, зависимость вы-
борки от пола отсутствует.

Для проверки влияния профессии лидера мнений, строится регрессия 
зависимости аномальных доходностей от количества подписчиков и от 
трех фиктивных переменных — профессия модель, певец и актер. 

Получаем уравнение вида:

CAR = 0,155*followers – 0,35*actor – 23*model — 11*singer + 15,6,
где actor, model, singer — фиктивные переменные.
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Коэффициент детерминации выше по сравнению с уравнением с по-
лом как фиктивной переменной и равен 0,71, уравнение статистически 
значимо. 

Проверка отсутствия зависимости от профессии с помощью теста Чоу 
(формула (7)) показывает, что F = –2,02, F-статистика на 5%-м уровне 
значимости F(3; 246) = 2,65. Тем самым, зависимость от профессии ли-
дера мнений не наблюдается.

Выводы
Результаты расчетов позволяют заключить, что имеет место повы-

шение доходности акций компаний в день публикации и на следующий 
день после нее, но при этом важное значение имеет категория, к которой 
принадлежит компания. Так, наибольшее повышение доходности при пу-
бликации фотографии лидером мнений показала категория люкс, мень-
шую — производители спортивной одежды, и статистически незначимую 
реакцию демонстрирует сегмент масс-маркета. Так, аномальная доход-
ность в день события для выборки компаний люкс-сегмента составляет 
0,32, для масс-маркета — 0,04, для спортивной одежды — 0,12, что гово-
рит о наличии зависимости величины аномальных доходностей от сектора 
производителя одежды.

Проведенные расчеты и тесты показали, что величина аномальной 
доходности не зависит от профиля лидера мнений. Реакция доходно-
сти акций на публикацию не зависит ни от пола лидера мнений, ни от 
его профессии (в выборке участвовали модели, актеры, спортсмены 
и певцы).

Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть свя-
заны с расширением выборки. Это позволит выявить большее количе-
ство факторов, которые могут влиять на величину аномальной доходно-
сти, и более точно посчитать само изменение доходности под влиянием 
новой публикации. 

Заключение
В данной работе с помощью метода событийного анализа было про-

ведено исследование влияния публикаций фотографий лидеров мнений 
в Instagram, имеющих десятки и более миллионов подписчиков, на цены 
акций компаний-производителей одежды. Полученные результаты пока-
зали, что публикация фотографии с отмеченным на ней брендом одежды, 
хотя и очень краткосрочно, но все же влияет на цены акций компании, 
которой принадлежит этот бренд. В среднем такое влияние не выходит 
за пределы дня публикации и следующего за ним дня. При этом кратко-
срочное (по сути однодневное) аномальное повышение доходности цены 
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акции компании-владелицы бренда очень быстро сменяется ее последую-
щим возвратом к обычному («нормальному») уровню доходности акции. 

Научной проблемой является вопрос об экономической причине ро-
ста цены акции при публикации фотографии лидера мнений. Очевидно, 
что реакция читателей блога косвенно отражает их текущее мнение по по-
воду того, что они и в дальнейшем будут покупать новые модели одежды 
такого-то бренда, а это уже касается будущих прибылей компании, а по-
тому и курса ее акций в целом. Однако выявленная краткосрочность вли-
яния публикации на цену акции не может быть непосредственно объяс-
нена ростом производства брендовой одежды и вытекающим из этого ро-
стом прибыли компании.

Используемый анализ основан на сравнении аномальной и «нор-
мальной» доходностей акции. Фондовый рынок устроен таким образом, 
что аномальная доходность «долго» не сохраняется, а «быстро» возвра-
щается к «нормальной» доходности. Этим и объясняется краткосрочный 
характер влияния публикации о бренде на цену акции компании его вла-
дельца.

Краткосрочная связь между публикацией фотографии и изменением 
цены акции компании-владелицы бренда возникает не потому, что име-
ется какое-то скрытое экономическое основание. Можно предположить, 
что такого рода краткосрочная связь возникает, например, в силу того,
что на фондовом рынке активно используются торговые роботы, в кото-
рых заложены стратегии торговли, опирающиеся на событийный анализ, 
включая и те события, которые являются предметом данной статьи. Ав-
томатические торговые стратегии на фондовом рынке часто настроены 
на учет целого круга событий и новостей, которые имеют самые разно-
образные формы проявления в электронных средствах массовой инфор-
мации, поддающиеся автоматической обработке по заданному критерию.

Использование событийного анализа в работе торговых роботов 
на фондовом рынке означает, что цена акции имеет не только экономи-
ческую (фундаментальную) основу, но становится еще и следствием ис-
пользуемых стратегий автоматической торговли. Выявленная в результате 
анализа неоднородность влияния фотографии лидера мнений на цену ак-
ции, может быть объяснена тем, что учет анализируемого события в авто-
матических торговых стратегиях совпадает с одновременным учетом в них 
и иных информационных событий, влияние которых на динамику цены 
акции тоже заложено в торговых алгоритмах, в том числе и в противо-
положном направлении. Например, публикация фото блогера в одежде 
бренда могла сопровождаться информацией, которая, возможно, оказала 
«компенсирующее» воздействие по отношению к росту цены акции, ко-
торого «требовала» публикация фото как такового.

Применительно к динамике цены акции компании-бренда возможна 
и долгосрочная ситуация, при которой происходит постепенное нако-
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пление информации о краткосрочных «скачках» аномальной доходности 
по мере неоднократных публикаций фотографий брендового товара в со-
циальных сетях (и не только в Instagram). Накопление социальной инфор-
мации может быть фактором превышения в течение довольно длитель-
ного времени уровня «нормальной» доходности акций компании-бренда 
над доходностью компаний-конкурентов или даже над доходностью фон-
дового рынка (бенчмарка). 

В свете изложенного выше возможным направлением дальнейшего 
развития данного исследования может стать анализ влияния социальных 
сетей в виде частоты возникающих аномальных доходностей цен акций 
компаний-брендов на наличие тенденции к относительному повышению 
их рыночной доходности.
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Статья посвящена инвестиционному анализу, одним из наиболее актуальных 
и востребованных методов которого являются портфельные методы. В традиционной 
постановке теории портфеля подразумевается, что базовые критерии портфельной
теории, такие как ожидаемая доходность и уровень риска, для всех рассматривае-
мых финансовых инструментов рассчитываются по историческим данным одинаковой 
длины и остаются неизменными на протяжении всего времени эксплуатации модели. 
Предлагаемый авторами подход представляет собой модификацию модели Г. Марко-
вица, суть которой заключается в том, что для вычисления ожидаемой доходности 
и уровня риска для каждого анализируемого финансового инструмента отыскивается 
своя оптимальная (уникальная) длина обучающей выборки. Поиск экстремума целевой 
функции осуществляется методом полного перебора (цикловая оптимизация), что обе-
спечивает достижение глобального экстремума критерия оптимизации при ограниче-
нии на предельно допустимый уровень риска. Величина выборки подбирается по двум
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гнозов, а именно: 1) из условия минимума суммы квадратов отклонений прогнозных 
значений ожидаемой доходности, от ее реальных значений; 2) из условия максимиза-
ции таких результатов прогнозов, когда ожидания инвестора оправдались и при ми-
нимуме результатов, когда реальная доходность оказалась меньше предполагаемой.
Селекция оптимальной длины обучающей выборки осуществляется по принципу скольз-
ящей верификации на независимом материале. Изложенная процедура апробирована
на реальных примерах: прогноза доходности фондового рынка США и прогнозе приро-
ста урожайности основных сельскохозяйственных культур Российской Федерации. 
Изложенный алгоритм, положенный в основу синтеза широко диверсифицированных 
портфелей, позволяет значительно повысить эффективность принимаемых инве-
стиционных решений, чему способствует учет особенностей как изучаемых рынков,
так и соответствующих финансовых инструментов.

Ключевые слова: доходность, риск, теория портфеля, идентификация, сколь-
зящая верификация, модель Марковица, инвестиционные стратегии, принятие 
решений.
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This article provides the investment analysis, with the portfolio method being one of 
the frontmost instruments. The traditional portfolio theory implies that its essential criteria 
such as expected return and risk rate for all considered financial instruments are estimated 
from the historical data of equal length and are invariant throughout the usage period of the
model. The authors suggest the approach which is a development of the Markowitz model. 
The point being, to estimate the expected return and the risk rate for each financial instrument 
in focus, an effective (own) learning sample is determined. The extremum seeking for the 
target function is performed through the method of full enumeration (cycle optimization) which 
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provides the global extremum of the optimization criterion with restriction to the maximum 
permissible risk level. The sample size is tried upon two quality criteria considering accuracy
of forecasts, namely: 1) the minimum condition of the sum of squared deviations of the projected 
values for the expected return, real values, 2) the maximization of the predicted forecasts when 
the investor expectations are met, with the minimal results when the real return appeared lower 
than the predicted one. The selection of the learning sample optimal length is performed on the 
principle of sliding verification of independent material. The described procedure is tested 
on realistic examples: the US stock market return forecast and staple crop yield gain forecast 
in the Russian Federation. The suggested algorithm underlying the synthesis of extensively 
diversified portfolios improves e investment problem solving effectiveness with contribution 
of considerations of both the markets in focus and the suitable financial instruments.
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Введение

Теория инвестиций в ходе своего развития преодолела несколько эта-
пов своего развития. До 1952 г. такие экономисты, как И. Фишер (Фишер, 
1930), Дж. М. Кейнс (Кейнс, 1936; 1937; 2007) и др., полагали, что размер 
инвестиций в полной мере определяется нормой дохода. Кардинально те-
ория инвестиций изменилась после выхода работы Г. Марковица (Мар-
ковиц, 1952). Принципиальным отличием модели Марковица явилось 
определение нового критерия в теории принятия инвестиционных ре-
шений — уровня риска через уровень разброса доходностей от их ожи-
даемых значений. Дальнейшее развитие теории портфеля связано с ра-
ботами У. Шарпа. Им была предложена так называемая однофакторная 
модель рынка капиталов, в которой формирование инвестиционного 
портфеля осуществляется на основе регрессионного анализа. Позднее 
Дж. Тобин предложил включить в анализ безрисковые активы, например, 
государственные облигации. Работы У. Шарпа (Шарп, 2016), Дж. Линт-
нера (Lintner, 1965), Я. Моссина (Mossin, 1966), открыли следующий этап 
в инвестиционной теории, связанный с так называемой моделью оценки 
капитальных активов, или САРМ (Capital Asset Price Model). Основным 
результатом САРМ явилось установление соотношения между доход-
ностью и риском актива для равновесного рынка. Далее М. Милером 
(Miller, 1978), М. Шоулсом и Ф. Блэком была предложена модель опци-
онов. Эта модель основывалась на возможности осуществления безри-
сковой сделки с одновременным использованием акции и выписанным 
на нее опционом.
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Задача формирования широко дифференцированного инвестицион-
ного портфеля в классической постановке предполагает проведение рас-
четов оценок ожидаемых доходностей, уровня риска, ковариаций и дру-
гих статистических характеристик по историческим данным одинаковой д
длиныд  для всего перечня исследуемых финансовых инструментов. Ста-
вится задача сформировать оптимальный портфель из рассматриваемого 
набора ценных бумаг: обыкновенных акций, производных финансовых 
инструментов, инвестиционных фондов недвижимости REIT, биржевых 
инвестиционных фондов ETF, ценных бумаг с фиксированным доходом 
(привилегированных акций, облигаций и др.); денежных средств в опре-
деленной валюте с заданной процентной ставкой наращения, бирже-
вых товаров, таких, например, как золото, нефть и др. (Markovitz, 1952; 
Шарп, 2016; Tobin, 1965; Lintner, 1965; Merton, 1971; Гитман и Джонк, 1997; 
Ферри, 2013; Bernstein, 2001; Герцекович, 2008; Герцекович, 2019 и мн. др.).

Перечисленные выше активы представляют собой различные отрасли 
промышленности и финансов. Большинство известных технических ин-
дикаторов: скользящая средняя, графические модели, MACD, ADX и др. 
(Элдер, 2003; ЛеБо, Лукас, 1999), одинаково эффективны для широкого 
круга инструментов. Ключевым показателем, определяющим специфику 
различных рынков и их индивидуальность, является показатель, отража-
ющий «время жизни» актива. Наиболее характерными инструментами, 
различающимися по перечисленным выше показателям, можно назвать 
следующие: мясо свиное, мясо говяжье, медь, пшеница, японская иена, 
опционы, фьючерсные или форвардные контракты и мн. др. Различия 
в их динамике обусловливают различие в таких параметрах, как порядок 
уравнения авторегрессии, число точек осреднения для вычисления скольз-
ящей средней (Гитман и Джонк, 1997; Герцекович, 2008). Указанные раз-
личия в параметрах перечисленных моделей и обусловливают вариабель-
ность оптимальных длин обучения различных финансовых инструментов 
(Дамодоран, 2007). Предложенное динамическое формирование базы 
исторических данных на основе принципа скользящей верификации ин-
вестиционного портфеля имеет несомненную практическую значимость,
так как позволяет связать воедино идентификацию оптимального размера 
обучающей выборки и специфику соответствующего рынка.

Критики портфельной теории негативно высказываются в основном 
о двух ее базовых положениях (см. например: Roll, 1977; Siegel, 1992):

1. Принимаемые инвестиционные решения основываются на предпо-
ложении о том, что значения доходности и риска, вычисленные по про-
шлым данным, могут являться основой для формирования инвестици-
онной политики в настоящий момент времени (Шарп, 2016). Несмотря 
на то, что в многочисленных исследованиях возможность успешного про-
гнозирования динамики финансовых инструментов подвергается сомне-
нию, авторы настоящего сообщения полагают:
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а) Можно перечислить обширный класс примеров моделей, позво-
ляющих с удовлетворительной для инвесторов-практиков эф-
фективностью синтезировать прогнозы динамики финансовых 
инструментов, представляющих различные рынки с заблаговре-
менностью от месяца до года (портфель победителя: (Дамодо-
ран, 2007; DeBondt, Thaler, 1985; DeBondt, Thaler, 1987; Jegadeesh, 
1990; Jegadeesh, Titman, 1993), стратегию «портфель победите-
ля» У. Шарп (Шарп, 2016) называет эту модель momentum 
investors — импульсные инвесторы (инерционные инвесторы), 
способ Дж. O`Шаугнесси (O`Shaughnessy, 2005), ставки на резуль-
таты спортивных состязаний, способ выбора акций у Грэма (Грэм, 
2018) и др.

b) Указать ряд удачных примеров, демонстрирующих на независимом 
материале результативность портфельного анализа, как в учебных, 
так и в практических задачах.

c) Даже если принять крайнюю точку зрения о полной невозможно-
сти предсказать динамику финансовых инструментов, то и в этом 
случае базовые принципы портфельного анализа помогут сформи-
ровать такой инвестиционный портфель, характеристики «непо-
топляемости» которого (такие как: исключение из рассмотрения 
финансовых инструментов, которые в недалеком прошлом пока-
зали негативные инвестиционные результаты, диверсификация 
и др.) позволят инвестору с минимальными потерями «пережить» 
неблагоприятный период времени.

2. Оценка вариации доходностей осуществляется по общепринятой 
формуле, в то время как для инвестора неблагоприятными являются только 
те случаи, когда ожидаемые доходности превосходят реальные (Фабоцци, 
2000). Апробации инвесторов-практиков показали, что применение по-
лудисперсии не только не повышает качество получаемых оценок уровня 
риска, но и в некоторых случаях оказывает негативное влияние (Bernstein, 
2001).

Методология. Исходя из изложенного выше и опираясь на основы тео-
рии портфеля, предлагается процедура синтеза инвестиционного портфеля 
на переменной обучающей выборке в основу которой положен принцип 
скользящей верификации (Герцекович, Бабушкин, 2019).

Пусть исследуемый набор ценных бумаг задан соответствующими вре-
менными рядами одинаковойд  длиныд , представляющими собой реализации 
котировок соответствующих ценных бумаг. Другими словами, данные, ко-
торыми располагает инвестор, представляют собой двухмерный массив, 
число строк в котором равно числу рассматриваемых ценных бумаг — 
m, а число столбцов n — объем исторических данных, т.е. число времен-
ных интервалов (баров). Введем следующие обозначения: DRD  (i, j) — реа-
лизованная доходность i-й ценной бумаги, j — номер временного интер-j
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вала (бара), DA D (i, к) — ожидаемая (рассчитанная инвестором) доходность 
i-й ценной бумаги, к — номер временного интервала (бара) для кд оторого р
эта величина рассчитанар  (табл. 1).

Таблица 1
Исторические данные о доходностях m активов

Номер
актива

Номер временного интервала
1 2 ... q1 q1+1 ... n

1 DRD (1, 1) DRD (1, 2) ... DRD (1, q1) DRD (1, q1+1) ... DRD (1, n)
2 DRD (2 ,1) DRD (2, 2) ... DRD (2, q1) DRD (2, q1+1) ... DRD (2, n)
… … ... ... ... ... ... ...
m DRD (m, 1) DRD (m, 2) ... DRD (m, q1) DRD (m, q1+1) ... DRD (m, n)

Источник: составлено авторами.

Ожидаемым результатом диверсификации является оптимальный порт-
фель, т.е. перечень ценных бумаг из первоначального набора и соответ-
ствующих весов, с которыми они входят в результирующий инвестици-
онный портфель.

Поскольку портфельные инвесторы при принятии инвестиционных 
решений опираются на два базовых параметра: ожидаемую доходность 
и уровень риска, теорию портфеля называют двухпараметрической моде-
лью (two-parameter model). Именно поэтому для выполнения поставленной 
задачи необходимо по временным рядам доходностей соответствующих 
ценных бумаг, которыми располагает инвестор, оценить будущую доход-
ность и уровень риска уникальный для каждой ценной бумаги в отдель-
ности и для инвестиционного портфеля в целом.

По Г. Марковицу (Марковиц, 1952) риск инвестиций в определенный 
тип ценных бумаг определяется вероятностью отклонения реализованной 
доходности от ожидаемого значения. Предположим, что в течение некото-
рого ближайшего временного интервала существующие на рынке тенден-
ции сохранятся, тогда прогнозируемое значение доходности можно опре-
делить на основе обработки исторических данных о динамике котировок 
этих активов в прошлом, таким образом, ожидаемая доходность — это ре-
зультат, на который инвестор может рассчитывать в течение ближайшего 
временного интервала (например, один месяц). Месячный интервал — 
это достаточно удобный и широко распространенный в инвестиционной 
практике временной горизонт. Так, например, помесячными данными по-
полняется большинство баз данных по ценам и дивидендам финансовых 
инструментов, брокерские фирмы присылают месячные отчеты (Брейли, 
Майерс, 2008; Ferri, 2013) и мн. др.

Тогда разность между ожиданиями инвестора и фактической доход-
ностью анализируемого временного интервала по каждому из рассма-
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триваемых активов в полной мере отразит качество выработанного про-
гноза.

Иными словами, если DRD (i, j) — DAD (i, j) = 0, то ожидания инвестора вы-
полняются в точности, если же DRD (i, j) — DAD (i, j) > 0, то ожидания инвестора 
перевыполняются. И наоборот, если DRD (i, j) — DAD (i, j) < 0, то ожидания ин-
вестора оказались завышенными, а реальная доходность меньше предпо-
лагаемой. Примем это количественное выражение за основу для форми-
рования критерия оптимальности.

В свою очередь, ожидаемая доходность — это средняя, которую можно 
рассчитать по последним одному, двум, трем и т.д. предшествующим зна-
чениям доходности изучаемого актива или группы активов. Продолжая 
увеличивать число исторических данных для вычисления ожидаемой до-
ходности от текущего момента времени в прошлое, инвестор по априори 
выбранному критерию качества получает возможность синтезировать оп-
тимальную длину обучающей выборки (т.е. такое наиболее приемлемое 
число исторических данных, которые будут использоваться для вычисле-
ния ожидаемой доходности).

Для повышения качества вырабатываемых инвестиционных стратегий 
предлагается процедура, предназначенная для восстановления медленно 
изменяющихся во времени базовых критериев портфельного анализа: до-
ходности и риска, учитывающая эффект «старения» информации. Впер-
вые задача подбора оптимальной длины обучающей последовательно-
сти при выборе наилучшей эмпирической модели была сформулирована 
Г. И. Гершенгорном (Гершенгерн, 1977).

Для иллюстрации эффекта медленного изменения во времени базо-
вых критериев портфельного анализа ожидаемой доходности DRD  и риска 
RS были использованы известные данные за 1926–1993 гг. (Шарп, 2016, 5). S
Сравнение производилось по принципу скользящей верификации (Герце-
кович, Бабушкин, 2019). С этой целью просчитывалась ожидаемая доход-
ность и уровень риска за 1926–1974 гг. На графике (ось абсцисс) это вре-
менная точка «1975». Далее самые «старые» данные 1926 г. из рассмотрения 
исключались, а в анализ включались «свежие» данные 1975 г. (на графике 
временная точка «1976») и т.д. до 1993 г. включительно. По значениям 
ожидаемой доходности и риска рассчитывается отношение доходности 
к риску, которое наиболее информативно отражает те изменения, которые 
происходят на фондовом рынке США (рис. 1). Из рис. 1, по оси абсцисс 
которого откладывается время, а по оси ординат — отношение доходно-
сти к риску, следует, что начиная с середины 1970-х гг. инвестиционная 
привлекательность фондового рынка США практически неуклонно умень-
шалась, тогда как в середине 1980-х гг. происходит достаточно уверенный 
разворот тенденции и начинается подъем, который продолжается до 1993 г. 
Достаточно высокая вариация критерия на рассматриваемом временном 
интервале свидетельствует о том, что критерий отношения ожидаемой 
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доходности к уровню риска не только информативен на достаточно вы-
соком уровне, но и позволяет с достаточной для практических целей за-
благовременностью предсказать угрозу наступления неблагоприятного 
в инвестиционном плане временного периода.

Для реализации алгоритма оптимизации величины обучающей вы-
борки весь ряд доходностей в хронологическом порядке поделим на две 
непересекающиеся последовательности: обучающую — q1 и провероч-
ную — q2, тогда:

q1 + q2 = n,
q1, q2 > 0.

По данным предшествующих доходностей, из подсистемы q1 для каж-
дого актива i, подбирается оптимальный интервал длины k, при котором по

 DRD (i, tqt 1 – k), DRD (i, tqt 1 – k + 1),…, DRD (i, tqt 1) (1)
получаются наиболее точные прогнозы на

 DRD (i, tqt 1 + 1), DRD (i, tqt 1 + 2), DRD (i, tntt ). (2)
Прогноз по данным проверочной последовательности осуществляется

на основе принципа скользящей верификации.

Рис. 1. Дрейф отношения ожидаемой доходности к уровню риска
Источник: составлено авторами по материалам.

Данные (1) используются для «обучения» модели. Затем, по получен-
ным критериям делается «экзамен» на данных (2). Алгоритм поиска оп-
тимальной длины обучения инвестиционного портфеля с адаптацией ба-
зовых критериев работает следующим образом.

Пусть в обучающей последовательности будет nоб наблюдений. По по-
следним nоб наблюдениям из q1 рассчитывается ожидаемая доходность —
DAD (i, q1 + 1). По найденной величине делается прогноз на следующую вре-
менную точку. DRD (i, q1 + 1) — это реальная доходность. Тогда ERE (i, q1 + 1) —
ошибка прогноза:
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ERE (i, q1 + 1) = (DRD (i, q1 + 1) — DAD (i, q1 + 1)),
запоминается. Далее, первая временная точка из обучающей последова-
тельности отбрасывается и добавляется первая точка из проверочной по-
следовательности (на которой алгоритм скользящей верификации был ис-
пытан). Ожидаемая доходность пересчитывается по обновленным данным 
и т.д. Модель с заданным числом наблюдений на обучении nоб последо-
вательно испытывается на всех временных точках q2 из проверочной по-
следовательности.

Последовательно наращивая длину обучающей последовательно-
сти от 1 до q1, оптимальная длина обучающей последовательности (nопт) 
для каждого i-го актива отыскивается по результатам значений следую-
щих критериев:

1) Поиска минимума критерия Кr (1):

Kr S n D i j D i j
j q

n

R A1

1 1

2( )= ( ) = −
= +

∑min( ) ( ( , ) ( , ))
об

.

Цель данного критерия — отыскать такую длину обучающей последо-
вательности, при которой минимизируется средняя ошибка прогноза до-
ходности (без учета знака ошибки).

2) Поиска максимума критерия Кr (2):

S1 =
j q

n

R AD i j D i j
= +

∑ −( ( , ) ( , ))
1 1

ERE (i, q1 + 1) > = 0.

S2SS = 
j q

n

R AD i j D i j
= +

∑ −( ( , ) ( , ))
1 1

ERE (i, q1 + 1) < 0.

Тогда критерий оптимальности Kr (2) можно записать как:

Kr (2) = S1 + S2SS .
Цель критерия состоит в поиске такой (оптимальной) длины обучаю-

щей выборки, при которой достигает максимума сумма результатов бла-
гоприятных для инвестора прогнозов за вычетом результатов негативных 
результатов. Назовем его критерий оптимизма.

Последовательный сравнительный анализ эффективности модели осу-
ществляется при ограничении на предельно допустимый уровень риска:

( ( , ) ( , ))1

2

2

1 1

q
D i j D i j V

j q

n

R A

= +

∑ − ≤ , (3)

где (3) — это стандартное отклонение результатов испытания модели 
с фиксированным число исторических данных на ее обучении, V — за-V
данный инвестором, предельный уровень риска. Суть последнего нера-
венства состоит в том, чтобы исключить из рассмотрения те варианты 
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из числа рассмотренных, которые не отвечают поставленной задаче син-
теза оптимального инвестиционного портфеля. Параллельный синтез 
оптимальных длин обучающей выборки по двум критериям обусловлен 
двумя причинами: 

1. Критерий минимизации суммы квадрат ошибок не эффективен 
при исследовании временных рядов, в которых превалирует слу-
чайная составляющая (биржевые товары).

2. Анализ по двум критериям дает «панорамный» эффект, так как по-
зволяет более обстоятельно изучить объект.

Выполнив идентификацию оптимальной длины обучения последова-
тельно для каждого актива, из общего числа m, мы, вообще говоря, полу-
чаем одномерный массив, содержащий m элементов (m уникальных длин 
обучения для каждого исследуемого финансового актива) — L(1: m).

Апробация. Предложенный метод синтеза оптимальной длины обуче-
ния был испытан на двух задачах, выбор которых обусловлен большим
числом исторических данных:

Задача 1. Ценные бумаги. Данные о многолетней динамике фондового 
рынка США за 1926–1993 гг. (казначейские векселя (Кв), обыкновенные
акции (Ао(( ), долгосрочные государственные (Ог) и корпоративные облига-
ции (Ок) а также данные о изменении индекса потребительских цен (In))
(Шарп, 2016). Для оценки оптимальной длины обучения данные за 1984–
1993 гг. были выделены в проверочную последовательность. В табл. 2 при-
водятся ошибки прогноза ERE (i, q1 + 1), отражающие качество оценки ожи-
даемой доходности в зависимости от числа наблюдений (от 1 до 38 лет).

Таблица 2

Поиск оптимальной длины обучения
для основных финансовых инструментов фондового рынка США 

(критерий оптимизма)

Длина обучающей выборки Кв Ог Ок Ао In
1 –5,9 17,6 8,5 –12,5 –1,1
2 –9,4 1,4 –8,7 –19,4 –1,5
3 –13,6 1,9 –7,5 –10,1 –3,7
4 –16,6 4,6 –4,5 –14,4 –6,3
5 –18,8 10,1 1,3 –14,3 –9,6
6 –20,4 15,6 7,0 –12,5 –12,6
7 –21,4 19,2 10,8 –9,5 –15,0
8 –22,1 22,9 13,8 –7,9 –17,3
9 –22,4 28,2 17,9 –7,3 –19,5

10 –22,5 33,5 23,2 –3,4 –22,0
11 –22,4 38,0 27,8 3,1 –24,5
12 –21,7 44,7 34,7 8,7 –26,6
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Окончание табл. 2

Длина обучающей выборки Кв Ог Ок Ао In
13 –20,4 49,5 39,6 12,0 –27,9
14 –18,9 52,4 42,3 16,9 –28,5
15 –17,3 55,2 44,9 22,9 –28,6
16 –15,9 57,6 47,1 27,8 –28,4
17 –14,5 60,2 49,3 30,3 –28,0
18 –13,3 63,3 52,3 34,5 –27,6
19 –12,1 66,5 55,8 39,5 –26,9
20 –10,8 69,4 58,6 41,8 –25,8
21 –9,4 71,9 61,1 42,1 –24,4
22 –8,2 74,1 63,3 43,7 –23,0
23 –6,9 76,7 65,5 44,6 –21,7
24 –5,6 79,0 68,0 45,6 –20,3
25 –4,2 82,5 70,0 45,7 –18,8
26 –2,8 83,0 72,0 44,5 –17,3
27 –1,5 84,3 73,4 44,7 –16,0
28 –0,2 85,9 74,9 44,4 –14,7
29 2,3 88,8 77,6 42,6 –12,4
30 2,5 88,6 77,6 41,2 –12,2
31 3,7 89,7 78,7 39,9 –11,1
32 5,0 91,0 79,9 37,9 –10,0
33 6,1 92,3 81,3 36,1 –9,1
34 7,3 93,9 82,8 33,5 –8,5
35 8,4 95,2 84,1 30,8 –7,7
36 9,5 96,1 85,1 29,4 –7,0
37 10,6 97,3 86,4 27,5 –6,6
38 11,7 98,3 87,4 26,2 –6,5

Статистические показатели
Стандартное отклонение (на q2) 2,5 10,2 9,0 12,7 1,7
Оптимальная длина обучения — (nоб) 40 40 40 24 1
Ожидаемое превышение реальной 
годовой доходности при оптимальной 
длине обучения

1,2 9,8 8,7 4,6 –0,1

Соотношение числа удачных прогнозов 
к числу неудачных в точке экстремума

2,3 9 9 1 1

Источник: составлено авторами.

В табл. 2 и 3 стандартное отклонение и другие результаты статистиче-
ской обработки приведены по данным проверочной последовательности.
По долгосрочным государственным и корпоративным облигациям полу-
чены сравнимые по качеству прогнозы, что свидетельствует о том, что кор-
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поративные облигации наравне с государственными можно использовать 
как одну из составляющих при формировании широко дифференцирован-
ного инвестиционного портфеля. Сравнительные оценки качества про-
гнозов соответствуют общепринятым представлениям специалистов. Так, 
например, соотношение числа удачных прогнозов к неудачным для обык-
новенных акций значительно превосходит таковое для казначейских век-
селей и облигаций. При прогнозе изменения индекса потребительских 
цен оптимальная длина обучения оказалась равной минимально возмож-
ному значению, что свидетельствует о неоспоримом превосходстве так на-
зываемого инерционного прогноза (этот, уникальный результат получен 
и по критерию максимальной близости) (рис. 2). Для обыкновенных ак-
ций оптимальная длина обучающей выборки, синтезированная по кри-
терию максимальной близости, так же оказалась близкой к результатам, 
представленным в табл. 2 (рис. 2). Оптимальные длины для казначейских 
векселей и облигаций достигаются на правой границе.

Задача 2. Биржевые товары. Данные за 1945–2017 гг. о динамике уро-
жайности сельскохозяйственных культур в России (зерновые в целом (Z), ZZ
сахарная свекла (Ss), овощи (Ow), картофель (Kr), подсолнечник (r Ps)) 
(Инвестиции в России. 2017, 2017). По указанным данным для выше-
перечисленных культур были рассчитаны приросты урожайности (в %). 
Для простоты изложения в дальнейшем будем называть их доходностями. 
Для оценки оптимальных длин обучения данные 1985–2017 гг. были вы-
делены в проверочную последовательность. Результаты апробации про-
цедуры поиска оптимальной длины обучения (соответствующие ошибки 
прогноза — ERE (i, q1 + 1)) представлены в табл. 3.

Таблица 3

Поиск оптимальной длины обучения для биржевых товаров
(критерий оптимизма)

Длина обучающей выборки Z Ss Ps Kr Ow
1 –9,0 –18,2 –27,9 19,5 8,9
2 5,0 –10,4 –18,9 15,9 9,3
3 6,2 –11,9 –13,2 16,2 10,2
4 0,2 –28,6 –18,3 10,7 7,8
5 5,5 –30,8 –17,8 11,4 6,6
6 3,3 –35,2 –15,8 12,8 6,5
7 9,5 –25,5 –9,8 19,3 8,8
8 8,3 –21,0 –6,3 21,8 8,9
9 8,6 –18,8 –3,8 22,4 8,9

10 4,5 –18,5 –1,4 24,6 10,2
11 4,4 –18,6 2,0 23,7 11,4
12 5,7 –14,5 5,1 26,5 13,5
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Окончание табл. 3

Длина обучающей выборки Z Ss Ps Kr Ow

13 4,0 –16,9 5,3 23,7 12,1
14 4,0 –16,3 6,3 23,2 12,3
15 3,8 –14,0 7,8 24,4 13,6
16 1,8 –12,2 10,2 24,8 14,1
17 2,6 –9,2 12,6 25,6 14,8
18 2,5 –6,4 15,0 26,5 16,1
19 3,5 –4,2 15,8 26,3 16,4
20 0,6 –4,0 15,8 25,8 16,4
21 –0,2 –2,9 17,3 25,3 16,9
22 –1,7 –5,2 15,9 23,4 15,9
23 –2,6 –4,6 16,0 22,1 15,8
24 –4,4 –5,3 15,5 21,3 15,8
25 –5,9 –4,8 14,1 20,3 15,3
26 –6,9 –5,8 11,5 19,6 14,3

Статистические показатели
Стандартное отклонение (на q2) 14,8 78,5 13,4 30,8 42,1
Оптимальная длина обучения (nоб) 7 21 21 18 21
Ожидаемое превышение реальной 
годовой доходности при оптимальной 
длине обучения

0,3 –0,1 0,5 0,8 0,5

Соотношение числа удачных прогнозов 
к числу неудачных в точке экстремума

1,1 0,9 0,9 1,0 1,3

Источник: составлено авторами.

В целом, на рассматриваемом временном интервале по биржевым това-
рам наилучшие по точности прогнозы получены по зерновым в целом и по 
овощам, наихудшие — по сахарной свекле — систематическое завышение 
прогноза. Последнее может быть обусловлено тем, что для этой культуры 
стандартное отклонение в несколько раз превосходит по величине другие 
культуры (Брейли, Майерс, 2008). По величине соотношения числа удач-
ных прогнозов к неудачным, лидером являются овощи.

Рисунок 2 представляет собой визуализацию результатов синтеза оп-
тимальных длин обучения для оценки ожидаемой доходности в модели 
Г. Марковица. На графике, кроме исходных сельскохозяйственных куль-
тур, отображены результаты усреднения результатов оптимизации. На гра-
фике по оси абсцисс откладывается величина обучающей выборки, а по 
оси ординат — величина критерия максимального оптимизма. На послед-
нем из шести представленных графиков показаны результаты оптимиза-
ции по усредненным значениям критерия оптимальности для задачи 2. 
Смысл такого усреднения — демонстрация эффективности предлага-
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емого подхода. А именно, сторонники классического подхода в задаче 
формирования инвестиционного портфеля могут воспользоваться полу-
ченным результатом следующим образом: для оценки ожидаемой доход-
ности и уровня допустимого риска инвестору необходимо и достаточно 
использовать исторические данные за последние 19 лет.

Рис. 2. Визуализация результатов поиска оптимальной длины обучения
Подписи на рисунках указывают оптимальное значение критерия оптимальности.

Источник: составлено авторами по материалам.

Для индекса изменения потребительских цен оптимум находится на ле-
вой границе. В общем случае, по окончании полного исследования по син-
тезу оптимальных величин обучения для достаточно широкого набора 
финансовых активов, инвестору в его дальнейшей практической деятель-
ности при расчете базовых критериев портфельного анализа (ожидаемой 
доходности и уровня риска) рекомендуется использовать обучающие вы-
борки различной, уникальной для каждого актива, длины. Правый край 
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этих выборок соответствует текущему моменту времени, тогда как левые 
края будут различаться.

В дальнейшем, в рамках ближайшего инвестиционного горизонта (при-
нятого временного интервала или бара), найденные величины оптималь-
ных длин обучения необходимо регулярно уточнять на основе вновь по-
ступившей информации.
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Введение
В контексте настоящей статьи профессиональный риск трактуется 

как неопределенное событие, которое при реализации может оказать 
негативное влияние на состояние здоровья работников в результате воз-
действия вредных и опасных производственных факторов. Применение 
данного определения обусловлено положениями Стандарта Комитета 
спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission, 2017), стан-
дарта по управлению рисками PMI (Project Management Institute, 
2019), международного стандарта ISO 31000 (International Organization 
for Standardization, 2018) (отечественный аналог — ГОСТ Р ИСО 31000 
(Менеджмент риска. Принципы и руководство, 2019)), где под риском 
понимается следствие влияния неопределенности на достижение по-
ставленных целей.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ) 
(ст. 209, 212, 219), а также ч.1 ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (2001) работодатель обязан ин-
формировать работников об условиях труда на рабочих местах, в том числе 
об уровнях существующих профессиональных рисков.

Статья 209 ТК РФ (Трудовой кодекс Российской Федерации, 2001) 
и ст. 3 Закона № 125-ФЗ (Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 1998) 
определяют два основных вида последствий реализации профессиональ-
ных рисков: возникновение профессионального заболевания в результате 
воздействия вредных и опасных производственных факторов и травмиро-
вание при несчастном случае на производстве.

На сегодняшний день отсутствуют единый концептуальный подход 
и утвержденная унифицированная методика оценки профессиональных 
рисков. Работодатель вправе руководствоваться любыми действующими 
документами для выбора метода оценки риска, который будет опреде-
лен с учетом имеющихся производственных процессов и технологий, 
характера выполняемых работ и закреплен в локальных актах органи-
зации.

Приказом Минтруда РФ №796 утверждены рекомендации по выбору 
метода оценки уровня профессиональных рисков (Об утверждении Реко-
мендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков 
и по снижению уровней таких рисков, 2021). В рекомендациях представ-
лен ряд критериев, которыми необходимо руководствоваться при выборе 
метода оценки уровня профессиональных рисков, дано краткое описа-
ние применяемых в Российской Федерации и зарубежной практике ме-
тодов оценки уровня профессиональных рисков, а также рассмотрены 
процесс и этапы выбора метода оценки. Методы, изложенные в разра-
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ботанном документе, в полном объеме представлены в международном 
стандарте ISO 31010 (International Organization for Standardization, 2019), 
отечественный аналог — ГОСТ Р 58771 (Менеджмент риска. Технологии 
оценки риска, 2019).

Целью исследования, представленного в статье, является сравнитель-
ный анализ ряда методических подходов к количественной оценке про-
фессиональных рисков.

Задачи исследования включают:
¤ определение основных методических подходов к оценке профес-

сиональных рисков;
¤ проведение сравнительного анализа рассматриваемых методиче-

ских подходов, выявление возможностей и ограничений их при-
менения;

¤ разработку требований к методическому подходу к количествен-
ной оценке профессиональных рисков на основании существую-
щих нормативно-методических актов, стандартов по управлению 
рисками и результатов сравнительного анализа рассматриваемых 
методических подходов.

В данной статье авторами были выдвинуты следующие гипотезы:
гипотеза 1: в существующих методических подходах отсутствует воз-

можность оценки профессиональных рисков количественно (с получе-
нием численного результата, например, в натуральном или денежном 
выражении);

гипотеза 2: существующие методические подходы не позволяют обо-
сновывать мероприятия по снижению профессиональных рисков.

Данные гипотезы проверены в рамках исследования настоящей статьи.

Анализ теоретико-методологических подходов
к оценке профессиональных рисков

Анализ российских и международных подходов к оценке профессио-
нальных рисков приводится в ряде научных публикаций (Сердюк, 2016; 
Старовойтов и др., 2018; Ефремова, 2010; Быстрова, 2007; Минько, 2002; 
Севастьянов, 2008).

В настоящей статье представлен сравнительный анализ существую-
щих методических подходов к количественной оценке профессиональ-
ных рисков на примере следующих положительно зарекомендовавших 
себя в зарубежной и/или российской практике и представляющих науч-
ный интерес методик:

¤ Методика оценки и управления рисками EcoStandard group;
¤ Методика оценки профессиональных рисков с использованием 

индекса ОВР (разработана АНО «Институт безопасности труда»);
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¤ Методика оценки индивидуального профессионального риска (раз-
работана ФГБНУ «НИИ медицины труда» совместно с ЗАО «Клин-
ский институт охраны труда»;

¤ Методика анализа и оценки рисков ОАО «РЖД»;
¤ Многофакторная оценка профессиональных рисков по показателям 

состояния охраны труда (ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России);
¤ Методика оценки показателей профессионального риска, установ-

ленных Фондом социального страхования РФ;
¤ Методология Failure Mode and Eff ects Analysis (Анализ видов и по-

следствий отказов);
¤ Методика экспертной оценки рисков Норвежской компании 

Det Norske Veritas (DNV).

Методика оценки и управления рисками 
EcoStandard group
Концепция методики оценки профессиональных рисков EcoStandard 

group базируется на использовании метода Файн-Кинни, усовершенство-
ванного в части определения граничных значений интервалов вероятности 
(красная, желтая и зеленая зоны в блоке «Вероятность»). Модификация 
метода направлена на снижение субъективной составляющей в процессе 
экспертной оценки (EcoStandard group, 2020).

Суть метода Файн-Кинни заключается в трехмерной оценке профес-
сиональных рисков работника по составляющим, выраженным в услов-
ных баллах:

¤ степень подверженности работника воздействию вредных и опас-
ных факторов на рабочем месте (длительность воздействия опас-
ности в течение рабочего дня (смены);

¤ вероятность возникновения риска на рабочем месте;
¤ последствия для здоровья работника в случае реализации риска.
В рамках метода Файн-Кинни для более точной оценки профессио-

нальных рисков учитываются наиболее тяжелые последствия.
Так, для каждой идентифицированной опасности определяется индекс 

профессионального риска по формуле:

I
ПР Д

П П= ⋅ ⋅B
P C

, (1)

где ПД — подверженность профессиональному риску; ВР — вероятность 
реализации риска; ПС — последствия реализации риска.

Применяемые весовые коэффициенты, используемые в методе, ука-
заны в табл. 1.
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Таблица 1
Определение балльных значений вероятности, подверженности, 

последствий в рамках метода Файн-Кинни

Вероятность Подверженность Последствия

Баллы Прогноз
вероятности

несчастного случая

Баллы Характер 
воздействия 
опасности

Баллы Описание тяжести
последствий

0,1 Фактически
невозможно

0,5 Очень редко 
(до 1 раза в год)

1 Микротравма

0,2 Почти невозможно

0,5 Можно
представить,

но невероятно

1 Редко, не чаще 
1 раза в месяц

3 Несчастные случаи 
с легким исходом

с оформлением 
листка временной

нетрудоспособности

1 Невероятно 2 Иногда (не чаще 
1–3 раз в месяц)

7 Несчастные случаи 
с тяжелым исходом 

с оформлением 
листка временной

нетрудоспособности. 
Установление групп

инвалидности

3 Нехарактерно, но 
возможно

3 В среднем — 1 раз
в неделю

15 Групповые несчастные 
случаи с тяжелым

исходом. Смертельные
случаи

6 Очень
вероятно

6 Ежедневно в 
течение рабочего 

дня

40 Гибель людей 
и материальных 

ценностей, 
разрушения 

оборудования зданий 
и сооружений

10 Скорее всего
произойдет

10 Постоянно в 
течение рабочей 

смены

100 Чрезвычайная 
ситуация с большим 

числом жертв

Источник: EcoStandard group (2020).

Установленные уровни риска ранжируются с учетом тяжести послед-
ствий и срочности принятия корректирующих мер по шкале, приведен-
ной в табл. 2.
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Таблица 2 

Значимость риска и приоритетность мероприятий по его снижению 
в рамках метода Файн-Кинни

Индекс 
профессионального 

риска, IПРII

Значимость
профессионального 

риска

Приоритет мероприятий по снижению
уровня профессиональных рисков

0–20 Малый риск Специальных мер не требуется. Следует 
контролировать уровень опасности

21–70 Умеренный риск Обратить внимание, спланировать 
и выполнить мероприятия по снижению 
риска

71–200 Значительный риск Необходимо запланировать и выполнить 
мероприятия по снижению риска 
в сжатые сроки

201–400 Высокий риск Необходимо принятие экстренных мер 
по снижению риска

Более 400 Сверхвысокий риск Необходимо прекратить деятельность 
до устранения опасности или снижения 
риска

Источник: EcoStandard group (2020).

По данной методике, значения индекса профессионального риска I
ПР

менее 20 баллов (реже — до 70 баллов) формируют границу допустимого 
(приемлемого) риска.

К недостаткам метода можно отнести получение качественных оценок 
профессиональных рисков и отсутствие алгоритма перевода этих оценок 
в количественный вид, а также возникновение двойного счета (по параме-
трам «Вероятность» и «Подверженность») при вычислении индекса про-
фессионального риска. Кроме того, в методике EcoStandard group не от-
ражен порядок учета профессиональных заболеваний.

Методика оценки профессиональных рисков
с использованием индекса ОВР
(АНО «Институт безопасности труда»)

Данный методологический подход является модифицированным ме-
тодом Элмери, разработанным АНО «Институт безопасности труда».

Согласно методике, процесс оценки профессиональных рисков работ-
ников заключается в использовании индекса ОВР и основан на процедуре 
ранжирования уровня требований безопасности (Старовойтов, 2018).

Метод представляет собой систему контроля безопасности условий 
труда, основанную на принципе наблюдения за состоянием условий труда 
на рабочих местах.
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Исследуемый в данной методике показатель — Индекс ОВР — выра-
жается в виде отношения «соответствует» — «не соответствует», при этом 
несоответствия классифицируются как обязательные, важные и рекомен-
дации:

¤ пункты с индексом «О» (обязательные) содержат наиболее важные 
требования безопасности, несоблюдение которых может привести 
к травме или профзаболеванию;

¤ пункты с индексом «В» (важные) содержат требования безопасно-
сти, несоблюдение которых не приводит непосредственно к травме 
или заболеванию, но указывает на недостаточный уровень органи-
зации деятельности в области охраны труда или может привести 
к более тяжелым последствиям несчастного случая;

¤ пункты с индексом «Р» (рекомендации) содержат требования 
по организации рабочего места и трудового процесса, которые 
носят рекомендательный характер, но выполнение которых сви-
детельствует об уровне культуры производственной безопасности 
в компании и внимании руководства и персонала к вопросам ох-
раны труда.

Соответствие каждому из пунктов О, В, Р на анализируемом рабочем 
месте оценивается в 3, 2 и 1 балл соответственно. Индекс ОВР рассчиты-
вается по формуле:

( )
( )

СООТВ "О" 3 "В" 2 "Р" 1
Индекс ОВР 100

 "О" 3 "В" 2 "Р" 1ВСЕ

⋅ + ⋅ + ⋅
= ⋅

⋅ + ⋅ + ⋅
. (2)

Задачи, которые решает данный метод:
¤ выявление нарушений требований инструкций и правил по охра-

не труда;
¤ снижение числа факторов рисков, способствующих возникнове-

нию несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний;

¤ формирование предложений в план мероприятий по улучшению 
условий труда в компании.

Получаемые по методике результаты не учитывают вероятность проф-
заболеваний при работе во вредных условиях труда. Данное обстоятель-
ство объясняется тем, что средства индивидуальной защиты снижают 
уровни вредного воздействия производственных факторов (при усло-
вии соблюдения порядка и правил использования СИЗ), следовательно, 
в ходе проведения производственного контроля нарушения не фикси-
руются. Данный метод также не позволяет подробно проанализировать 
и определить источники возникновения опасных и вредных производ-
ственных факторов, а, следовательно, и оценивать конкретные риски 
на рабочем месте.
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Фактически применение данной методики ограничивается аудитом 
условий труда, проводимым с целью выявления несоответствий с точки 
зрения законодательных требований к условиям труда на предприятии, 
и не позволяет ранжировать рабочие места по уровню профессиональ-
ных рисков и обосновывать мероприятия (за исключением мероприятий 
по устранению серьезных нарушений).

Методика оценки индивидуального профессионального риска
(ИПР)
Специалистами ЗАО «Клинский институт охраны и условий труда» 

разработана методика оценки индивидуального профессионального риска 
(далее — ИПР) с учетом условий труда на рабочем месте (по результатам 
измерений в ходе специальной оценки условий труда и производствен-
ного контроля) и состояния здоровья работника (Клинский институт ох-
раны и условий труда, 2008).

В методике ИПР учитываются случаи профзаболеваний и травмиро-
вания на данном рабочем месте. Результатом расчетов является одночис-
ловой показатель риска.

Исходные данные для расчета ИПР работника включают:
¤ условия труда на рабочем месте в процессе выполнения сотрудни-

ком профессиональной деятельности;
¤ состояние здоровья работника;
¤ возраст работника;
¤ трудовой стаж работника во вредных и (или) опасных условиях 

труда;
¤ число зарегистрированных в истекшем году случаев травмирова-

ния и профзаболеваний на данном и аналогичных рабочих местах.
Показатель вредности условий труда на рабочем месте определяется 

по формуле (3) на основании результатов, полученных при проведении 
СОУТ (табл. 3):

ПВ В В К
ф д бм

= −( )⋅ , (3)
где Вф — сумма баллов для всех факторов на рабочих местах (балл определя-
ется по табл. 3); Вд — сумма баллов для всех факторов рабочих мест при ус-
ловии, что по результатам специальной оценки условий труда им при-
своен класс 2 (допустимый); Kбм = 0,5 — коэффициент перевода в без-
размерный вид (балл).
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Таблица 3
Балльная оценка классов условий труда в рамках метода ИПР

Класс условий труда, установленный 
для фактора

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Балл (вес вредности условий труда для 
фактора)

2 2 4 8 16 32 64

Источник: (Клинский институт охраны и условий труда, 2008).

Интегральная оценка (ИОУТ) вредности и опасности условий труда 
на рабочем месте определяется с учетом воздействия производственных 
факторов с различными классами вредности на основе ранжирования ра-
бочих мест организации по формуле:

ИОУТ
ПВ Р

=
⋅ −( )⋅ +⎡
⎣

⎤
⎦100 1 6

2334
,  (4)

где 100 — коэффициент пропорциональности; 2334 — число, характери-
зующее все теоретически возможные уникальные комбинации значений 
ПВ >= 1, РТ и ОЗ; Р — ранг, устанавливаемый на основании экспертных 
коэффициентов.

Показатели состояния здоровья работника З, возраста В и стажа ра-
боты во вредных условиях труда С определяются по соответствующим экс-
пертным коэффициентам (Клинский институт охраны и условий труда, 
2008).

Для определения величины индивидуального профессионального ри-
ска работника используется взвешенное суммирование значений показа-
телей ИОУТ, З, В, С.

В рамках рассматриваемой методики веса (wi) отдельных факторов ри-
ска определяются с учетом значимости данных факторов в формировании 
ИПР, согласно которым показателю «условия труда» присваивается ин-
декс 0,5; показателю «состояние здоровья работника» — 0,2; показателю 
«возраст» — 0,1; показателю «стаж работы в неблагоприятных условиях 
труда» — 0,2.

Суммирование взвешенных значений всех показателей, приведенных 
к относительным значениям, производится по формуле:

SUM w w w w= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
1 2 3 4

1

15

1

5

1

5

1

5
ИОУТ З В С. (5)

Показатели травматизма (Пт) и заболеваемости (Пз) рассчитываются 
с использованием безразмерных коэффициентов.

Индивидуальный профессиональный риск (ИПР) работника опреде-
ляется по формуле:

ИПР П П
т з

= ⋅ ⋅SUM . (6)
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По результатам оценки показателей определяется уровень индиви-
дуального профессионального риска работника (ИПР) на основании 
табл. 4.

Таблица 4

Интервальная шкала индивидуального профессионального риска

Шкала ИПР Значение Характеристика ШХР

1 Менее 0,13 Низкий уровень риска

2 0,13–0,21 Средний уровень риска

3 0,22–0,39 Высокий уровень риска

4 От 0,4 и выше Очень высокий уровень риска

Источник: (Клинский институт охраны и условий труда, 2008).

Особенностями методики ИПР, которые следует учитывать при ис-
пользовании в рамках оценки профессиональных рисков работников ор-
ганизаций, являются трудоемкость процедуры подготовки исходных дан-
ных, субъективность экспертных оценок, отсутствие обоснования при-
менения безразмерных коэффициентов, ограниченность использования 
методики расчета показателя ИОУТ.

Методика анализа и оценки рисков ОАО «РЖД»

Оценка профессиональных рисков по методике, разработанной в ОАО 
«РЖД», проводится в два этапа (Методика анализа и оценки профессиональ-
ных рисков в ОАО «РЖД», 2005).

На первом этапе, который является предварительным, осуществляется 
базовая оценка рисков на основе произошедших и учтенных событий.

К основным задачам базовой оценки рисков относятся определение 
уровня травматизма, профессиональной заболеваемости, потенциальной 
опасности технических устройств, воздействия опасных и вредных про-
изводственных факторов, и расчет общего рейтинга опасности по каж-
дому подразделению. Впоследствии на основе этих данных оценивается 
эффективность проведения корректирующих мероприятий.

Исходными данными для проведения базовой оценки рисков являются:
1. Данные о производственном травматизме.
2. Данные об учтенных случаях профессиональных заболеваний.
3. Информация о микротравмах на производстве.
4. Результаты аттестации рабочих мест.
5. Сведения о потенциальной опасности технических устройств.
Результаты базовой оценки рисков также используются для второго, 

углубленного этапа оценки.
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Риск получения травмы для работника подразделения u профессии 
p по причине с в y-м году рассчитывается по формуле:

R
N

N
Y

upcy

upcy

uy

upcy
= , руб./год, (7)

где NupcyNN  — количество случаев производственного травматизма работни-
ков подразделения u профессии p по причине с в y-м году; NuyNN  — коли-
чество работников подразделения u в y-м году; YupcyYY  — ущерб, нанесен-
ный ОАО «РЖД» в результате случаев производственного травматизма 
произошедших с работниками подразделения u профессии p по причине 
с в y году, руб.

Расчеты выполняются для разных сочетаний факторов матрицы 
(табл. 5).

Таблица 5 
Допустимые сочетания 

факторов матрицы профессиональных рисков

Факторы Профессии Причины Происшествия Последствия

Профессии 1 2 3

Причины 4 5

Происшествия 6

Последствия

Источник: (ОАО «Российские железные дороги», 2005).

Расчет рисков профзаболеваний по данной методике производится 
аналогичным образом.

Детальная оценка (второй этап оценки) предполагает более глубокую 
и детальную оценку рисков на основе экспертного анализа по модифици-
рованной методике Элмери (Старовойтов, 2018). Данная методика явля-
ется прогнозирующей системой оценки профессиональных рисков и ра-
нее подробно изложена в настоящей статье.

К ограничениям применения методики оценки профессиональных 
рисков ОАО «РЖД» относятся:

¤ трудоемкость процессов анкетирования и вычисления показате-
лей ущерба;

¤ получение субъективных результатов при оценке условий труда 
на основании экспертного анализа (опросные листы).

Достоверность оценки рисков по методике ОАО «РЖД» зависит также 
от полноты предоставления исходных данных по случаям микротравмиро-
вания работников, а также по компенсационным выплатам, приводимым 
в отчетах по производственной безопасности организаций.
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Многофакторная оценка профессиональных рисков
по показателям состояния охраны труда
(ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России)
Предложенная В. М. Минько (д-р техн. наук, Калининградский го-

сударственный технический университет) модифицированная методика 
НИИ труда Госкомтруда СССР (в настоящее время — ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда России) по оценке профессиональных рисков включает 
анализ состояния охраны труда в отношении рисков производственного 
травматизма и профзаболеваний (Минько, 2002).

Оценка рисков производственного травматизма по данной методике 
основывается на концепции, согласно которой поток несчастных слу-
чаев на производстве распределяется по дискретному пуассоновскому 
закону. Так, по данным В. М. Минько, вероятность несчастных случаев 
(в том числе, со смертельным исходом) может быть представлена фор-
мулой:

P

Nt
K

k
exp Nt

K
k

f

k

f

( ) =

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

−
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

β
β

1000

1000!

где P
k( )  — вероятность k несчастных случаев, k k = 0, 1, 2, 3, ...;k K

f
 — коэф-

фициент частоты несчастных случаев
( )

1; N — число работающих;N t — про-
должительность работы, лет; β — повышающих коэффициент (использу-
ется при наличии оснований считать данные о несчастных случаях зани-
женными). Имеются результаты исследований (Минько, 2002), согласно 
которым 1 < β < 5.

Выражение (8) позволяет получать прогностические оценки событий, 
связанных с производственным травматизмом.

Согласно данной методике, риск травмирования R вычисляется по фор-R
муле:

 R = 1 – P(PP k ).  (9)

Для оценки рисков профзаболеваний В. М. Минько разработал си-
стемы построения психофизических шкал на основе закона С. Стивенса.

Риск профзаболеваний вычисляется по формуле:

r S
i

n

m
i

= −
=
∏1

1

ПС
,  (10)

1 Число произошедших несчастных случаев на 1000 работников.
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где n  — число учитываемых производственных факторов; m  — трудовой 

стаж, лет;
i

n

S
i

=
∏

1

ПС
 — обобщенный уровень безопасности производственной 

среды, рассчитанный в соответствии с методикой Института труда.
Следует отметить, что применение усовершенствованного В. М. Минько 

методологического подхода НИИ труда к оценке профессиональных ри-
сков на практике осложняется необходимостью организации объектив-
ного учета заболеваемости и корректного измерения показателей состо-
яния производственной среды для получения сопоставимых результатов 
расчетов риска профзаболеваний (формула (10)) и данных, получаемых 
по фактическим показателям заболеваемости.

В методике не проработана возможность учета тяжести травмирования, 
не установлен порядок определения вклада каждого из производственных 
факторов в итоговый уровень профессиональных рисков, не определены 
значения граничных критериев оценки риска.

Методика оценки показателей
профессионального риска, установленных
Фондом социального страхования РФ
Законодательным документом, регламентирующим порядок оценки 

в денежном выражении последствий несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний, является Федеральный закон №125-ФЗ (Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 1998).

Порядок расчетов размера скидки/надбавки к страховому тарифу уста-
новлен Методикой (2012). Рассчитываемые в рамках методики коэффи-
циенты представлены в табл. 6.

Скидка или надбавка устанавливается ФСС в случае, если рассчитан-
ные показатели (a, b, c) меньше (скидка) или больше (надбавка) утверж-
денных ФСС значений аналогичных показателей по виду экономической 
деятельности (aвэд, bвэд, cвэд), которому соответствует основной вид дея-
тельности организации. 

В отличие от большинства рассмотренных методических подходов 
в методике ФСС результат оценки профессиональных рисков выражается 
количественно, что позволяет использовать методику при формировании 
мероприятий по улучшению условий труда, снижению производственного 
травматизма и профзаболеваний в целом по организации.
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Таблица 6
Расчет показателей профессионального риска в организации

Показатель Исходные данные для расчетов Алгоритм 
расчета

a

O — сумма обеспечения по страхованию, произведенного O
ФСС за три года, предшествующих текущему (руб.), 
включая:
— суммы выплаченных пособий по временной 
нетрудоспособности, произведенные страхователем;
— суммы страховых выплат и оплаты дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную
и профессиональную реабилитацию, произведенные 
территориальным органом страховщика в связи 
со страховыми случаями, произошедшими у страхователя
за три года, предшествующие текущему

a
O

V
=

V — сумма начисленных в организации страховых взносовV
за три года, предшествующих текущему (руб.)

b

K — количество случаев в организации, признанных K
страховыми, за три года, предшествующих текущему

b
K

N
= ⋅1000N — среднесписочная численность работающих N

в организации за три года, предшествующих текущему 
(чел.);

c

T — число дней временной нетрудоспособности в связи T
с несчастными случаями в организации, признанными
страховыми, за три года, предшествующих текущему

c
T

S
=S — количество несчастных случаев в организации,S

признанных страховыми, исключая случаи со смертельным
исходом, за три года, предшествующих текущему

q1

q11 — количество рабочих мест, в отношении которых 
проведена специальная оценка условий труда на 1 января
текущего календарного года

q
q q

q
1

11 13

12
=

−( )q12 — общее количество рабочих мест в организации
q13 — количество рабочих мест, условия труда на которых 
отнесены к вредным или опасным условиям труда
по результатам проведения специальной оценки условий
труда работников

q2

q21 — число работников, прошедших обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры
на 1 января текущего календарного года

q
q

q
2

21

22
=

q22 — число всех работников организации, подлежащих 
медосмотру

Примечание: Методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Источник: (Минтруд РФ, 2012).
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К недостаткам данного подхода можно отнести:
¤ осуществление оценки рисков исключительно на основе доходов 

и расходов ФСС, без учета вредных и опасных производственных 
факторов;

¤ отсутствие возможности оценивать профессиональные риски 
на уровне рабочего места и для работников конкретной профес-
сии с использованием показателей ОКВЭД.

Необходимо подчеркнуть, что размеры компенсационных выплат 
демонстрируют значительную часть ущерба пострадавшего работника, 
но лишь косвенно связаны с ущербом работодателя. Таким образом, дан-
ное обстоятельство определяет одно из направлений дальнейшего раз-
вития методологии количественной оценки профессиональных рисков.

Методология Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
По мнению разработчиков FMEA (США), данная методология количе-

ственной оценки профессиональных рисков позволяет достоверно опре-
делять недопустимые риски (Быстрова, 2007). Алгоритм оценки представ-
лен в виде блок-схемы на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема оценки профессиональных рисков методов FMEA
Источник: (Быстрова, 2007).

В рамках данного подхода определяется степень приоритетности ри-
ска (СПР) по формуле:

СПР= ⋅ ⋅S D O, (11)
где S — серьезность последствий воздействия опасности, устанавливаемая S
по табл. 7, балл; D — возможность выявления и реагирования на ситуа-D
цию, устанавливаемая по табл. 8, балл; O — вероятность возникновения O
опасности, устанавливаемая по табл. 9, балл.
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Таблица 7

Критерии серьезности последствий воздействия опасности

S, балл Последствия Критерий

1–2 Отсутствуют или очень
незначительные

Превышение нормативов по безопасности 
и условиям труда отсутствует 
или незначительное

3–4 Слабые Возможность несчастного случая без потери 
трудоспособности и возникновения
профзаболевания

5–6 Умеренные Возможность несчастного случая с потерей 
трудоспособности более 1 суток

7–8 Серьезные Возможность несчастного случая с тяжелым 
исходом (в т.ч. группового), возникновения 
острого профзаболевания

9–10 Опасные Возможность несчастного случая с летальным
исходом (в т.ч. группового)

Источник: (Быстрова, 2007).

Таблица 8

Критерии возможности выявления и реагирования на ситуацию

D, балл Возможность выявления Критерий

1–2 Почти наверняка Существующие способы контроля позволяют 
выявить возникшую ситуацию практически 
немедленно; реагирование может быть 
осуществлено незамедлительно

3–4 Высокая Высокая вероятность обнаружения условий 
возникновения риска; быстрая реакция 
возможна

5–6 Средняя; условия могут
реально возникнуть

Средняя возможность обнаружения условий 
возникновения риска; требуется некоторое 
время на реагирование

7–8 Маловероятная Низкая возможность обнаружения условий 
возникновения риска; быстрая реакция 
невозможна

9–10 Невероятная Условия возникновения риска в приемлемый 
период времени выявлены не будут; быстрая
реакция невозможна

Источник: (Быстрова, 2007).
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Таблица 9

Критерии вероятности возникновения опасности

O, балл Вероятность возникновения
опасности Возможная относительная частота событий

1–2 Очень малая; практически 
невероятно возникновение 
опасности

Менее 1 случая на каждый 1 000 000 операций

3–4 Низкая; условия возникают 
в отдельных случаях

От 1 случая на каждые 20 000 операций
до 1 случая на каждые 2 000 операций

5–6 Средняя; условия могут
реально возникнуть

От 1 случая на каждые 80 операций
до 1 случая на каждые 2 000 операций

7–8 Высокая От 1 случая на каждые 8 операций
до 1 случая на каждые 80 операций

9–10 Почти наверняка 1 случай из 2 операций

Источник: (Быстрова, 2007).

Определение уровня профессиональных рисков осуществляется 
по шкале в зависимости от полученного значения СПР:

¤ низкие (СПР = 1 – 50);
¤ допустимые (СПР = 51 – 150);
¤ недопустимые (СПР > 151).
Недопустимые риски рассматриваются как неприемлемые и требуют 

разработки корректирующих мероприятий по снижению профессиональ-
ных рисков.

Метод FMEA не получил широкого распространения в системах управ-
ления охраной труда отечественных предприятий вследствие низкого 
уровня обоснованности используемых шкал и критериев выставления 
оценок, а также значительной сложности определения составляющей 
D («Возможность выявления и реагирования на ситуацию»).D

Методика экспертной оценки рисков
Норвежской компании Det Norske Veritas (DNV)

Методический подход к оценке профессиональных рисков разрабо-
тан компанией Det Norske Veritas (Норвегия) для комплексного анализа 
и моделирования возможных ситуаций с целью разработки антириско-
вых мероприятий.

Данная методика предполагает проведение оценки рисков по двум ос-
новным сценариям, отличающимся друг от друга степенью детализации 
параметров (Севастьянов, 2008).

В соответствии с первым сценарием, уровень профессиональных ри-
сков определяется как произведение балльных оценок вероятности реа-
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лизации опасных событий (табл. 10) и тяжести последствий реализации 
событий (табл. 11).

Таблица 10

Определение балльной оценки вероятности реализации опасных событий 
(сценарий 1)

Уровень События и их частота

Балл Вероятность

5 Почти достоверно Регулярно происходящее на предприятии 
событие

4 Достаточно достоверно Периодически происходящее 
на предприятии событие

3 Вероятно Иногда происходящее на предприятии 
событие

2 Маловероятно Событие, которое редко наблюдается 
на предприятии

1 Почти невероятно Событие, происходящее только 
при исключительном стечении 
обстоятельств

Источник: (Севастьянов, 2008).

Таблица 11

Определение балльной оценки тяжести последствий реализации 
опасных событий (сценарий 1)

Баллы Люди Экология Финансовые 
потери

Остановка 
производства

5 Смертельный исход
для более чем 20
человек; тяжелый 
вред здоровью

Экологические 
последствия
с нарушением
экосистемы

Более 
100 млн руб.

Более 6 мес.

4 Постоянная 
нетрудоспособность;
инвалидность; 
смертельный исход

Нарушение 
экосистемы (видовой 
состав)

Менее 
100 млн руб.

До 1 мес.

3 Серьезная травма;
болезнь; потеря 
трудоспособности

Сбросы, выбросы, 
стоки вредных 
продуктов 
производства
на территорию
предприятия, 
локализуемые 
с посторонней
помощью

До 10 млн руб. До 1 нед.
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Окончание табл. 11

Баллы Люди Экология Финансовые 
потери

Остановка 
производства

2 Травма, требующая 
медицинской 
помощи, 
реабилитации

Продолжительные 
неконтролируемые 
сбросы, выбросы,
стоки вредных 
продуктов 
производства
на территорию
предприятия

До 500 тыс.
руб.

До 24 ч

1 Легкая травма Разовый 
неконтролируемый 
сброс, выброс, сток 
вредных продуктов 
производства
с немедленной
дезактивацией

До 10 тыс.
руб.

Менее 12 ч

Примечание: перечень видов последствий реализации опасных событий, приведенный 
в табл. 11, не является исчерпывающим в данной методике.

Источник: (Севастьянов, 2008).

Второй сценарий оценки профессиональных рисков характеризуется 
менее детализированным алгоритмом: предварительная оценка частоты 
и тяжести последствий событий (табл. 12) и последующее их перемноже-
ние для установления итогового уровня рисков. Однако данный вариант 
оценки имеет сформированную шкалу, позволяющую ранжировать про-
фессиональные риски:

¤ 1–8 баллов — незначительный риск;
¤ 9–11 — заслуживающий внимания;
¤ 12–20 — неприемлемый риск.

Таблица 12

Определение балльной оценки частоты и тяжести последствий 
реализации опасных событий (сценарий 2)

Частота событий Тяжесть последствий событий

Балл Частота Характеристика 
события

Балл Уровень Характеристика
события

5 Часто Случается 
постоянно

4 Катастрофи-
ческий

Случай, который
может привести
к смерти
пострадавшего
(по результатам
анализа
произошедших 
несчастных случаев)
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Окончание табл. 12

Частота событий Тяжесть последствий событий

Балл Частота Характеристика 
события

Балл Уровень Характеристика
события

4 Возможно Встречается 3 Серьезный Случай, при котором 
возможно получение 
тяжелой травмы,
профзаболевания

3 Редко Встречается,
но на других 
предприятиях

2 Средний Случай, при котором 
возможно получение 
легкой травмы
(наличие
больничного листа)

2 Очень редко Маловероятно,
но возможно

1 Легкий Случай, при котором 
возможно получение 
незначительной
травмы
по результатам
анализа микротравм)

1 Невероятно Предположительно 
не случится

 — 

Источник: (Севастьянов, 2008).

Особенность рассматриваемого подхода к количественной оценке про-
фессиональных рисков заключается в учете как прямых финансовых и че-
ловеческих потерь, так и последствий, неблагоприятных для экологии,
репутации компании и культурных ценностей.

Тем не менее, методика отличается высокими трудозатратами по сбору 
и обработке информации по оцениваемым параметрам и не содержит 
алгоритмов учета каждого вида последствий в общем уровне риска (сце-
нарий 1) и не учитывает в полной мере воздействие вредных производ-
ственных факторов.

Сравнительный анализ подходов к количественной оценке 
профессиональных рисков
По итогам проведенного анализа ряда отечественных и зарубежных 

методик количественной оценки профессиональных рисков авторами 
настоящей статьи выявлены преимущества и недостатки рассмотрен-
ных методологических подходов. Полученные сведения представлены 
в табл. 13.
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В табл. 14 приведена сравнительная оценка возможности использова-
ния рассматриваемых методик для проведения количественной оценки 
профессиональных рисков в организации. При осуществлении оценки 
методики анализировались по следующим параметрам, перечень ко-
торых сформирован на основании анализа литературных источников 
(Трудовой кодекс Российской Федерации, 2001; International Organization 
for Standardization, 2018, 2019; Руководство по оценке профессионального ри-
ска для здоровья работников, 2003; Сердюк, 2016; Старовойтов. 2018; Ефре-
мова, 2010; Быстрова, 2007; Минько, 2002; Севастьянов, 2008; EcoStandard, 
2020; Клинский институт охраны и условий труда, 2008; ОАО «Россий-
ские железные дороги», 2005; НИИ труда, 1988; Кириченко и др., 2020):

¤ цель оценки профессиональных рисков;
¤ возможность учета составляющих профессиональных рисков:

 условий труда на рабочем месте,
 статистики производственного травматизма,
 статистики профессиональных заболеваний,
 потенциальной опасности технических устройств;

¤ сложность применения методики;
¤ наличие итоговой шкалы профессиональных рисков;
¤ возможность ранжирования рисков;
¤ оценка рисков в денежном выражении;
¤ возможность обоснования мероприятий по снижению професси-

ональных рисков.
Установлено (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Comission, 2017; International Organization for Standardization, 2018; Project 
Management Institute, 2019), что количественной мерой риска является 
сочетание вероятности (частоты) нежелательного события и негативных 
последствий (потерь, ущерба), выраженных в натуральной или стоимост-
ной форме.

Следовательно, исходя из выводов, приведенных в табл. 13 и 14, можно 
утверждать, что рассмотренные подходы к оценке профессиональных ри-
сков в определенной степени подразумевают качественную либо каче-
ственно-количественную оценку рисков (за исключением методик ОАО 
«РЖД» и ФСС) в связи с наличием балльных оценок профессиональных 
рисков или с использованием определенного интегрального показателя 
профессиональных рисков. Результатом таких оценок является безраз-
мерная величина, что впоследствии затрудняет обоснование корректи-
рующих мероприятий.

Кроме того, большинство методик использует оценочные суждения 
экспертов, которые носят субъективный характер, что относится к недо-
статкам методов. Следует отметить также, что привлечение группы экс-
пертов с целью получения более объективной оценки профессиональ-
ных рисков значительно увеличивает затраты на проведение процедуры 
оценки рисков.
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Несмотря на возможность ранжирования профессиональных ри-
сков, обеспечиваемую практически всеми рассматриваемыми методи-
ками (за исключением методики АНО «Институт безопасности труда»), 
7 из 8 методик характеризуются значительными трудозатратами по сбору 
и обработке исходной информации для расчетов рисков (табл. 14).

Исходя из данных табл. 14, наиболее полно составляющие професси-
ональных рисков учитываются методикой оценки рисков ОАО «РЖД», 
в том числе возможность обоснования мероприятий по снижению про-
фессиональных рисков.

Проведенный анализ частично подтверждает выше обозначенные ги-
потезы о неприменимости большинства рассмотренных методик для це-
лей количественной оценки профессиональных рисков вследствие невоз-
можности получения результата оценки в количественном виде, а также 
для обоснования антирисковых мероприятий.

Проведенное исследование методических подходов к оценке профес-
сиональных рисков показало, что обе выдвинутые гипотезы частично под-
твердились (для большинства методических подходов).

Таким образом, на основе проведенного анализа существующих до-
кументов по оценке профессиональных рисков и применяемых методи-
ческих подходов сформирован перечень требований к методике количе-
ственной оценки профессиональных рисков работников:

¤ доступность исходной информации для определения уровня про-
фессиональных рисков;

¤ относительная простота методик расчетов;
¤ надежность и однозначная интерпретация результатов оценки про-

фессиональных рисков;
¤ обеспечение анализа, ранжирования рисков;
¤ обеспечение сравнимости результатов вычислений;
¤ возможность оценки эффективности мероприятий по снижению 

профессиональных рисков;
¤ обеспечение возможности оценки рисков для работодателя в от-

ношении идентифицированных опасностей;
¤ осуществление мониторинга уровней профессиональных рисков.

Заключение
В рамках исследования, представленного в статье, проведен анализ 

существующих подходов к количественной оценке профессиональных 
рисков. Результаты анализа показали, что рассматриваемые подходы оце-
нивают риски в баллах (качественно) и не позволяют обосновывать меро-
приятия по снижению профессиональных рисков.

Результаты проведенного анализа основных отечественных и зарубеж-
ных подходов к количественной оценке профессиональных рисков сви-
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детельствуют о том, что в зависимости от целей оценки профессиональ-
ных рисков и имеющихся ограничений наиболее корректный результат 
оценки рисков позволяет получить методика анализа и оценки рисков ОАО 
«РЖД». Однако высокие временные и трудозатраты по сбору и обработке
информации для количественной оценки профессиональных рисков су-
щественно ограничивают использование данной методики.

В связи с вышесказанным актуальным является разработка и совер-
шенствование методических подходов к количественной оценке профес-
сиональных рисков, которые позволят:

¤ определять приемлемость текущего уровня профессиональных ри-
сков для рабочих мест;

¤ оценивать достаточность существующих мер управления рисками;
¤ определять профессии, должности, рабочие места для приоритет-

ного внедрения мероприятий по снижению профессиональных 
рисков;

¤ прогнозировать эффективность планируемых антирисковых мер;
¤ осуществлять мониторинг профессиональных рисков;
¤ осуществлять проактивный подход к управлению профессиональ-

ными рисками.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ:
РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Цель статьи — показать современную роль экономической науки в подготовке 
управленческих кадров для государственных и бизнес-структур. Сейчас пересма-
триваются доминирующие теории, возникают новые концепты и интерпретации, 
а институты управления меняются, реагируя на кардинальные вызовы современного 
мира — Новую промышленную революцию, энергетическую трансформацию, изме-
нение климата. В статье предлагается сделать акцент на трех методологических 
подходах — метрическом, политэкономическом и нарративном, — позволяющих по-
разному исследовать новые проблемы. Проведенный обзор 1006 научных публикаций 
в 31 ведущих российских экономических журналах за 2010–2021 гг. по трем вышеука-
занным проблемам, показывает, что, во-первых, промышленному развитию посвящена 
большая часть публикаций в выборке, во-вторых, метрический (42% всех статей) 
и политэкономический (51%) подходы доминируют в исследовании всех трех проблем. 
В условиях неопределенности прогностическая ценность модельных расчетов значи-
тельно снижается, нарастают противоречия между политэкономическими разра-
ботками, что делает востребованным применение и нарративного подхода, который 
ориентирован на альтернативную интерпретацию разнообразных, часто конкуриру-
ющих, идей и концепций промышленной трансформации, энергоперехода, климати-
ческой повестки. Соотнесение трех подходов с образовательными программами ве-
дущих российских и зарубежных вузов определяет перспективные области развития 
экономического образования современных управленцев в России. Делается вывод о том, 
что существует разрыв между направлениями экономических исследований и процес-

1 Горбачева Наталья Викторовна — к.э.н., с.н.с. Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН; доцент кафедры экономики и инвестиций кафе-
дры экономики и инвестиций Сибирского института управления — филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; e-mail: Na-
ta_lis@mail.ru, ORCID: 0000-0001-7988-1848.

2 Филатова Наталья Геннадьевна — к.э.н., доцент кафедры экономики и инвестиций 
Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ; e-mail: fi latova-ng@ranepa.ru, ORCID: 0000-
0002-1121-4376.
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сом подготовки управленческих кадров. Сейчас в образовании превалирует препода-
вание с использованием метрического подхода, а в экономической науке нарастает 
востребованность качественных методов исследований. Представляется важным 
включение в экономическое образование и гуманитарного компонента для формиро-
вания более абстрактного мышления у нового поколения управленцев, способных ре-
шать сложные и неоднозначные проблемы.

Ключевые слова: экономическая наука, высшее образование, управленческие 
кадры, новая индустриальная революция, энергопереход, изменение климата, 
метрика, политика, нарратив.
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THEORETICAL FOUNDATIONS 
FOR TRAINING PUBLIC SERVANTS 
AND MANAGERS: THE ROLE OF ECONOMICS

The purpose of this article is to demonstrate the significance of contemporary economic 
science for training public servants for government bodies and managers for business. 
At present, prevailing theories are being revised, novel concepts and interpretations come 
into being, and governmental institutions undergo noticeable changes, trying to respond 
to emerging challenges, i.e. New Industrial Revolution, Energy Transition and Climate 
Change. With this purpose in mind, the authors offered three methodological approaches — 
metrics, political economy, narrative, all of which allow to study novel problems from different 
angles. The review of 1006 articles in 31 Russian economic journals for the period of 2010–
2021 upon three above-mentioned issues has shown, that, firstly, a greater part of publications 
refers to manufacturing development, secondly, metric (42%) and political economy (51%) 
approaches prevail in the research of all these issues. However, in the situation of uncertainty 
the prognostic value of economic modelling is decreasing, contradictions between political 
economy elaborations are growing up, and narrative approach is actually demanded 
for alternative interpretations of variable, frequently competitive, ideas and concepts 
concerning industrial transformation, energy transition and climate change. These three 
approaches correlate with the curricula of Russian and foreign universities in order to identify 
the promising fields to upgrade economic education of public servants in Russia. The authors 
conclude that there is a disparity between trends in economic research and modes in training 
public servants. Currently in higher education the teaching of economics rests on metric 
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approach, but economic sciences also demand qualitative methods of research. Humanitarian 
dimension in economic education is indispensable since it helps to form abstract reasoning 
skills, important for the new generation of public servants capable of solving intricate 
and ambiguous problems.

Keywords: economic science, higher education, public servants, new industrial 
revolution, energy transition, climate change, metrics, political economy, narrative.
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Актуальность исследования
Подготовка управленцев высокого уровня является актуальной задачей 

для российской экономики, и в этом контексте экономическая наука ста-
новится одной из важнейших образовательных дисциплин. С этой целью, 
в частности, реализуется общенациональный конкурс «Лидеры России», 
особо востребованный для государственной службы (Гурова, Сысоев, 
2021), где делается акцент на проблеме подготовки управленских кадров, 
так как в связи с кризисом традиционного государственного устройства 
происходит ревизия управленских паттернов и идет поиск новых форм 
организации. На этой платформе совместно с Российской академией на-
родного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в августе 2021 г. 
создан первый в России центр оценки и развития управленческих компе-
тенций, призванный объединить студентов, работодателей и представите-
лей региональной власти. Нам представилась возможность проанализиро-
вать взаимосвязь разных направлений экономической науки и программ 
экономического образования в процессе подготовки авторского учебного 
пособия «Экономическая теория: от фундаментальных идей к современной 
практике» (Горбачева, Филатова, 2021), которое ориентировано, прежде 
всего, на подготовку управленских кадров с учетом специфики РАНХиГС.

Россия сталкивается с трудностями, вызванными Новой промышлен-
ной революцией, энергетической трансформацией и изменением климата. 
С середины 2010-х гг. Новая индустриализация и сопутствующий ей тренд 
цифровизации экономики превратились в главные факторы долгосроч-
ного экономического роста, при этом в научном дискурсе имеются раз-
ные интерпретации этих феноменов: новая промышленная революция, 
пятая по счету, по П. Маршу (2012) и К. Андерсону (2014); третья инду-
стриальная революция по Дж. Рифкину (2013); четвертая индустриальная 
революция по Г. Роузу (2015) и К. Швабу (2016); шестой технологический 
уклад по С. Ю. Глазьеву (2017). Россия имеет благоприятные предпосылки 
и неплохие исходные позиции для активизации индустриального возрож-
дения на новой, цифровой, основе, но как отмечается в работе (Ленчук 
и др., 2020), страна отстаёт на 5–8 лет в освоении цифровых технологий, 
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и «если не предпринимать серьезных усилий, то уже через 5 лет этот раз-
рыв в силу высокой скорости глобальных изменений и инноваций может со-
ставить 15–20 лет». Энергетическая отрасль, будучи высокотехнологи-
ческой индустрией, является важной составляющей Новой промышлен-
ной революции, благодаря которой нарастает противоречие между двумя 
типами энергии: если возобновляемая энергетика пытается кардинально 
«изменить энергетическую парадигму», то традиционная энергетика стре-
мится лишь «изменить контекст энергетики» за счет высокоэффективных 
газовых турбин в 1990-е гг., сланцевой революции в 2000-е гг., водородной 
и атомной энергетики в предстоящие 2020-е гг. (Skilton, Hovsepian, 2018). 
Эта энергетическая дилемма представляется весьма значимой для Рос-
сии, которая обладает высоким потенциалом возобновляемых источни-
ков энергии, но пока делает акцент на традиционной энергетике, при-
нимая на федеральном уровне в 2021 г. концепцию развития водородной 
энергетики, а также позиционируя крупные ГЭС и АЭС как «чистые» 
источники энергии. Хотя последние два типа энергии являются весьма 
неоднозначным решением проблемы глобального потепления, которое 
наиболее остро проявляется на территории России. Так, согласно Стра-
тегии социально-экономического развития страны с низким уровнем вы-
бросов парниковых газов до 2050 г. признается, что «скорость потепле-
ния климата на территории Российской Федерации выше среднемиро-
вой», и это, в свою очередь, «создает значительные риски, прежде всего 
для населения, национальной инфраструктуры и климатозависимых от-
раслей экономики»1. Все это сопровождается мерами государственного 
вмешательства в экономику с целью элиминирования «провалов рынка» 
посредством, например, прямых субсидий промышленности для стимули-
рования частных капвложений в модернизацию основных фондов, а также 
бюджетного финансирования фундаментальных исследований, которые 
пока не поддерживает бизнес, и введения углеродного ценообразования 
для переориентации корпоративных финансов в пользу климатических 
проектов. Востребованными становятся умения и навыки эффективно 
использовать разнообразные инструменты госрегулирования в управле-
нии экономикой.

Для изучения этих вызовов экономическая наука предлагает ряд но-
вых модернизированных подходов, которые можно условно разделить 
на: экономику как метрику; экономику как политику и экономику как нар-
ратив. Но экономисты-ученые только исследуют, оценивают и рекомен-
дуют, а для принятия верных решений требуются современно мыслящие 
управленцы в государственных, некоммерческих и бизнес-структурах. 

1 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р «Об утверждении стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года».
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В процессе подготовки управленцев для эффективного решения острых 
проблем возникает проблема несоответствия современных направлений 
экономической науки и имеющихся образовательных программ.

Новизна этой проблемы состоит не только в новых явлениях типа новых 
источников энергии или глобального потепления, требующих современ-
ных экономических знаний и навыков управления, но и в принципиальной 
трансформации триады «экономика-образование-управление». В экономи-
ческом образовании нарастает противоречие между практико-ориентиро-
ванным подходом подготовки конкретных специалистов и универсалист-
ским комплексным подходом подготовки дженералистов. Превалирует 
точка зрения, отстаивающая значимость практики, так как «чрезвычайно 
важно уделять неизмеримо больше внимания обучению практическим зна-
ниям, передовым стандартам — такому обучению, которое прочно закре-
пилось бы в наших управленческих кадрах» (Аганбегян, 2007). И те слабые 
места в подготовке управленческих кадров — бухгалтерия и учет, а также 
юридические знания, дефицит которых академик А. Г. Аганбегян отмечал 
еще 14 лет назад, остаются уязвимыми местами российских управленцев, 
особенно в сфере управления изменением климата и окружающей средой. 

В то же время в условиях цифровизации, роботизации и автоматизации 
многих процессов хозяйственной деятельности возвращается понимание 
значимости теоретических знаний, формирующих креативность, широту 
мышления и стратегический подход в принятии решений. «Мы должны го-
товить мыслителей, интеллектуалов, которые будут придумывать то, чего 
еще нет. Нужно взглянуть на систему образования совершенно по-иному, по-
тому что мы должны готовить людей к быстроменяющемуся перечню про-
фессий…», — отмечает М. В. Ковальчук1.

Помимо дихотомии «теория и практика» в образовании, нарастают 
противоречия в самой экономической науке, в которой наряду с матема-
тическими и политическими подходами начинают играть важную роль под-
ходы гуманитарные. Существенные различия возникают и в управлении, 
которое уже не воспринимается как дилемма «государственного и част-
ного» секторов экономики, в связи с возрастающей значимостью так на-
зываемого третьего сектора — некоммерческих и неправительственных 
организаций. В противовес жесткой устойчивой иерархии формируются 
гибкие сетевые формы взаимодействия, которые важны для продвижения 
всего нового и прогрессивного, так как сетевые формы кооперации нахо-
дятся в динамике, постоянно развиваясь и адаптируясь к изменившимся 
социально-экономическим условиям. 

1  См. выступление М. В. Ковальчука на круглом столе «Экспорт технологий и обра-
зования. Возможно ли сформировать российское научно-технологическое пространство»
в рамках Деловой программы Петербургского экономического форума 2021. https://
forumspb.com/programme/business-programme/91484/#broadcast
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Все это требует нового сочетания экономического знания и образова-
ния для подготовки управленческих кадров в России. Предметное поле 
этой статьи обозначено в традициях исследовательской области управле-
ния современных российских и зарубежных аналитиков, хотя само по-
нятие «управление» имеет разные коннотации. В статье используется по-
нятие «управление» (governance), под которым понимается деятельность 
стратегического характера агрегированных акторов (прежде всего, прави-
тельственных структур, а также опосредованно бизнеса и НКО), опреде-
ляющих перспективные направления экономического развития (Sunstein, 
Vermeule, 2020). В то же время категория менеджмента (management) рас-
сматривается в тактической плоскости, т.е. преимущественно как руко-
водство корпорацией, учреждением или организацией посредством уста-
новления норм и регуляций, направленных на повышение эффективности 
процессов в краткосрочном периоде. Помимо этого, в российском дис-
курсе вопросы управления часто рассматриваются с помощью приклад-
ного анализа государственного и муниципального администрирования 
(public administration), т.е. следования определенным инструкциям, ди-
рективам, приказам, что, по-видимому, связано с исторически обуслов-
ленными особенностями функционирования номенклатурно-бюрокра-
тической системы в нашей стране (Оболонский, 2015).

Логика изложения выстроена следующим образом. Вначале на основе 
обзора научных публикаций в ведущих экономических журналах России 
за 2010–2021 гг. представлены тенденции развития экономической мысли 
согласно применению трех методологических подходов — метрический, 
политэкономический и нарративный, для изучения трех новых феноме-
нов — Новой промышленной революции, энергетической трансформа-
ции и глобального изменения климата. Затем соотнесены эти три подхода 
с образовательными программами подготовки управленцев в ведущих рос-
сийских и зарубежных университетах с целью выявления содержательных 
сочетаний или разрывов между научными исследованиями и образователь-
ными дисциплинами. И в заключение сделаны выводы о необходимости 
дополнения учебных курсов новыми концепциями, методами и эмпи-
рикой, необходимых для воспитания в России нового поколения управ-
ленцев, способных решать комплексные и многофакторные проблемы.

Экономика как научная дисциплина
Несмотря на более чем двухвековое существование экономической 

теории, если считать с системообразующих трудов А. Тюрго и А. Смита, 
дискуссии о том, является ли экономика подлинной наукой, продолжа-
ются. Показательно, что только для нобелевской номинации по экономике 
до сих пор используется приставка «наука» (Economic Sciences), а в назва-
ниях других премий такого дополнения нет. Это происходит из-за того, что 
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«вокруг нас слишком много плохой экономической науки», самозваных 
экономистов на телевидении и в прессе, которые являются репрезентато-
рами или даже лоббистами определенных политических и бизнес-струк-
тур, дают «несбыточные» прогнозы на 10–30 лет вперед и вырабатывают 
рекомендации в стиле ток-шоу «всё обо всём» (Банерджи & Дюфло, 2021). 
По мнению российских экономистов, это состояние латентного кризиса 
«продлится до тех пор, пока эта наука будет сохранять завышенные ам-
биции и, соответственно, к ней будут предъявляться завышенные требо-
вания» (Автономов, 2020). 

Существуют разнообразные классификации экономических исследо-
ваний и их авторов-экономистов. Так, историк экономической мысли 
В. С. Автономов предлагает четыре идеальных типа: 1) прикладные эко-
номисты, оперирующие фактами и опирающиеся на здравый смысл; 
2) статистики и эконометрики, интересующиеся, прежде всего, циф-
рами, расчетами, калькуляциями; 3) экономисты-теоретики и матэко-
номисты, занятые преимущественно математическим моделированием 
и использующие «стилизованные факты»; 4) экономисты — «философы 
от мира сего», созидающие большие теории, «люди не столько моделей, 
сколько видения».

Можно предложить и другой способ классификации экономических 
исследований с учетом различий в понимании природы экономических 
явлений, источника знания и применения методов. С нашей точки зре-
ния, целесообразно выделить три типа современной экономической мысли: 
экономика как метрика, экономика как политика и экономика как нарратив. 

Для определения востребованности этих трех методологических под-
ходов был проведен системный обзор 1006 научных публикаций в 31 веду-
щих российских экономических журналах, входящих в базу данных RSCI 
и перечень ВАК, за период 2010–2021 гг. (рис. 1, 2).

Тематический поиск статей осуществлялся по каждому журналу за каж-
дый год по трем ключевым тегам «промыш*», «энер*», «климат» в назва-
нии, аннотации и ключевых словах публикации. Изначально была сфор-
мирована первичная выборка в количестве 1067 статей, затем в результате 
анализа текста аннотаций были исключены 61 публикация, которые на-
прямую не относятся к исследуемым проблемам. Например, по тегу «кли-
мат» исключены статьи, посвященные анализу инвестиционного или дело-
вого климата, а также в репрезентативную выборку не вошли отраслевые 
обзоры, рецензии на книги, обзоры итогов проведения конференций и др. 
В некоторых статьях встречалось пересечение тематик, так как все три 
проблемы взаимосвязаны, например, Новая промышленная революция 
и сопутствующий ей тренд цифровизация экономики влияют на способы 
производства энергии, так снижение стоимости солнечной и ветровой 
энергетики связано с развитием энергомашиностроения и роботизацией 
производства энергооборудования. Глобальное потепление и энергопере-
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ход также тесно связаны друг с другом, учитывая, что мировая экономика 
на сегодняшний момент на 80% зависит от использования традиционных 
углеводородов как основных источников антропогенной эмиссии парни-
ковых газов. В таких пограничных ситуациях акцент делался на понятий-
ном аппарате, эмпирической базе и аргументации авторов, по которым 
достаточно четко можно специфицировать главный научный посыл статьи. 

Классификация статей по методологическим осям осуществлялась ис-
ходя из трех подходов:

 метрический подход предполагает рассмотрение в статьях кейсов, 
проектов, моделей, как правило, в краткосрочном периоде с ис-
пользованием, преимущественно, эконометрических и статисти-
ческих методов с изобилием эмпирического количественного ма-
териала (основные критерии отбора — изобилие количественных 
данных, краткосрочный прогностический период, инструменталь-
ная ценность);

 политэкономический подход проявляется в статьях, которые делают 
акцент на идеях, концепциях, теориях, анализирующие крупномас-
штабные социоэкономические процессы, выявляющие движущие 
силы и мотивации референтных групп в долгосрочном ракурсе (ос-
новные критерии отбора — акцент на интересах и влиянии ключе-
вых референтных групп, долгосрочный стратегический горизонт, 
аналитическая ценность);

 нарративный подход предполагает в статьях описание важных со-
бытий, логически связанных, рефлексия автора относительно сло-
жившейся конфигурации социоэкономических явлений с целью 
формирования «картины мира» (основные критерии отбора — ак-
цент на качественных характеристиках, внимание к детализирован-
ному описанию социоэкономического контекста и деятельности 
разнообразных референтных групп, наличие последовательности 
и завершенности изложения, ретроспективный ракурс, авторская 
позиция).

Распределение 1006 научных публикаций на три группы не предпо-
лагает жестких критериев отбора. Например, статистические данные ис-
пользуются во всех трех подходах, хотя в метрическом — «цифры веду-
щие», создающие основу дедуктивных умозаключений с целью достижения 
инструментального успеха; в политэкономическом — «цифры ведомые», 
так как необходимы для подтверждения, обоснования, подкрепления ло-
гического доказательства гипотез, а в нарративном — цифры только «об-
рамляют» общее повествование с целью описания череды событий для по-
нимания сути экономических явлений. В действительности, легче всего 
обнаружить статьи, использующие метрический подход, которые явля-
ются яркими представителями современного инструментализма, что про-
является в наборе ключевых слов (оценка, эффективность, фактор и др.), 
прогнозном характере исследований, довольно жесткой постановке про-
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блемы, что определяется и профилем самого научного журнала и его ре-
дакторской политики (Проблемы прогнозирования, Журнал Новой эконо-
мической ассоциации и др.). Главная цель этих статей остается прежней,
сформулированная еще М. Фридманом1 — продемонстрировать на богатом 
эмпирическом материале прагматическую ценность и практическую пер-
спективность выводов. Статьи, написанные в нарративном стиле, также 
имеют знаковые специфические характеристики, «мягкий» методологи-
ческий каркас, хронологически последовательное, часто ретроспектив-
ное, изложение, явную авторскую интерпретацию, подробное описание 
социоэкономического контекста, детализированное представление ин-
тересов отдельных референтных групп (местных сообществ, коренных 
народов и т.д.). Политэкономические статьи вызвали наибольшую слож-
ность при классификации по двум обстоятельствам. Во-первых, в отли-
чие от метрики политэкономический подход допускает менее структури-
рованную постановку проблемы, что иногда придает большую вольность 
в изложении, сближая некоторые статьи с публицистическим, даже жур-
налистским жанром. Во-вторых, для логически выверенного дедуктивного 
доказательства политэконому требуется выверенный понятийный аппа-
рат и грамотная методологическая работы с разными экономическими 
течениями и научными подходами, что зачастую эксплицитно не пред-
ставлено в ряде российских статей. Поэтому явных политэкономических 
статей со строгим теоретизированием и методологическим фундаментом, 
довольно немного, поэтому к этой категории были отнесены работы по 
«остаточному принципу», которые однозначно нельзя отнести к метри-
ческому и нарративному подходам. 

Представленная классификация условна и в дальнейшем требуется 
более глубинная проработка с выделением подгрупп в каждом подходе, 
а также рассмотрением зарубежных классификационных матриц и пу-
бликаций. Однако непосредственный опыт обзора отечественных статей 
в первом приближении убеждает в неэффективности применении строгих 
формальных критериев и автоматического семантического анализа текстов 
(например, с помощью программы NVivo), хотя бы по причине отсутствия 
конвенционального понятийного аппарата, презентабельности методо-
логических подходов, и проработанности классификационной матрицы 
экономических наук в России2, что не позволяет пока сформулировать 
действенный алгоритм обработки текстов статей для машинного обучения. 

1 Знаменитая статья «The methodology of positive economics» М. Фридмана (1953 г.) 
отрицает необходимость выработки достоверных теоретических предпосылок, допуская,
что некоторые из них могут быть даже ложные, и только логически обоснованные рассуж-
дения имеют значение, а ценность экономической теории заключается в действенности 
и предсказуемости выводов.

2 Показательна продолжающаяся дискуссия относительно новой разработки ВАК па-
спортов специальности по экономическим наукам, например, см. доклад А. В. Кузнецова
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Рис. 1. Динамика научных публикаций в ведущих экономических журналах России 
за период 2010–2021 гг. по трем проблемным тематикам, количество статей

Рис. 2. Структура научных публикаций в ведущих экономических журналах России
за период 2010–2021 гг. по трем методологическим подходам, количество статей

Источник: составлено на основе расчетов авторов.

«Проблемы современной классификации общественных наук». URL: https://www.youtube.
com/watch?v=lRp2tsxy6gY (дата обращения: 27.01.2022).
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Экономика как метрика рассматривает хозяйственные процессы 
как коллекцию объективных фактов и данных, используя преимуще-
ственно теоретическое моделирование и эмпирическую верификацию 
гипотез посредством количественных методов статистики, эконометрики 
и др. Присутствует молчаливое допущение, что данные — это ключ к по-
ниманию мира и его устройства. Предполагается, что экономическое 
знание о последствиях изменения климата, энергоперехода и цифровой 
трансформации формируется благодаря установлению устойчивых за-
конов и взаимосвязей, которые имеют прогностическую силу. Следова-
тельно, экономика уподобляется точным наукам. Еще основоположники 
моделирования подчеркивали, что «у этих моделей, парадигмами кото-«
рых являются математические модели в социальных науках, имеются более 
глубокие систематические онтологические притязания, а именно, они пре-
тендуют на отображение закономерных свойств упорядочиваемых данных, 
на то, что они в действительности являются моделями макромасштабного 
и универсального поведения переменных и поэтому представляют собой ин-
дуктивные генерализации, получаемые из анализа частных случаев» (Вар-
тофский, 1988). 

Помимо экономико-математического моделирования метрический 
подход предполагает проведение рандомизированных экспериментов, 
когда контрольная и экспериментальная группы экономических субъектов 
формируются случайным образом, а также анализируются естественные 
эксперименты. Например, Т. Смедли описывает один из таких впечатляю-
щих естественных экспериментов в Китае (с 1950 по 1980 г.), в ходе кото-
рого население, живущее на более холодном северном берегу реки Хуайхэ 
(Huai River), обеспечивалось углем за счет государства, а население теплого 
южного берега было лишено субсидий (Smedley, 2019). Исследователи 
из Чикагского университета проанализировали уровень смертности в 90 го-
родах в русле Хуайхэ и получили шокирующие результаты: на северном 
берегу продолжительность жизни оказалась в среднем на 5,5 лет меньше 
вследствие «кардиоваскулярной смертности» из-за выбросов мелкоди-
сперсной пыли, объем которых на 55% превосходил уровень эмиссии 
на южном берегу. Таким образом, благотворительная помощь углем ото-
брала у населения этого региона в совокупности 2,5 млн лет жизни.

В России согласно проведённому обзору научных публикаций 41% всех 
статей выборки в той или иной степени оперируют метрическим подходом 
для исследования промышленной, энергетической и климатической ди-
намики. При этом в данную когорту вошли не только изощрённые эконо-
метрические прикладные исследования, сложные модельные комплексы 
с продвинутым математическим инструментарием, но и аналитические 
статьи с использованием большого массива статистической информации, 
рейтингов, индексов, а также расчета несложных, но многочисленных, 
экономических показателей.
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Выгоды использования математики в исследовании Новой промыш-
ленной революции, энергоперехода и изменения климата весьма суще-
ственны. Во-первых, математический язык — это интернациональный 
инструмент, который способствует четкой трансляции знаний, а моде-
лирование способствует ясности формулирования предпосылок, про-
зрачности и транспарентности экономического анализа, несмотря на то 
что некоторые упрощения могут критиковаться, дорабатываться и совер-
шенствоваться. В энергетической сфере существуют разнообразные мо-
дельные комплексы, некоторые из них сконструированы в глобальном 
формате, например TIMES Международного энергетического агентства 
или EPPA Массачусетского технологического института; а другие по-
лезны для отдельных стран и мегарегионов, как, например, EnergyPLAN 
для Скандинавии. При изучении социоэкономических последствий из-
менения климата также востребованы сложные модельные комплексы, 
например модель DICE нобелевского лауреата У. Нордхауса или модель 
IMAGE Голландского агентства оценки окружающей среды, которые 
включают два массива данных: первый — о происходящих погодных 
явлениях и понесенном ущербе, второй — о предстоящих изменениях 
погоды и вероятностном воздействии на экономику и социум. Хотя со-
четание естественно-научных и экономических моделей климатических 
изменений — не простая задача, и в работе (Макаров и др., 2018) справед-
ливо уточняется, что «использованная нами модель [мультирегиональ-
ной модели общего равновесия EPPA. — Прим. авт.] не может в полной 
мере учесть подобные ограничения, поэтому ее следует воспринимать 
лишь как общую иллюстрацию масштабов потенциальных изменений». 
Во-вторых, моделирование обращает внимание на несоответствия, про-
пущенные параметры и аномалии, когда входные данные не приводят 
к ожидаемым результирующим показателям, что важно при изучении 
новых феноменов. Так, (Ревич и Шапошников, 2016) обратили вни-
мание на взаимосвязь концентрации вредных веществ в период высо-
ких аномальных температур и на основе их расчетов было установлено, 
что «длинные волны холода сильнее влияют на уровень смертности, 
чем короткие волны холода», хотя «для волн жары такие оценки полу-
чить не удалось, поскольку не было установлено ни одной достоверной 
пары рисков для прямого сравнения». В-третьих, цифровая трансфор-
мация генерирует значительный объем разнообразных данных, массив 
которых малополезен без тестирования на крупных модельных ком-
плексах. В то же время модели полезны и в случаях недостатка надеж-
ных данных, так как абстракция позволяет упростить действительность 
до нескольких наиболее значимых параметров, заложенных в модель-
ный комплекс. Например, в сфере политики адаптации к изменениям 
климата (Станкевич, 2018) предлагает оригинальный алгоритм для опе-
ративного прогнозирования распространения лесных пожаров, но для 
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полноценного воплощения пока не хватает «большой базы данных о ди-
намике лесных пожаров».

Хотя преимущества моделей действуют не всегда. Например, в России 
зачастую моделирование энергетических систем не представлено экспли-
цитно, предпосылки часто опускаются из презентации моделей, прин-
ципы обработки данных не излагаются, и от всего этого страдает не только 
культура представления модельных комплексов, но и их эффективность 
как инструментов государственной стратегии.

Помимо выгод от применения математики в экономических иссле-
дованиях есть и издержки. Во-первых, очевидно, что создание и поддер-
жание жизнеспособности экономических моделей — это продолжитель-
ный и трудоемкий процесс. Достаточно обратиться к опыту института 
ИЭОПП СО РАН, который славится сильной школой математического 
моделирования под руководством авторитетных экономистов, ведущие 
десятилетиями кропотливую работу по поддержанию жизнеспособно-
сти крупных модельных комплексов — проекты КАМИН, СИРЕНА 
и СОНАР1. Хотя экономическое сообщество часто упрекают в излиш-
ней увлеченности красотой математических разработок, когда модели-
рование превращается не в инструмент, а в самоцель, так как элегантно
выстроенная модель сама по себе признается качественным научным ре-
зультатом, и в некоторых российских научных журналах гораздо легче 
опубликовать статью с математическими выкладками, чем рукопись 
без единой формулы. Такой подход, по мнению (Tirole, 2017), обрекает 
целый ряд моделей и статей на одноразовый «зенит славы, но они за-
тем будут забыты, если они не продуцируют подлинного методологи-
ческого прорыва».

Во-вторых, чем более комплексно и противоречиво явление, чем слож-
нее взаимосвязи, тем труднее получить более или менее точные оценки 
в результате математического моделирования. Как отмечает нобелевский 
лауреат В. В. Леонтьев, «экономическая наука, и особенно математиче-
ская экономика, уже на самых ранних этапах своего развития приобрела
вкусы и привычки строгих эмпирических наук, не пройдя в действительно-
сти суровую школу прямого, подробного фактологического анализа» (Ле-
онтьев, 1990). Моделирование более успешно при исследовании инер-
ционных, эктраполятивных и стационарных процессов в энергетике, 
нежели в изучении стохастической природы глобального климата и все-
проникающей вездесущей цифровизации в индустриализации. Показате-
лен сильный разброс прогнозов воздействия изменения климата на ди-
намику ВВП России. Так, (Порфирьев, 2019) утверждает, что текущая 

1 К 80-летию со дня рождения Александра Григорьевича Гранберга: Ученый, Учитель, 
Человек / Под ред. В. И. Суслова, С. А. Суспицына. Новосибирск, ИЭОПП СО РАН, 2016. 
323 с.
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оценка ущерба от загрязнения воздуха вредными веществами и измене-
ния климата для «России — 6 и 0,5% соответственно» и по прогнозам 
ИНП РАН «при реализации России сценария, предусматриваемого экс-
пертами МГЭИК для непревышения вышеупомянутого (1,5 °С) порога 
глобального потепления климата» к 2050 г. страна «не досчитается» 8% 
ВВП. Другой прогноз (Макаров и др., 2018) предполагает, что «сценарий 
простого достижения сторонами Парижского соглашения поставленных 
в INDC» для ограничения роста температуры до 1,5 °С ведет к падению 
прироста российского ВВП на 0,2–0,3 п.п. к 2030 г. и еще на 0,5 п.п. 
с 2035 по 2050 г. Отсутствие в России предпосылок экономического роста 
за счет амбициозной климатической повестки отмечают и зарубежный 
аналитический центр The Economist Intelligence Unit; согласно их модель-
ным расчетам российская экономика к 2050 г. станет на 3,3% (по ВВП) 
меньше. Несмотря на существенные различия в прогнозах, все эти раз-
работки исходят из безусловной необходимости экономического роста 
мировой и российской экономики, хотя по мнению экономистов Institute 
for New Economic Thinking, «“зеленый” рост — это иллюзия», и согласно 
их сверхоптимистическому сценарию до 2050 г., экономический рост 
мировой экономики будет близок к нулю, а в углеродоемких экономи-
ках, как Россия, вероятно, будет даже отрицательный, поэтому сниже-
ние парниковой эмиссии должно восприниматься не как альтернатива 
возможности «подзаработать», а как единственный способ сохранить 
экономику. Метрический подход отчётливо демонстрирует, что за боль-
шим массивом данных, сложными модельными разработками, скрупу-
лёзными высокоточными расчетами просматриваются глубинные разли-
чия во взглядах и ценностных ориентациях экономистов, которые сами 
являются частью системы, которую они анализируют. Как справедливо 
отмечает (Coyle, 2021), экономический мейнстрим оказывается малоэф-
фективным с акцентом на независимых, со своими интересами, расчет-
ливых экономических агентах, которые оказываются «мелкой сошкой» 
перед лицом масштабных феноменом-«монстров» типа цифровизации 
экономики или глобального потепления. 

В-третьих, математическая экономика сложно воспринимается в об-
разовательном процессе. Как отмечают коллеги из Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ), учебный материал 
должен соответствовать зарождающимся в экономических исследованиях 
знаниям, но степень соответствия может варьироваться, и математика яв-
ляется «лишь инструментом для достижения экономических целей, и этот 
инструмент не универсален, он используется для определенных целей, ко-
торые, в свою очередь, не исчерпывают весь объем целей экономической 
науки» (Тутов, Рогожникова, 2018). 

В целом, метрический подход становится востребован для управлен-
цев в эпоху Новой индустриализации и цифровизации экономики, тре-
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бующих аналитической работы с большим массивом гетерогенных дан-
ных и вовлечение широкого круга граждан в сферу принятия решений 
посредством компьютерных платформ, цифровых услуг, онлайн-экспер-
тизы, виртуального общения и др. Показателен опыт ведущих стран по за-
пуску новых образовательных программ для подготовки и переподготовки 
чиновников в сфере цифрового управления, например, в Германии запу-
щена новая программа Digitalakademia, в Канаде — Busrides, в Израиле — 
Digital Leaders, в России — федеральный проект «Цифровое государст-
венное управление» и др. В этом отношении метрические экономические 
исследования дают возможность управленцем оперировать значительным 
массивом экономических данных и фактов для доказательного и эмпири-
чески обоснованного принятия решений. 

Экономика как политика, напротив, признает субъектно-объектный 
характер экономических явлений, в которые вовлечены разные агенты, 
структуры и институты со своими интересами, иерархией и мотивацией. 
Акцент делается на анализе современных, как правило, масштабных про-
цессов в обществе и объяснении причинно-следственных связей для вы-
работки рекомендаций и мер воздействия. Познание экономической 
действительности происходит благодаря разработке оригинального ана-
литического конструкта на основе обобщения простых метрических, мо-
нетизированных и качественных характеристик. В этом смысле экономика 
ближе к общественным наукам (политика, социология, психология).

Политичность и технократизм присущи изучению всех трех направ-
лений. Например, в области исследований изменения климата мето-
долог науки Н. Орескес указывает на наличие субъективизма и анга-
жированности, которые ведут к распространению в обществе скепсиса 
по отношению к объективным данным. Было проведено масштабное 
изучение корреляции источников финансирования научных проектов 
и результатов этих исследований в сфере изменения климата в США, 
которое показало, что «поляризация позиций является эффективной стра-
тегией для создания противоречий и откладывания политических реформ, 
особенно в отношении проблем окружающей среды <…>, в этом важную 
роль играют частные исследовательские фонды, ориентированные на фор-
мирование идеологического содержания транслируемой научной информа-
ции» (Farrell, 2016).

В России политэкономы с интересом изучают все три новых феномена 
(51% всех статей), но чаще всего исследуется энергопереход, где энер-
гия, сила и власть тесно переплетены. Так, (Газман, 2019) подчеркивает 
важность преодоления субъективных стереотипов, связанных с возоб-
новляемой энергетикой, предпосылки лидерства которой определяются 
не только «чисто» техническими индикаторами типа «достижением се-
тевого паритета», но и концептуальным паритетом, когда «каждому про-
центу роста доли генерации, приходящей на смену предыдущему лидеру, 



157

должен соответствовать значительно больший процент сокращения вы-
бросов в атмосферу». (Бобылев и др., 2013) отмечают, что «переход к “чи-
стой” энергетике связан с совершенствованием общественных институ-
тов» поскольку их развитие существенно влияет на скорость внедрения 
технологий и экономических механизмов. ВИЭ, как правило, рассматри-
ваются как прорывные инновации, ориентированные на радикальные 
изменения в экономической политике, чтобы перенаправить всю эко-
номику, трансформировать производство, распределение и потребление 
во всех отраслях. Если развитие традиционной энергетики опирается 
на объективные данные о запасах, геологоразведку и на другие техни-
ческие параметры, то использование более равномерно распространен-
ной и доступной энергии солнца и ветра зависит в значительной степени 
от политической воли и стратегических разработок. Показателен пример 
Калифорнии, которая, находясь на 17-м месте в США по потенциалу 
энергии ветра, стала лидером по ветрогенерации в стране: «Не энергия 
ветра выбрала Калифорнию в качестве своего прибежища. Калифор-
ния выбрала сама себя для развития ветрогенерации» (Aklin, Urpelainen, 
2018). Энергетический выбор зависит в большей степени от стратегиче-
ских установок, управленческих решений и механизмов реализации — 
все это становится предметом политэкономических исследований. По-
скольку политэкономия прежде всего ориентирована на принципы при-
нятия решений с учетом заинтересованных групп, структур, организации, 
то этот кластер исследований представляется наиболее важным в под-
готовке управленцев.

Экономика как нарратив опирается на дескрипцию и последовательное 
повествование о сложных экономических явлениях в условиях высокой 
степени неопределенности, а не на рассмотрение фрагментарных кейсов 
и обыденных случаев. В отличие от политики, нарратив ориентирован ско-
рее на плюрализм суждений, чем на монокаузальность трактовки; на по-
нимание, чем на объяснение; и в большей степени подходит для разра-
ботки сценариев, нежели стратегий и прогнозов. Объективная реальность 
конструируется благодаря не только данным, но и вербальным представ-
лениям, правдивым историям, фактологической информации, а науч-
ную ценность представляют не только конкретные цифры и показатели, 
но и достоверные свидетельства, логически выверенные интерпретации 
происходящих изменений в обществе с учетом размышлений, норм, цен-
ностей отдельных экономических субъектов и референтных групп. Инте-
ресно, что современный экономист (Shiller, 2019) вводит понятие «нарра-
тивная экономика» для исследования воздействия «заразительных» идей, 
влиятельных концептов и знаковых историй на экономическое поведение 
и принятие стратегических решений. Нарративная экономика работает 
со смыслами, содержанием и толкованием, для нее важен социально-эко-
номический контекст принятия решений. В этом отношении экономика 
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сближается с гуманитарными науками (история, филология, лингвистика, 
культурология, антропология и др.), использует преимущественно каче-
ственные методы социологических исследований, а также дескрипцию, 
рефлексию, логику, заимствованные во многом из исторической науки 
и философии. 

Российская экономическая школа имеет давние традиции повество-
вательного нарративного анализа В качестве примера приведем отрывки 
работ из профессионального журнала «Экономист», выходившего в Пе-
трограде с декабря 1921 по июнь 1922 г. В опубликованной там статье 
П. Чубутского подчеркивается, что «прежде всего должно быть выяснено 
краеугольное экономическое понятие, лежащее в основе всех экономиче-
ских явлений, — ценность» и приводится любопытный кейс о росте цен на 
хлеб и интеллектуальный труд в России до и после Первой мировой войны: 
«в то время как хлеб вздорожал в 175 000 раз, цена квалифицированного 
умственного труда увеличилась только в 2500 раз, в 70 раз меньше хлеба». 
Это ценовое соотношение нельзя объяснить действием «великих экономи-
ческих законов», так как производительность в сельском хозяйстве и ко-
личество квалифицированного труда практически не изменились, а факт 
этой переоценки означает, что «для сохранения жизни населения данной 
страны жизнь одного земледельца важнее жизни 70 ученых, художников и пи-
сателей, значит признать, что эта страна в силу каких-то условий пере-
живает эпоху катастрофического падения культуры, эпоху стремительной 
варваризации» (Чубутский, 2008). 

Тем не менее развитие качественных методов экономических иссле-
дований в последующем было девальвировано сначала за счет идеоло-
гии, а затем, в 1960-е гг., за счет увлеченности экономико-математиче-
скими методами. Такая увлеченность привела к тому, что «общекультурный 
и профессиональный уровень научно-экономического сообщества еще более 
деградировал… Знание экономической истории и истории экономической 
мысли оказались близки к нулю» (Ханин, 2016). В то же время этот тренд 
наметился и в западных университетах, когда экономическая наука пере-
стала рефлексировать и размышлять о фундаментальных основах своих 
исследований и превратилась в приложение специальных техник и изо-
щренного инструментария, которые дают возможность конкурировать 
за внимание, цитируемость, рейтинги, продвижение и оправдывать тех, 
кто рассказал ученым об этих инструментах. На самом деле, необходимо 
вернуться «к экономической науке, которая восходит к истории, восприим-
чива к этическим вопросам и свободна от догм “саморегулируемых” рынков» 
(Skidelsky, 2020).

Знание экономической истории позволяет погрузиться в определен-
ный социоэкономический контекст и научиться «плыть» в потоке собы-
тий и явлений. Эти навыки важны не только для экономической науки, 
но и для подготовки эффективных управленцев, способных грамотно 
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интерпретировать явления и создавать свой нарратив для продвиже-
ния новых идей и стратегий. Показательно, что председатель Счетной 
палаты РФ А. Л. Кудрин при создании факультета свободных искусств 
и наук в СПбГУ выделил восемь направлений и объединил в один курс 
социальные науки: антропологию, социологию, политическую науку 
и экономику с акцентом именно на структурных теоретических подхо-
дах к исследованию явлений и методов социологических исследований. 
Цель этих усилий в том, чтобы «научить обучающихся читать, писать,
говорить и думать», и в меньшей степени считать и калькулировать (Ку-
дрин, 2020). 

Нарративный анализ становится востребован в сфере энергетических 
и климатических исследований из-за высокой степени неоднозначно-
сти, противоречивости взаимодействия традиционных и возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ), а также комплексности процессов из-
менения климата. В России пока данная тенденция в меньше степени 
проявляется, так всего 30 научных статей за 10 лет были опубликованы 
с использованием элементов нарративного анализа — это преимуще-
ственно социально-экономические очерки, ретроспективный анализ, 
исторический экскурс. Так, (Головин, 2011) предлагает экскурс в исто-
рию несостоявшегося проекта газификации промышленных районов 
Иркутской области для того, чтобы понять перспективы газификации 
Сибири и оценить издержки строительства крупномасштабных гидро-
электростанций. Как известно, строительство крупных гидроэлектро-
станций привело к отчуждению огромных территорий и перемещению 
сотен домохозяйств в Сибири. Так, сооружение одной из самых круп-
ных в мире гидроэлектростанций — Братской ГЭС (4500 МВт) — потре-
бовало затопления 542 га сельскохозяйственных земель, вынесения 249 
населенных пунктов, переселения 72 тыс. жителей. Эти меры крайне 
отрицательно воспринимались местным населением, о чем свидетель-
ствуют не только сухие цифры статистики, но и повесть В. Распутина
«Прощание с Матерой» (1976 г.), в которой показана трагедия уничто-
жения традиционного жизненного уклада деревни Матера на Ангаре 
в результате затопления ради строительства Братской ГЭС, производя-
щей сейчас дешевую электроэнергию для частного Братского алюми-
ниевого завода компании «РУСАЛ». В другом очерке (Симонов, 2019), 
описывая подвиг стахановцев, культивировал труд угольщиков, нефтя-
ников, занятых в традиционной энергетике. При этом современные 
истории о «выползающих червях», рассказы о «сбитых стаях птиц» де-
вальвируют ценность ВИЭ. Исследование убеждений, установок, цен-
ностных ориентаций экономических агентов дает возможность лучше 
понять ограничения энергоперехода и прогнозировать долгосрочные 
изменения в обществе.
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Экономика как образовательный предмет
Обзор учебных планов образовательных программ бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-
ление» (очной формы обучения) пяти ведущих российских университетов, х
задающих ориентиры развития экономико-управленческого образования 
в стране и имеющих продвинутую научно-исследовательскую базу, по-
зволяет сделать вывод о наличии трех групп образовательных программ 
подготовки управленческих кадров: экономико-математические, обще-
ствоведческие и гуманитарные дисциплины (рис. 3).

В основу классификации образовательных программ заложены сле-
дующие критерии:

1) наличие междисциплинарных связей дисциплин учебного плана 
с экономической наукой позволяет соотнести дисциплины базо-
вой части учебного плана с тремя методологическими подхода-
ми к исследованию: метрическим, политэкономическим и нар-
ративным.

2) учёт общей трудоемкости дисциплин, академических часов, от-
водимых на изучение дисциплин, с целью дальнейшего анализа 
по группам. Продолжительности учебных курсов и характер пре-
подаваемых дисциплин позволяет утверждать об определенной 
направленности образовательного контента, т.е. о «сдвиге» учеб-
ного процесса в экономико-математическую, обществоведческую 
или гуманитарную сторону.

Экономико-математические учебные программы подготовки управ-
ленческих кадров характеризуются как количественным превосходством 
дисциплин метрического характера в учебных планах, так и весомой до-
лей часов, отводимых на их изучение. К группе экономико-математиче-
ских дисциплин принадлежат: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Статистика», «Методы принятия решений», «Эконометрика», «Матема-
тика», «Основы математического моделирования» и пр. Их объединяет 
как инструментарий исследования предметной области (эконометриче-
ские модели, графические модели, анализ эмпирических данных, про-
гнозирование показателей и пр.), так и формируемые умения и навыки 
количественного обоснования принимаемых управленческих решений.

В структуре учебных планов обществоведческой группы программ 
большое количество часов отводится на изучение таких дисциплин 
как «Право», «Политология», «Философия», «Противодействие корруп-
ции», «Национальные отношения» и пр. Наличие общего подхода к ана-
лизу государственной экономической политики через призму обществен-
ных интересов, мотивов социальных групп, анализ правовых отношений 
и политических процессов позволяет развить у обучающихся умения и на-
выки разработки управленческих решений.
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Рис. 3. Структура учебных планов по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление» в российских вузах, акад. час.1

Источник: составлено на основе расчетов авторов.

Гуманитарные учебные программы подготовки управленческих ка-
дров характеризуются появлением в учебных планах большого количе-
ства гуманитарных дисциплин: «История», «История государственного 
управления», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 
«Межкультурные коммуникации», «Этика государственной и муници-
пальной службы» и пр. Данные дисциплины формируют навыки крити-
ческого анализа у будущих управленцев, умения определять социально-
экономические последствия политических решений на долгосрочную 
перспективу, ограничения и преимущества реализуемых проектов в го-
сударственном секторе экономики

Анализ трех групп образовательных программ по трудоемкости дис-
циплин позволяет выделить общую тенденцию к увеличению количества 
часов, отводимых на изучение «Экономической теории» для управленцев. 
Так, в РАНХиГС в 2021 г. по направлению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление» поступающим было предложено три про-
фильных направления: «Государственная и муниципальная служба», «Эф-

1 Анализ проведен без учета дисциплин узкопрофессионального блока и дисциплин 
по выбору. Объем программы бакалавриата 8640 акад. час. (240 з. е.), на учебные дисци-
плины отводится не менее 5940 акад. час. (165 з. е.). 1 зачетная единица равна 36 акад. час. 
или 27 астрономическим. РАНХиГС-1 — профиль «Экономика и управление (с углублен-
ным изучением иностранного языка и экономических дисциплин)»; РАНХиГС-2 — про-
филь «Государственная и муниципальная служба»; РАНХиГС-3 — профиль «Эффективное 
государственное управление».
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фективное государственное управление» и «Экономика и управление». 
Если в первых двух акцент сделан на изучении общественных наук (фи-
лософии, политологии, социологии, психологии, праве, в совокупно-
сти 1296 акад. час.), и эти программы можно охарактеризовать как обще-
ствоведческие, то в третьей программе превалируют дисциплины узкого 
экономического и математического содержания (1620 акад. час.), соот-
ветствующую программу можно отнести к экономико-математической 
группе (рис. 3).

Наиболее ярким примером экономико-математической группы обра-
зовательных программ являются бакалаврские программы Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ). 
По направлению подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление» в этом вузе представлено два профиля: «Финансовый менеджмент 
в публичном секторе» и «Управление в социально-значимых отраслях». 
В базовой части учебного плана в качестве специализации четко просле-
живается ориентир на повышенный уровень экономико-математической 
подготовки (2088 акад. час.)

Санкт-Петербургский государственный университет также придер-
живается метрического подхода. В учебных планах образовательной про-
граммы «Государственное и муниципальное управление» разделы «Ми-
кроэкономика» и «Макроэкономика» представлены в несколько меньшем 
объеме — по 180 акад. час., на весь блок дисциплин экономико-матема-
тической направленности отводится 1260 акад. час., на блок обществен-
ных дисциплин — 792 акад. час., на гуманитарные дисциплины — 612 
акад. час.

Образовательные программы МГУ демонстрируют политэкономиче-
ское направление. Блок общественных дисциплин составляет 1800 акад. 
час., блок дисциплин, основанный на метрике «Политика» — 1620 акад. 
час. На «Экономику» отводится 180 акад. час., общий объем дисциплин 
экономико-математической подготовки меньше всего — 756 акад. час. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (единственный в этой 
выборке) отчетливо придерживается гуманитарного подхода, в базовой 
части программ доминируют дисциплины гуманитарной направленно-
сти (история, иностранный язык), дисциплина «Экономическая теория» 
изучается в объеме 216 акад. час. (рис. 3).

Из существенной разницы в объемах учебных курсов следуют отли-
чия в их содержании. Студенты ВШЭ в рамках раздела «Микроэконо-
мика», помимо базовых тем, изучают функционирование рыночной эко-
номики, вопросы государственного регулирования рынка производствен-
ных и потребительских благ, рынка труда, финансовых рынков; в разделе 
«Макроэкономика» — темы, освещающие взаимосвязь денежного рынка 
и кредитно-денежной политики, теорию международной торговли, внеш-
неторговой политики, платежного баланса, экономического роста и эко-
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номической политики в открытой экономике. В то же время в МГУ со-
держание дисциплины «Экономика» ограничивается знакомством с ос-
новными закономерностями функционирования рыночного механизма 
и ролью государства в экономике. В качестве рекомендуемой к изучению 
литературы представлены учебные пособия, содержательно раскрываю-
щие основы государственного сектора экономики и экономической по-
литики государства («Научные основы экономической политики госу-
дарства» — автор Сажина М. А. и «Экономика общественного сектора» —  
авторы Якобсон Л. И., Колосницына М. Г.), что подтверждает ориентир 
на политэкономический подход к преподаванию экономической науки.

Анализ рабочих программ указывает на соблюдение вузами общей 
канвы неоклассического мейнстрима, дополненного в ряде случаев осно-
вами институциональной парадигмы (НИУ ВШЭ, РАНХиГС). Домини-
рование неоклассической теории в экономическом образовании управ-
ленцев можно объяснить стремлением варьировать глубину преподавания 
за счет создания разного уровня сложности расчетных задач и построения 
графиков. Политэкономический и тем более нарративный анализ тре-
буют не только знания теорий и отдельных концептов, но и представле-
ния о целом круге проблем самого разного, междисциплинарного харак-
тера. В итоге, поскольку в ведущих вузах обучают предпочтительно нео-
классической теории, имеющей в основном метрический формат, то этот 
подход в значительной мере воспроизводится и в научных исследованиях 
молодых ученых. В то же время современные проблемы экономической 
науки, такие как климатическая политика, переход на безуглеродную 
энергетику, последствия международной трудовой миграции, эффекты 
Новой промышленной революции, не нашли отражения в содержании 
учебных курсов.

Тем не менее, осознание необходимости гуманитарного подхода к пре-
подаванию экономической науки для управленцев приходит через со-
держание современной учебной литературы. Примером может служить 
учебник «Микроэкономика: учебник и практикум для вузов» — автор 
Ким И. А. (НИУ ВШЭ, 2021 г.)1. Учебник содержит практические при-
меры, позволяющие анализировать экономические проблемы и явления 
на основе нарративного подхода. Автором рассматриваются вопросы ре-
гулирования выбросов парниковых газов, неравенство доходов населения 
разных стран, интернет площадки как инструмент усиления конкуренции, 
национальные особенности экономической системы, международная ми-
грация на рынке труда и пр.

1 Ким, И. А. Микроэкономика: учебник и практикум для вузов / И. А. Ким. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01637-
6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. https://urait.ru/
bcode/468749 (дата обращения: 03.01.2022).
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В учебнике Е. Ю. Бойцова «Микроэкономика и макроэкономика: ак-
туальные проблемы» (МГУ, 2021 г.)1 также сделана попытка широкого 
изложения проблем современного состояния теории и практики эконо-
мической науки. В содержании представлены особенности поведения 
цифровых корпораций, анализируется электронная коммерция, рассма-
триваются проблемы экономической конвергенции, роль научно-техни-
ческого прогресса в достижении устойчивых темпов роста благосостояния 
населения, макроэкономические проблемы в экономике с несовершен-
ным рыночным механизмом, вопросы государственного регулирования 
экономики.

В Финансовом университете при Правительстве РФ в 2021 г. издается 
профильный учебник для управленческих специальностей2, в содержа-
нии которого отчетливо прослеживается нарративный подход. В учебнике 
представлены современные макроэкономические концепции и эволюция 
их развития, анализ результатов развития национальной экономики, ос-
новы формирования государственной политики, макроэкономический 
анализ открытой экономики, вопросы провалов государства и учета те-
невой экономики, последствия международной трудовой миграции и ми-
грации капитала, условия конкурентоспособности национальной эконо-
мики. Делается попытка передачи учебного курса по макроэкономике че-
рез теоретическое осмысление практики и междисциплинарный подход.

К сожалению, унификация требований к содержанию рабочей про-
граммы дисциплины «Экономическая теория», диктуемая Федеральным 
государственным образовательным стандартом3, имеет как положитель-
ные, так и отрицательные последствия. Положительные моменты связаны 
с обеспечением единого качества образовательных программ и препода-
вания экономических дисциплин. Отрицательные последствия можно 

1 Бойцова, Е. Ю. Микроэкономика и макроэкономика: актуальные проблемы: учеб-
ник и практикум для вузов / Е. Ю. Бойцова, Н. К. Вощикова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11175-0. — Текст: элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475827 
(дата обращения: 03.01.2022).

2 Макроэкономика для управленческих специальностей: учебник и практикум для ву-
зов / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13912-9. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/467225 (дата обращения: 03.01.2022).

3 В 2020 г. утвержден ФГОС ВО 3++ и по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление» и по направлению 38.03.01 «Экономика». В соот-
ветствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» ряд образовательных ор-
ганизаций высшего образования имеют право разрабатывать и утверждать самостоятельно 
образовательные стандарты (СУОС) по всем уровням высшего образования (перечень вузов
утверждается указом Президента Российской Федерации). В их числе МГУ им. М. В. Ломо-
носова, СПбГУ, РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве РФ, НИУ ВШЭ.
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проследить в трудностях формирования общей стратегии развития оте-
чественного экономико-управленческого образования, а по сути, в ее от-
сутствии. Одним из приоритетов стратегического развития высшего эко-
номико-управленческого образования могла бы стать интеграция совре-
менной экономической науки в образовательный процесс. 

Интеграция современной экономической науки в образовательный 
процесс в сочетании с необходимостью привлечения практиков к учебной 
деятельности являются важными условиями повышения качества эконо-
мико-управленческого образования в России. Основной способ интегра-
ции экономической науки в образовательный процесс связан с качеством 
учебно-методического сопровождения дисциплины, когда преподаватель 
включает в содержание лекций и учебных пособий результаты современ-
ных научных исследований, в том числе собственных. На практике пре-
подаватель вынужден маневрировать в жестких рамках типовых рабочих 
программ дисциплин, зачастую включить новые темы в учебное пособие 
вызывает затруднения. Не каждый преподаватель согласится иницииро-
вать трудоемкую процедуру согласования содержания учебных материа-
лов курса с учебно-методическим советом вуза.

Потребность в интеграции экономической науки в образовательный 
процесс, вне всяких сомнений, осознается ведущими отечественными 
вузами, что находит отражение в изменении их организационной струк-
туры. Так, на примере практики РАНХиГС, наблюдается тенденция к фор-
мированию научно-образовательных центров, как в головном кампусе, 
так и в региональных филиалах. Научно-образовательные центры, как пра-
вило, включают научно-исследовательские лаборатории и кафедры, объ-
единенные общей предметной областью исследования. Основной целью 
их создания является стимулирование научной деятельности в вузах, как со 
стороны обучающихся, так и со стороны преподавателей. При высокой 
научной активности вуза рано или поздно возникает вопрос о соблюде-
нии тонкой грани между контролем качества преподавания экономиче-
ских дисциплин, мотивационной составляющей профессорско-преподава-
тельского состава и стратегическими целями подготовки управленческих 
кадров для национальной экономики.

Таким образом, различия в подходах к экономике как научной дис-
циплине вносят существенные коррективы и в бакалаврские образова-
тельные программы управленцев, предлагаемые российскими ведущими 
университетами. В отечественной высшей школе сегодня превалирует 
метрический подход к формированию содержания образовательных про-
грамм для управленцев, хотя политэкономический подход также набирает 
популярность. При этом гуманитарные образовательные программы под-
готовки управленцев осознаются как перспективные.

Обратимся к зарубежному опыту и проанализируем структуру обра-
зовательных программ восьми университетов, входящих в топ-рейтинг
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«Лучшие мировые университеты» по предмету «Социальные науки и ме-
неджмент» в 2021 г. (QS World University Rankings by Subject 2021: Social 
Sciences & Management)1.

Согласно оценкам рейтинга, в топ-5 попали следующие учебные заведе-
ния: 1. Гарвардский университет (США), 2. Лондонская школа экономики 
и политических наук (Великобритания), 3–4. Стэнфордский университет 
(США) и Оксфордский университет (Великобритания), 5. Кембриджский 
университет (Великобритания). В выборку добавлены представленные 
в рейтинге университеты Китая, Сингапура и Южной Кореи: 9. Нацио-
нальный университет Сингапура, 21. Пекинский университет, 31. Сеуль-
ский национальный университет.

Анализ структуры образовательных программ на предмет количествен-
ного превосходства одной из трех групп дисциплин, выделяемых на ос-
нове методологических подходов (метрического, политэкономического 
и нарративного), позволяет сделать общие выводы о направлениях ре-
ализации экономико-управленческого образования в ведущих зарубеж-
ных вузах (рис. 4).

Так, в университетах США, в Гарвардском и в Стэндфордском уни-
верситетах2, в структуре образовательных программ по государственному 
управлению доминируют дисциплины экономико-математической на-
правленности, указывающие на метрический подход к преподаванию 
и непосредственно к реализации образовательных программ. К при-
меру в Гарвардском университете чтобы получить высшее образование 
в области государственного управления, необходимо успешно освоить 
бакалаврскую программу «Гуманитарные науки» и магистерскую про-
грамму «Государственное управление»3. В Стэндфордском универси-
тете соответствующая образовательная программа («Управленческая на-
ука и инженерия»)4 изначально ориентирована на метрический подход. 
Программа построена на базовых курсах инженерии с возможностью до-
полнительного изучения трех научных областей: «Финансы и решения», 
«Операции и аналитика» и «Организации, технологии и политика». В ба-
зовом блоке в большом объеме представлены дисциплины математиче-
ской направленности (рис. 4).

1 QS World University Rankings by Subject 2021: Social Sciences & Management. https://
www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/social-scienc-
es-management

2 Официальный сайт: Harvard, USA https://handbook.fas.harvard.edu/book/economics; 
официальный сайт: Stanford University, USA https://exploredegrees.stanford.edu/schoolofengi-
neering/managementscienceandengineering/#bachelorstext

3 https://handbook.fas.harvard.edu/book/economics
4 https://exploredegrees.stanford.edu/schoolofengineering/managementscienceandengineer-

ing/#bachelorstext
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В университетах Великобритании не все так однозначно, здесь просле-
живаются все три группы образовательных программ. В Лондонской школе 
экономики и политических наук можно пройти обучение по бакалаврским 
программам, ориентированным на метрический подход («Политика и эко-
номика», «Философия, политика и экономика»)1. В Оксфордском уни-
верситете реализуются бакалаврские программы «Философия, политика 
и экономика» и «Государственная политика»2, в которых прослеживается 
политэкономический подход. Здесь наряду с экономическими и матема-
тическими дисциплинами представлен широкий блок дисциплин, изуча-
ющих политику и политическую науку: политика, политический анализ, 
политическая социология, политика развития и роста, городская и регио-
нальная политика, политика международной и национальной безопас-
ности и пр. В Кембриджском университете реализуется образовательная 
программа «Гуманитарные, социальные и политические науки»)3, пред-
ставляющая нарративный подход с количественным превосходством об-
щегуманитарных дисциплин в структуре программы.

В университетах Восточной Азии складывается абсолютно иная тен-
денция. Все программы бакалавриата, связанные с подготовкой кадров 
в сфере государственного управления, ориентируются на политэконо-
мический подход. В структуре образовательных программ преобладают 
общественные науки (политика, политология, социология). 

В Национальном университете Сингапура модуль «Управление и го-
сударственная политика» изучается в рамках образовательной программы 
«Политология» наряду с пятью равнозначными модулями: «Политическая 
система Сингапура», «Методы исследования в политологии (методоло-
гия)», «Сравнительная политика», «Международные отношения», «По-
литическая теория»4.

В школе государственного управления Пекинского университета5 эко-
номические дисциплины искусно сочетаются с дисциплинами политиче-
ского блока. Большое внимание уделяется анализу государственной поли-
тики стран — торговых партнеров, в образовательной программе можно 
встретить учебные курсы: «Американское правительство и политика», 
«Политический переход России», «Анализ государственной политики».

В Сеульском национальном университете6 наиболее близкой по смыслу 
к программам подготовки государственных служащих является образо-

1 https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Undergraduate/Degree-programmes-2022/BSc-Poli-
tics-and-Economics

2 https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-listing/philosophy-poli-
tics-and-economics

3 https://www.jbs.cam.ac.uk/programmes/undergraduate/electives/
4 https://fass.nus.edu.sg/pol/listing-by-subfi elds/
5 https://english.pku.edu.cn/education_course.shtml
6 https://en.snu.ac.kr/academics/programs/undergraduate
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вательная программа «Политология», в структуре программы вовсе от-
сутствуют дисциплины метрического и нарративного подходов. Большая 
часть дисциплин посвящена изучению политических систем и политики 
крупнейших мировых держав: Китая, Японии, стран Западной Европы.

Содержательный анализ образовательных программ зарубежных вузов 
весьма затруднителен, не всегда представлена информация о трудоемкости 
дисциплин, в открытом доступе не выложены учебные пособия, по ко-
торым идет обучение студентов — будущих управленцев. Тем не менее 
некоторые широко известные зарубежные учебники позволяют выявить 
ряд особенностей. Например, популярный лектор Лондонской школы 
экономики и сооснователь образовательного портала CORE У. Карлин1

в своем учебнике представляет собственный концепт преподавания эконо-
мических дисциплин с акцентом на трех ключевых темах: промышленное 
развитие, неравенство и экономическая политика. Известный экономист 
Д. Аджемоглу2 в своем учебнике останавливается на четырех принципи-
альных для изучения экономики темах: детерминанты экономического 
роста, анализа выгод и издержек, институты и власть. Дополнительное 
знакомство с учебно-методическими пособиями онлайн-платформ CORE, 
Pearson, The Open edX позволяет сделать вывод, что ряд традиционных 
для российской высшей школы тем — изучение модели IS-LM, кривой 
Лаффера и др., — как правило, отсутствуют не только в печатных изда-
ниях, но и в электронной образовательной среде.

По-видимому, ряд устойчивых для российского образования концеп-
тов признаны устаревшими в зарубежном дискурсе, и на смену им при-
ходят модернизированные фундаментальные теории и совершенно новые 
методологические принципы, например метод нарратива. В то же время 
есть общие аспекты российских и зарубежных экономических курсов — 
это значительное снижение внимания к истории того или иного экономи-
ческого вопроса. Как справедливо отметил (Клисторин, 2011), происходит 
девальвация предмета экономической истории, которая может научить 
будущих управленцев «критическому взгляду на эмпирический материал
и глубокому пониманию его несовершенства, а также конструированию все-
возможных методов перепроверки полученных результатов». Навыки кри-
тического мышления принципиально важны для развития нарративного 
анализа экономической действительности.

Таким образом, если в вузах России и США доминирует метрический 
подход к реализации образовательных программ для управленцев, то в Ве-
ликобритании и в странах Восточной Азии экономико-управленческое об-
разование воспринимается через призму политэкономического подхода. 

1 Carlin W., Soskice D. Macroeconomics: Institutions, Instability, and the Financial System. 
London: Oxford University Press, 2014. 672 p.

2 Acemoglu D., Laibson D. Economics. NY: Pearson, 2017. 832 p.
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Гуманитарный подход в высшем экономико-управленческом образовании 
представлен в единичных вузах России и Великобритании. В зарубежных 
вузах, в отличие от отечественных, образовательные программы ориен-
тированы на индивидуальное конструирование структуры учебных пла-
нов, что предполагает большое количество дисциплин по выбору, в том 
числе изучающих современные концепции экономической теории. Со-
ответственно появляется большой объем самостоятельной работы, пред-
ставленной особыми видами заданий (типа эссе) по развитию навыков 
применения теоретических знаний (Пахомова & Рихтер, 2009). К сожа-
лению, в российских вузах увеличение объемов самостоятельной работы 
не сопровождается пересмотром фонда оценочных средств дисциплины: 
по-прежнему преобладают тесты с выбором одного из множества и зада-
ния на интерпретацию самостоятельно изученных понятий и концепций. 
С развитием гуманитарного подхода и переходом на электронные учебные 
курсы вопрос о качестве фондов оценочных средств в российских вузах 
становится особо актуальным.

Заключение
Выделение трех методологических подходов — метрического, полити-

ческого и нарративного — в современных направлениях отечественной 
экономической мысли и их соотнесение с образовательными програм-
мами подготовки управленцев в ведущих российских и зарубежных уни-
верситетах позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, метрический подход по-прежнему остается доминирующим 
в исследовании ряда новых социоэкономических феноменов — Новой 
промышленной революции, энергетической трансформации и глобаль-
ного изменения климата. Количественные данные, экономико-матема-
тические модели, финансовые расчеты считаются более точными, надеж-
ными и убедительными. На основе счетных показателей, индикаторов, 
метрик управленцам легче сравнивать, сопоставлять, ранжировать эко-
номические объекты, а принятые на их основе решения выглядят выве-
ренными, прагматичными и беспристрастными. Хотя есть вероятность, 
что этот подход будет терять свою популярность среди управленцев в свете 
недавней отмены Всемирным банком одного из самых популярных в рос-
сийской практике рейтингов — Doing Business1, на основе данных кото-
рого ставилась национальная цель для России войти в топ-20 стран с про-
цветающим бизнесом. 

1 Report to the Board of Executive Directors. Investigation of Data Irregularities in Doing
Business 2018 and Doing Business 2020. September 15, 2021. https://thedocs.worldbank.org/
en/doc/84a922cc9273b7b120d49ad3b9e9d3f9-0090012021/original/DB-Investigation-Find-
ings-and-Report-to-the-Board-of-Executive-Directors-September-15-2021.pdf
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Во-вторых, понимание экономической политики для будущих управ-
ленцев особенно важно в контексте изучения промышленной и энерге-
тической динамики, где велика роль крупных экономических субъектов, 
воздействующих на ход развития экономических процессов. Политэко-
номы дают возможность управленцам оценить роль подлинных интере-
сов, скрытых факторов и действенных механизмов реализации стратеги-
ческих инициатив в экономике.

В-третьих, в связи с нарастанием неопределенности и сложности эко-
номических процессов возрастает значимость нарративного анализа, ко-
торый на основе разнообразных интерпретаций дает возможность лучше 
понять альтернативность развития и вариативность решений референт-
ных групп по отношению к энергопереходу, роботизации, катастрофиче-
ским природным катаклизмам. В управленческой практике этот подход 
позволяет не только привлекать внимание к комплексным проблемам, 
подготавливать диверсифицированные сценарии, но и оказывать влияние 
на экономическое развитие посредством новых оригинальных нарративов.

В-четвертых, существует разрыв между научным направлением эконо-
мических исследований и процессом подготовки управленческих кадров. 
Сейчас в образовании превалирует преподавание с использованием ме-
трического подхода, а в экономической науке нарастает востребованность 
качественных методов исследований. Представляется важным включе-
ние в российское экономическое образование гуманитарного компонента
для формирования более абстрактного мышления у нового поколения 
управленцев, способных решать комплексные проблемы.
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ПОРТРЕТ КРЕАТИВНОГО РАБОТНИКА:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД3

В статье предпринята попытка выделения социально-психологического портрета 
российского работника креативной сферы. Актуальность исследования обусловлена
противоречием между стремлением развития креативного класса и отсутствием 
четкого понимания сущности данной социальной группы. Методологическая основа 
исследования включает в себя как классические работы по данной теме Р. Флориды, 
так и современные научные публикации по исследованию креативного класса россий-
ских и зарубежных авторов. Анализ теоретических исследований показывает невоз-
можность установления четкой профессиональной принадлежности как в силу тер-
минологической неопределенности, так и с учетом быстрой цифровизации общества 
в годы пандемии, что привело к изменению позиции креативного класса и актуализи-
ровало необходимость его изучения. Эмпирическую основу исследования составляют
данные, полученные в ходе проведения онлайн-анкетирования, осуществленного среди 
участников проекта Агентство стратегических инициатив (rurban.space) по поиску 
и объединению представителей креативного класса в рамках разработки моделей раз-
вития городского пространства. В статье делается попытка обозначить особенности 
формирования российского креативного класса. Полученные результаты позволяют
описать портрет креативного работника как члена социальной группы, существу-
ющей в рамках традиционных социально-экономических институтов. Респонденты 
самоидентифицируют себя как представителей низшего и среднего классов, тяго-
теющих к полной форме занятости в пределах городских агломераций. При выборке 
профессиональных качеств, присущих креативному работнику, опрошенные отдали
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предпочтение «креативности» и «коммуникабельности», полностью исключив «то-
лерантность», которая считается обязательной в западной культуре. Полученные 
в ходе настоящего исследования данные позволили переосмыслить сложившиеся сте-
реотипы и упрощающие эвристики о характере креативного труда и социально-эко-
номическом портрете креативного работника.

Ключевые слова: креативный работник, креативный класс, новая экономика, 
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PORTRAIT OF A CREATIVE WORKER:
A SOCIOLOGICAL APPROACH1

The article attempts to highlight the socio-psychological portrait of a Russian worker 
in creative sphere. The relevance of the research is determined by the contradiction between
the desire to develop the creative class and the lack of a clear understanding of the essence 
of this social group. The methodological basis of the research includes both classic works 
by R. Florida and modern scientific publications on the study of the creative class by Russian
and foreign authors. The analysis of theoretical studies shows the impossibility to establish 
a clear professional affiliation due to both terminological uncertainty and the rapid digitalization 
of society during the pandemic years, which led to a change in the position of the creative 
class and actualized the need to study it. The empirical basis is formed by the data from 
the online questionnaire survey carried out among the participants of the project of the Agency 
of Strategic Initiatives (rurban.space) to search and unite representatives of the creative 
class within the framework of the development of urban space models. The article attempts 
to outline the peculiarities of the formation of the Russian creative class. The results allow 
us to describe the portrait of a creative worker as a member of a social group that exists 
within the framework of traditional socio-economic institutions. The respondents self-identify 
themselves as representatives of the lower and middle classes, gravitating towards full-time 
employment within urban agglomerations. When selecting the professional qualities inherent 
in a creative worker, respondents gave preference to «creativity» and «communicativeness,» 
completely excluding «tolerance,» which is considered mandatory in Western culture. The data 

1 The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research, project № 20-
010-00072 «Formation of creative centers of spatial development as a mechanism for improving 
the quality of life in rural areas».
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obtained in this study allowed us to rethink the established stereotypes and simplifying heuristics 
about the nature of creative work and the socioeconomic portrait of a creative worker.

Keywords: creative worker, creative class, new economy, spatial development, creative 
work.
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Введение
В условиях трансформации экономической модели развитых стран 

в сторону креативной экономики, экономики знаний и сервисной эко-
номики большое внимание как со стороны научно-экспертного сообще-
ства, так и со стороны лиц, принимающих решения, уделяется поиску 
механизмов, инструментария и методик развития креативных отраслей 
в целях эффективного развития территорий. Между тем, существует явный 
теоретико-методический дефицит эмпирических исследований по про-
блеме идентификации и изучению главного субъекта креативной эко-
номики как носителя уникальных ресурсов и компетенций — человека 
(креативного работника). 

Существующий спектр научных работ, в которых рассматриваются кре-
ативные работники, характеризуется узкой тематической направленностью 
и посвящен либо общетеоретическим вопросам трансформации творче-
ских качеств человека в рамках новой экономической модели развития 
(Хабибулина, 2021), либо изучению феномена креативности в конкретной 
отрасли народного хозяйства (Bill, 2021). Статус креативного работника 
является трудно фиксируемым вследствие его социально-экономической, 
а не профессиональной сущности. Этот статус не закреплен в правовом 
поле экономических отношений, хотя его влияние на формирование но-
вой креативной экономики является общепризнанным на самых разных 
уровнях государственного дискурса. Противоречие меж ду стремлением 
развития креативного класса и отсутствием четкого понимания сущно-
сти данной социальной группы выступает дополнительным аргументом 
в пользу исследования данного вопроса.

Целью настоящего исследования является выд еление социально-пси-
хологического портрета российского работника креативной сферы.

Исследование вопроса
Отечественные и зарубежные исследования креативного класса ак-

центируют свое внимание на вопросе выявления критериев определения 
креативного класса и его места и влияния на общественные процессы. 
Наследие Р. Флориды, который в своей работе сформулировал идею кре-
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ативного класса, постоянно дополняется и переосмысляется с учетом со-
циальных реалий и общественных изменений. Так, к примеру, понятие 
креативности «как способности создавать новые формы» (Флорида, 2011) 
получило широкое распространение в годы пандемии, которые вызвали 
рост цифровизации общественных процессов. 

Среди «стабильных» атрибутов креативного класса выделяется его при-
вязанность к городской среде. В ходе качественного исследования, прове-
денного среди представителей креативного класса в трех крупных европей-
ских городах (Берлин, Глазго и Мальмё) в 2018–2019 гг., были выявлены 
характеристики динамично развивающегося городского пространства, ко-
торое создает условия для появления нового социального слоя. К таким
условиям относятся: доступность, аутентичность, коммуникабельность, 
креативность, динамичность, гостеприимность, открытость, практич-
ность и внушение чувства гордости (Rodrigues and Schmidt, 2021). В другой 
формулировке условия для развития креативного класса в городах назы-
ваются правилом 3Т: «технология», «толерантность», «талант». Несмотря 
на увеличивающуюся мобильность и цифровизацию, креативный класс 
остается привязан к местам постоянной дислокации в виде городских 
агломераций (Florida, 2003). 

В попытках описания портрета креативного работника исследователи 
отмечают невозможность четко сформулировать некоторые из характер-
ных черт этой социальной группы. Так, например, при попытке описания 
имущественного положения М. В. Савина отмечает, что «представители 
креативного класса, как правило, не владеют какой-либо существенной 
собственностью в материальном смысле. Их собственность — их твор-
ческие способности. Вместе с тем, используя эти творческие способно-
сти, представители креативного класса добиваются высоких стандартов 
уровня жизни и доходов» (Савина, 2008). Нестабильность креативного 
класса  обусловлена самой природой их инновационной деятельности, 
что в свою очередь приводит к необходимости постоянной актуализа-
ции изучения портрета креативного работника. В исследовании моделей 
взаимодействия городской администрации и креативного класса с точки 
зрения обустройства городского пространства было выявлена неоднород-
ность данной общности и перспективность ее изучения как совокупности 
кластеров из-за неоднородности взглядов на примере налоговой политики 
(Batabyal, 2020). Именно по этой причине используемые при описании 
данной социальной общности термины («работник креативной сферы», 
«представитель креативного класса», «креативный работник» и т.д.) можно 
считать равнозначными.

В классификации ООН к креативным индустриям относятся работ-
ники четырех отраслей: культурное наследие, искусство, медиаиндустрия 
и функциональный креатив (Ярилова, 2020). На наш взгляд, данная клас-
сификация не вносит какой-то существенной ясности в профессиональ-
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ную принадлежность креативных работников, поскольку, как мы видим, 
даже в этой схеме может быть допустимо совмещение в одной профессии 
нескольких отраслей. Более того, небольшой исторический экскурс по-
казывает, что в творческой сфере часто формируются нестабильные со-
циальные группы и сообщества (например, богема), которые, стремясь 
к инновационной деятельности, с трудом поддаются какой-либо класси-
фикации (Аронсон, 2002). 

Кроме того, сам Р. Флорида отмечает что из набора 3Т наиболее цен-
ным качеством является «талант» и именно потому, что он «мобилен» 
и может быть реализован в разных профессиях (Florida, 2014). По этой 
причине в нашем исследовании вопрос о сфере деятельности креативных 
работников не актуализировался. Если рассматривать другой атрибут кре-
ативного класса, который играет важную роль в модели Р. Флориды — мо-
бильность (Salmenhaara, 2006), то очевидно, что пандемия дала мощный 
толчок к цифровизации коммуникаций и, хотя тотальный перевод в он-
лайн-формат не произошел, полагаем, что физическая мобильность уже не 
будет являться неотъемлемым признаком креативного класса.

Методология исследования
Эмпирическая база исследования представлена экспертным опросом 

в виде онлайн-анкетирования, осуществленного среди участников про-
екта rurban.space (эмпирическая база исследования, б.д.). Организатором 
проекта выступает Агентство стратегических инициатив, а его задачей яв-
ляется поиск и объединение представителей креативного класса в рамках 
разработки моделей развития городского пространства. Данное сообще-
ство рассматривалось нами как пример креативного класса по нескольким 
причинам. Во-первых ключевым критерием отбора участников по заяв-
лению организаторов является «креативность» (индивидуальное творче-
ство, навыки и таланты, которые обладают потенциалом для обогащения). 
Во-вторых, сама цель проекта заключалась в модернизации окружающего 
городского пространства под запросы креативного класса.

Работа в рамках программы велась с февраля по сентябрь 2021 г. Ком-
муникация участников проекта осуществлялась на базе чата в мессен-
джере Telegram (Чат в мессенджере Telegram, б.д.), в котором и прово-
дился опрос. Сбор данных проводился в июне-июле 2021 г. В качестве 
генеральной совокупности рассматривались участники чата (N = 575), 
выборка составила 180 респондентов. Исследование носило разведыва-
тельный характер, задача репрезентации выборки выполнена в рамках 
исследуемой группы.

Вопросы анкеты были сформулированы с целью выявления самоиден-
тификации представителей креативного класса. Респондентам предлага-
лось указать объективные характеристики (пол, возраст (в разрезе теории 
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поколений), образование, статус, занятость и форма работы), а также само-
стоятельно оценить свой уровень благосостояния, сформулировать пред-
ставление о наиболее важных качествах креативного работника (откры-
тый вопрос) и указать сферу деятельности (открытый вопрос). Отдельно 
был поставлен вопрос о роли города как фактора организации труда ра-
ботника креативного класса.

Результаты исследования
Так, согласно проведенному исследованию, усреднённый социальный 

портрет креативного работника выглядит следующим образом — мужчина, 
в возрасте от 22 до 43 лет, с наличием магистерской степени (рис. 1–2). 

Рис. 1. Гендерно-возрастной состав креативного работника
Источник:  составлен о авторами.

Рис. 2. Уровень профессионального образования креативного работника
Источник: составлено авторами.
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Закономерность данного результата может быть объяснена домини-
рованием в российском обществе традиционных институтов, в которых 
до сих пор явно присутствуют патриархальные тенденции. С точки зре-
ния уровня образования магистратура представляет собой оптимальную 
форму, в которой возможно сочетание продолжения обучения и реали-
зации профессиональных навыков.

Большая часть опрошенных определили субъективный уровень соб-
ственного благосостояния как средний (рис. 3). В то время как очень 
обеспеченными себя считают всего лишь 5% опрошенных. Данный факт, 
на наш взгляд, подтверждает доминирование в нашей стране традици-
онных институтов, в рамках которых представители креативного класса 
не могут трансформировать свои навыки в высокий доход (Катасонов, 
2020).

Рис. 3. Уровень субъективного благосостояния креативных работников
Источник: составлено авторами.

Опрос также показал, что креативный работник — это наемный со-
трудник, с полной формой занятости и традиционным форматом работы 
(рис. 4). Несмотря на влияние ограничительных мер по распространению 
коронавирусной инфекции COVID-19, никто из опрошенных креативных 
работников не работает на полной «удаленке».

Подавляющее большинство респондентов, которые само идентифи-
цируют себя как креативные работники, осуществляют свою деятель-
ность в крупных и больших городах (рис. 5). Из числа опрошенных, 
не было ни одного респондента из малого города или сельской местности. 
Это подтверждает тенденции к урбанизации креативного класса, о которых 
мы упоминали ранее, и совпадает с прогнозом Р. Флориды, который пред-
полагал увеличение влияния крупных городов в эпоху пандемии за счет 
концентрации в них представителей креативного класса (Florida, 2021).
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Рис. 4. Статус, тип занятости и форма работы креативного работника
Источник: составлено авторами.

Рис. 5. Тип населенного пункта,
в котором осуществляется деятельность креативного работника

Источник: составлено авторами.
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В ходе опроса были получены и обобщены данные о профессиональ-
ных качествах креативного работника (табл. 1). Респондентам было пред-
ложено указать не более трех наиболее важных, с их точки зрения, про-
фессиональных качества, которыми должен обладать креативный работ-
ник. В итоговый вариант попали те варианты ответа, которые встречались 
не менее 10 раз.

Таблица 1
Профессиональные качества креативного работника

Качество Количество упоминаний 
в ответах 

Нестандартное мышление/креативность 52
Коммуникабельность 51
Многофункциональность 41
Амбициозность 30
Отсутствие боязни рисковать 25
Высокий уровень самоорганизации 23
Обучаемость (стремление к новому) 18
Мобильность/гибкость 14
Аккуратность/внимательность 14
Бизнес-ориентированность 11

Источник: составлено авторами.

Как показали полученные данные, респонденты назвали качества 
креативного работника, которые могут быть реализованы в рамках тра-
диционного формата работы. Это несколько контрастирует с концеп-
цией 3Т, где, к примеру, среди главных качеств креативного класса зна-
чится толерантность. Широкая вариативность профессиональной дея-
тельности креативного класса позволяет утверждать, как установили 
канадские исследователи, существование разницы между профессио-
нальными качествами и конкретно выполняемой работой креативного 
работника. Изучив данные 40 городских канадских кластеров, ученые 
установили, что для креативных работников, занятых в сфере высоких 
технологий, в отличие от всех остальных, такие параметры городских 
сообществ, как толерантность, экономическая стабильность и уровень 
культуры, не играли значимой роли, поскольку не коррелировали с их 
собственным представлением о характеристиках креативного работника 
(Sands, Reese, 2008).

Последним вопросом был «Имеет ли значение  для креативного работ-
ника место его проживания (город или сельская местность)?» Большая 
часть опрошенных (60%) сказали, что имеет (рис. 6).
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Рис. 6. Ответы на вопрос: «Имеет ли значение для креативного работника
место его проживания (город или сельская местность)?»

Источник: составлено авторами.

Полученные в ходе опроса результаты позволяют нам сформулировать 
ряд выводов и рекомендации. Кроме того, полученные в ходе настоящего 
исследования эмпирические данные позволили нам переосмыслить сло-
жившиеся стереотипы и упрощающие эвристики о характере креатив-
ного труда и социально-экономическом портрете креативного работника. 

Выводы и рекомендации
В настоящее время творческая работа в общественном сознании 

(да и в сознании некоторых экспертов) представляется как беспроблем-
ная, поскольку она кажется свободно выбранным призванием и, следова-
тельно, избавленной от скуки и рутины, характерных для наемного труда. 
Кроме того, привлекательность творческой работы еще более усилилась 
благодаря тому, что она повсеместно представляется как досуг, достав-
ляющий удовольствие и радость (Banks and Hesmondhalgh, 2009, p. 418). 
Между тем, полученные нами данные свидетельствуют о том, что боль-
шинство креативных работников — это наемные сотрудники, которые 
имеют полный рабочий день с традиционной формой занятости. Есте-
ственно, эпидемиологическая обстановка в различных регионах неодно-
родная, поэтому часть сотрудников имеют смешанный формат работы. 
Но вряд ли можно говорить о гедоническом характере работы креатив-
ных работников. При этом модель, при которой креативные работники 
встроены в систему существующих традиционных экономических ин-
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ститутов, по мнению Р. Флориды, может демонстрировать высокую эф-
фективность при правильной ее реализации. В качестве примера автор 
теории креативного класса приводит Китай, где воплощен именно такой 
подход, который приносит видимые результаты (Florida, 2012). Напри-
мер, в рамках развития креативного класса в этой стране была запущена 
государственная цифровая платформа, с помощью которой малые пред-
приниматели и носители творческих идей из сельской местности полу-
чили возможность стать частью китайской цифровой экономики и куль-
туры (Lin, de Kloet, 2019). 

Исследования условий творческого труда в социальных науках вы-
явили ряд трудностей, с которыми сталкиваются работники и которые 
отражают зачастую эксплуататорский и нестабильный характер рабо-
чего процесса. Часто можно встретить утверждение, что творческая ра-
бота креативного работника основана на проектах и нерегулярна, кон-
тракты, как правило, краткосрочны; перспективы карьерного роста не-
определенны и часто неясны; заработок обычно невелик и неравномерно 
распределен; существует необходимость иметь вторую или несколько 
работ (B anks and Hesmondhalgh, 2009, 420). Данные наблюдения не под-
тверждаются в рамках настоящего исследования. Действительно, пода-
вляющее большинство респондентов (80%) определили свой уровень 
благосостояния как средний или между средним и низким. Однако 
при этом основная часть респондентов имеет привязку к традиционной 
форме работы с полной формой занятости. Оговоримся, что вполне 
возможно: часть креативного класса в нашей стране представлена са-
мозанятыми или официально не трудоустроенными. Эта часть предста-
вителей креативного класса, в отличие от изученной нами, скорее от-
носятся к классу прекариата (Стэндинг, 2014). Возможно именно 
для этих людей рабочий процесс будет отличаться большей нестабиль-
ностью и эксплуататорским характером, однако их нахождение в тене-
вом секторе экономике делает изучение этой темы трудным, хотя и пер-
спективным.

Таким образом, наши эмпирические данные разрушают миф о том, 
что креативные работники имеют высокие доходы и являются обеспечен-
ным классом. Креативных работников можно описать не как класс, а как 
совокупность социальных групп в рамках традиционных социальных ин-
ститутов. Но именно в таких условиях креативные работники более защи-
щены в условиях экономических кризисов, в то время как самозанятые 
работники пострадали наиболее сильно (Kemper, 2017), что и показали 
годы пандемии. Также возможно, что полученные нами данные отражают 
социокультурную специфику развития креативного класса в нашей стране, 
что требует дальнейшего исследования. Например, в работе коллектива 
испанских ученых, которые исследовали зависимость формирования кре-
ативной среды от показателей культурного развития городов, например, 
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от количества библиотек, авторы установили высокую роль исследуемого 
фактора для креативных работников. Однако сравнительный анализ пока-
зал, что эти данные не получили подтверждения в других местах, что по-
зволило авторам предположить, что ряд характеристик рассматривае-
мой социальной общности будут варьироваться в зависимости от региона 
(Navarro C. J. et al., 2014). Возможно, что тесная связь креативного класса 
с существующими традиционными экономическими институтами может 
являться социокультурной характеристикой.

Тезис о том, что «крупные города не имеют монополии на творческую 
деятельность и развитие креативной экономики» (De Propris L. et al., 2009) 
не получил эмпирического подтверждения в рамках настоящего исследо-
вания. Креативные работники не готовы работать в сельской местности 
вопреки мнению экономистов, что расстояние в условиях глобализации 
не имеет решающего значения. Возможно, нежелание креативных работ-
ников работать в сельской местности объясняется наличием структурных 
проблем развития отечественных сельских территорий, особенно их ин-
фраструктурное обеспечение. Также не следует забывать, что креативные 
работники формируют неформальные профессиональные сообщества, ко-
торые активно могут развиваться при определенных условиях прожива-
ния, которые можно найти только в городских пространствах и которые 
являются мощным фактором оседлости (Milligan, 2003).

Полученные результаты исследования нельзя интерпретировать од-
нозначно и однобоко. Это совершенно не означает, что креативная эко-
номика является неперспективной отраслью национальной экономики. 
Полученные данные, скорее, свидетельствуют о том, что в России пока 
не сложилось понимания того, что креативные работники являются но-
сителями конкурентных преимуществ и уникальных компетенций, ко-
торые могут лечь в основу трансформационных процессов внутри оте-
чественной экономической модели и способны стать драйвером про-
странственного развития. Однако для того, чтобы креативная экономика 
стала локомотивом развития, необходимы комплексные и системные 
преобразования, в первую очередь в сфере инфраструктурного обеспе-
чения территорий.
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Введение
Понятие экономического развития неразрывно связано с состоянием 

экономики региона. Й. Шумпетер в своей ставшей уже классической 

1 The work was fi nancially supported by the Russian Science Foundation (project № 20-47-
01001).
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книге «Теория экономического развития» определяет экономическое раз-
витие как совокупность качественных изменений в экономике региона 
(Шумпетер, 1982). Эти качественные изменения находят своё отражение 
в количественных показателях, пусть и не всегда сиюминутно. Оценка 
экономического развития регионов в классическом виде, как правило, 
осуществляется по показателю валового регионального продукта (ВРП) 
на душу населения (Бородкин, Айвазян, 2006), однако исследования по-
казывают, что существует значительный необъяснённый процент роста 
ВРП в отдельных регионах (Факторы…, 2005), таким образом, этот пока-
затель не учитывает множество факторов, определяющих экономическое 
развитие регионов России.

Важность комплексногооценивания экономики регионов состоит 
в том, что уровень и характер экономического развития определяет осо-
бенности региональной политики, но вместе с тем общепринятых типо-
логий регионов не существует (Зубаревич, 2009). Многие исследователи 
сходятся во мнении, что уровень социально-экономического развития ре-
гионов России является очень неравномерным (Дубынина, 2014; Фаттахов 
и др., 2019). Однако такая неоднородность обеспечивается в первую оче-
редь малой группой лучших и худших регионов, в то время как 2/3 из них 
мало отличаются друг от друга (Зубаревич, 2009, 2010).

В статье Н. В. Зубаревич (Зубаревич, 2020) отмечается, что существуют 
барьеры количественного измерения факторов развития регионов России 
(преобладание обширной слабо дифференцированной середины, невоз-
можность использования единого набора показателей (с чем мы не со-
гласны), невозможность оценить ЭГП и многое другое. И делается вы-
вод, что невозможно количественно оценить всю сложность российского 
экономического пространства. Эти аспекты освещены в целом ряде пу-
бликаций (Смирнягин, 1989; Предпринимательский…, 1997; Россия ре-
гионов…, 2005; Коломак, 2014, 2019; Кузнецова, 2014 и др.). Методика 
стоимостной оценки инфраструктурного потенциала регионов, предло-
женная Е. Л. Плисецким и другими, показала более чем 700 кратные раз-
личия в значениях инфраструктурного потенциала регионов (Плисецкий, 
Плисецкий, 2020).

Материалы и методы исследования
В современных исследованиях зачастую принято говорить о едином 

социально-экономическом развитии, при этом неизменно выделяя в нём 
отдельную экономическую составляющую. Набор факторов экономиче-
ской составляющей развития региона и соответствующих показателей 
при этом может значительно отличаться.

В рейтинге социально-экономического положения регионов России 
экспертного агентства РИА Рейтинг (РИА Новости, 2021) показатели 
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экономического развития разделены на три группы: показатели мас-
штаба (объём производства товаров и услуг, доходы консолидирован-
ного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной 
торговли), показатели эффективности (объём производства товаров и ус-
луг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления, доля прибыльных предприятий, уровень собираемости налогов), 
показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного бюджета 
на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов бюджета, 
отношение величины долга к налоговым и неналоговым доходам, отно-
шение налоговых и неналоговых доходов к расходам). В исследовании 
учёных Финансовой академии и Института социально-экономических 
исследований УФИЦ РАН (Фаттахов и др., 2019) использованы следу-
ющие показатели: объём валового регионального продукта на душу на-
селения, среднегодовая численность занятых в экономике, уровень за-
нятости населения, стоимость основных производственныхфондов, сте-
пень износа основных производственных фондов, объём инвестиций 
в основной капитал на душу населения, оборот розничной торговли, 
сальдированный финансовый результат предприятий и организаций. 
О. В. Кузнецова в своём исследовании (Кузнецова, 2014) построила пи-
рамиду факторов социально-экономического развития, в которой на тре-
тьем уровне располагаются показатели развития инфраструктуры, а на 
четвёртом — показатели величины и отраслевой структуры экономики. 
Конкретные показатели хоть и не определены, но чётко обозначен их ши-
рокий спектр, как и в предыдущих указанных работах. Также есть ис-
следования (Дубынина, 2014), в которых уровень экономического раз-
вития, наоборот, сведён к одному показателю — отношению ВРП к до-
ходам населения.

Одной из задач настоящего исследования был выбор наиболее репре-
зентативных обобщённых показателей из набора учитываемых государ-
ственной статистикой. В исследовании (Тикунов, Черешня, 2015) произ-
ведён расчёт индексов экономического развития, построенных по абсо-
лютным и относительным показателям. Ограниченность такого набора 
позволяет сконцентрироваться лишь на наиболее значимых факторах 
пространственной неоднородности развития, не создавая эффекта «белого 
шума». По результатам данного исследования можно сказать, что выбор 
относительных показателей обеспечивает более адекватную оценку эко-
номического развития регионов. Следующий критерий выбора показате-
лей — межгодовая изменчивость. Некоторые показатели могут год от года 
очень значительно изменяться, при этом факторы, которые они характе-
ризуют, очевидно, так быстро не изменяются. Такие показатели не могут 
быть использованы при конструировании индекса. Кроме того, показа-
тели должны отвечать требованиям полноты — не должно быть пропусков 
данных ни для одного региона России.
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В любой оценке экономического развития присутствуют показатели 
национальных счетов, в данном случае — валовый региональный продукт 
на душу населения. Это базовый показатель (особенно в условиях, когда рос-
сийская экономика последние десять лет топчется на месте), достаточно 
медленно изменяющийся во времени, учитывает стоимостную характе-
ристику производимых в регионе благ. Он представляет собой не только 
характеристику экономики в разрезе одного года, но и за достаточно дли-
тельный период до этого (Рубанов, Тикунов, 2009).

Ещё одним базовым показателем, без которого не обойтись при оценке 
уровня экономического развития, является стоимость основных фондов
на душу населения. Основные фонды — та база, которая определяет по-
тенциальные возможности экономики к производству товаров и услуг. 
Вместе с тем, значительное влияние на величину данных возможностей 
оказывает физический и моральный износ основных фондов (Факторы…, 
2005), косвенно отражающий и структуру фондов. Его возможно учесть 
с использованием корректирующего коэффициента степени износа основ-
ных фондов. Важно подчеркнуть, что это позволяет учесть все элементы 
материального базиса производства, включая демографические.

Наконец, важно учитывать при оценке экономического развития не-
посредственно качественные изменения, что возможно сделать путём 
учёта уровня инвестиций в экономику региона (Тикунов, Черешня, 2015). 
Целесообразно использовать при этом показатель инвестиций в основной 
капитал на душу населения, поскольку совместно со стоимостью основных 
фондов, он может быть использован в качестве оценки затрат капитала
(овеществлённого труда), направленных на технологический прогресс 
(Факторы…, 2005).

Вышеуказанные показатели в полной мере отвечают выбранным кри-
териям, являются относительными (отнесены к численности населения 
региона) и характеризуют исследуемое явление со всех сторон. Мы наме-
ренно не используем показатель живого труда, который в значительно сте-
пени присутствует в ВРП и в овеществлённой форме в фондах. Исходные 
данные для расчёта интегрального индекса экономического развития при-
сутствуют в ежегоднике Росстата «Регионы России. Социально-экономи-
ческие показатели» (Регионы России…, 2019). В настоящем исследовании 
использованы данные по 85 субъектам Российской Федерации за 2018 г.

Исходя из полученного набора показателей для исследования, был вы-
бран алгоритм оценки (Тикунов, 1997). Он включает нормировку системы 
исходных показателей по формуле (1):
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где x
0

 — наихудшие значение (по каждому показателю) из всех встреча-
ющихся с точки зрения их влияния на экономическое развитие регионов 
России; max / min x – наиболее отличающиеся от x

0

 значения показате-
лей; n  — количество исследуемых территориальных единиц; m – число 
показателей использованных для расчётов (m=3). Целью данной норми-
ровки является перевод показателя в отклонение от заданного наилучшего 
или наихудшего значения. Полученные в результате нормировки данные 
ограничены отрезком [0, 1].

Обычно при построении классических рейтингов на основе агрегиро-
ванных показателей используются либо простая сумма нормированных 
x, либо простое среднее (в некоторых случаях применяют взвешенную 
сумму или взвешенное среднее). Осредняя таким образом исходные по-
казатели и превращая их в агрегированный индекс, мы неизбежно сводим 
все многообразие информации к некоторому узкому средневзвешенному 
уровню. Для выявления проблем экономического развития вполне доста-
точно, чтобы всего лишь один из всего множества анализируемых инди-
каторов превысил критический уровень. Если все остальные показатели 
при этом находятся на нормальном уровне, то построенный с использо-
ванием простой аддитивности комплексный индекс может оценить уро-
вень экономического развития как нормальный.

Поэтому при синтезе интегрального показателя авторами используется 
метод расстояния до наихудшей единицы. Их ранжирование произведено 
путём сравнения показателей всех территориальных единиц с условной, 
характеризуемой значениями x

0

. Оно осуществлялось с использованием 
евклидовых расстояний d 0 , как меры близости всех территориальных 
единиц к условной, имеющей наихудшие значения x

0

 по всему комплексу 
показателей. Это позволяет подчеркнуть влияние отдельных координат, 
имеющих аномально большие расстояния, поскольку их возводят в ква-
драт. Применение данной меры потребовало обработки информацион-
ного массива по методу главных компонент с целью ортогонализации 
и «свёртки» системы показателей.

Полученные значения вектора-столбца d 0 интегральных оценочных 
характеристик для удобства дальнейшего анализа дополнительно норми-
руются по формуле (2):
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Величина d 0  варьирует в пределах от нуля до единицы. Нуль соответ-
ствует наихудшей комплексной оценке, а единица – наилучшей.
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Анализ и картографирование результатов

В результате проведённых расчётов для набора данных за 2018 г. сфор-
мирован вектор, содержащий значения индексаэкономического развития 
регионов России размерности 85. Индекс сформирован по принципу уве-
личения уровня экономического развития при увеличении значения ин-
декса. По результатам расчётов составлена карта значения индекса эко-
номического развития регионов, в которой применена бесступенчатая 
цветовая шкала одного цветового тона. Возрастание насыщенности цвета 
отражает увеличение значения индекса. 

На карте (рис. 1) отчётливо видно значительное превышение в уровне 
экономического развития у нефте- и газодобывающих регионов. 

Рис. 1. Индекс экономического развития регионов России, 2018 г.
Источник: составлено авторами.

Соответствующие значения индекса для них очень существенно отли-
чаются от таковых для других регионов. Также выделяются прочие ресур-
соориентированные регионы и субъекты, расположенные возле основных 
агломераций, что укладывается в типичную для России картину агломе-
рационного и сырьевого факторов роста экономики России (Зубаревич, 
2009). Кроме того, велика роль экономико-географического положения 
в экономическом развитии регионов (Земцов, Смелов, 2009). На фоне со-
седей в лучшую сторону выделяются приморско-приграничные Красно-
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дарский край, Ленинградская область и др. Важно подчеркнуть, что в со-
временной ценовой модели удельный вес сырьевого сектора занижается, 
а использование показателей фондов и инвестиций в значительной мере 
элиминирует этот недостаток ВРП.

Соотношение компонент, применяемых в расчёте индекса, отражено 
на диаграмме, представленной на рис. 2. Данная диаграмма не показы-
вает абсолютные величины показателе. Чем выше определённая линия 
для региона России, тем больший вклад в индекс вносит соответствую-
щий показатель.

Анализ диаграммы (рис. 2) показывает, что в большинстве регионов 
России не наблюдается значительного доминирования какого-либо из по-
казателей, что свидетельствует об их относительно сбалансированном 
развитии. Тревожным индикатором, означающим замедление темпов 
роста, является малый уровень инвестиций при значительной величине 
основных фондов, что может привести к повышенному их физическому 
и моральному износу в ближайшей перспективе. Для регионов, у которых 
на диаграмме преобладают инвестиции, картина противоположна. Такие 
регионы сосредоточены, в первую очередь, на Дальнем Востоке, что от-
ражает приоритеты региональной политики России.

Рис. 2. Соотношение показателей
в индексе экономического развития регионов России, 2018 г.

Источник: составлено авторами.

По результатам анализа проведена классификация регионов России 
по значениям индекса экономического развития, в результате которой 
выделено семь классов регионов по соотношению базовых параметров 
экономической деятельности, географическому положению, природно-
климатическим условиям и генезису. Классы именованы в порядке умень-
шения значений индекса регионов, в них входящих. Выделенные классы 
нанесены на карту (рис. 3).
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Рис. 3. Классификация регионов России по уровню экономического развития, 2018 г.
Источник: составлено авторами.

К первому классу (значения индекса более 0.9) относятся два региона 
очагового индустриального освоения — Ненецкий и Ямало-Ненецкий 
автономные округа с ярко выраженной моноспециализацией на добыче
углеводородов, при малой численности населения, в том числе коренного 
малочисленного с традиционным укладом хозяйственной деятельности
в ничтожных масштабах, разреженной сети поселений, экстремальных 
природно-климатических условиях и периферийно-приморским эконо-
мико-географическим положением.

Второй класс (значения индекса от 0.15 до 0.9) включает в себя пре-
имущественно ресурсные регионы пионерного освоения, с низкой плот-
ностью населения и может быть разделён на три группы:

1. Нефтегазодобывающие Ханты-Мансийский АО, Сахалинская об-
ласть с относительно диверсифицированной экономикой (в ХМАО 
отраслью специализации является также электроэнергетика, а на
Сахалине — газопереработка и рыболовство).

2. Два ведущих моноспециализированных золотодобывающих ре-
гиона — Чукотский АО и Магаданская область с разреженной се-
тью поселений, абсолютным преобладанием городского населения 
(особенно в Магаданской области), приморско-периферийным 
экономико-географическим положением, отсутствием современ-
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ных, в т.ч. железнодорожных, сухопутных коммуникаций с други-
ми регионами. Промежуточное положение занимает Якутия, в ко-
торой при ресурсной экономике и низкой плотности населения 
(но при повышенной доле сельского) наряду с традиционными 
золото-, алмазо- и угледобычей в последние годы появилась не-
фтегазовая специализация.

3. Особняком стоит Москва, которая как столица, несмотря на нере-
сурсный характер экономики, благодаря ведущей роли третичного 
сектора по мощи своих экономических показателей также оказы-
вается в этом типе. 

Третий класс (значение индекса от 0.06 до 0.15) включает в себя ре-
сурсоорентированные регионы с относительно диверсифицированной 
экономикой при наличии ведущей отрасли, с несколько более высокой 
плотностью населения, чем в более северных и восточных регионах, на-
личием средне- и крупногородских поселений и менее разреженной их се-
тью. Здесь также выделяется несколько групп:

1. Республика Коми, Амурская, Тюменская области, Краснояр-
ский край с более диверсифицированной структурой экономики, 
где кроме добывающих относительно широко представлены об-
рабатывающие отрасли промышленности. Здесь в районе ядер на-
блюдается более высокая плотность населения и экономико-гео-
графическим положением обеспечивает высокие значения индекса.

Четвёртый класс (значения индекса от 0.03 до 0.06) включает в себя 
достаточно разнородные регионы с преимущественным развитием обра-
батывающей промышленности, относительно высокой плотностью на-
селения и густой поселенческой сетью. Все они целиком или южными 
частями относятся к главной полосе расселения и могут быть разделены
на несколько групп:

1. Приморские регионы — Калининградская, Астраханская, Архан-
гельская области, Приморский край и Республика Крым, где пор-
товая специализация приводит к формированию более или менее 
значительного индустриального хинтерланда. Для всех них харак-
терна значимая роль оборонной промышленности и приморской 
оборонной инфраструктуры.

2. Территориально сближенные регионы со схожим природно-ресурс-
ным потенциалом и специализациями — Липецкая, Белгородская, 
Воронежская, Курская области Центральной России и житница 
страны Краснодарский край с высокой плотностью населения, 
диверсифицированной экономикой, повышенной ролью агро-
промышленного комплекса, центральным и соседским экономи-
ко-географическим положением;

3. Наиболее индустриализированные республики — Карелия, Ха-
касия.
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4. Регионы «Московского кольца» — Московская, Ярославская, Туль-
ская, Калужская, Тверская области, находящиеся со столицей в тес-
ных социально-экономических отношениях.

5. «Сетевая» группа регионов, вытянувшись вдоль Транссиба объ-
единяет Иркутскую область, Забайкальский, Хабаровский края 
и Еврейскую автономную область с повышенным удельным весом 
транспорта в структуре экономики.

Возможна и иная группировка — по специализации на металлургиче-
ских переделах, прежде всего в чёрной металлургии, с высокой долей тя-
жёлой промышленности: Вологодская, Липецкая, Свердловская, Белго-
родская, Челябинская, Оренбургская, Кемеровская области. Ещё одним 
основанием для классификации может служить наличие в данном типе 
регионов с центрами городами-миллионерам. Здесь сконцентрированы 
и регионы с наиболее развитыми центрами городами-миллионерами Ни-
жегородская, Свердловская, Челябинская, Самарская, Новосибирская 
области, Пермский край.

Пятый класс (значения индекса от 0.021 до 0.03) объединяет достаточно 
разнородную группу регионов, которую, тем не менее, с достаточной ус-
ловностью можно подразделить на двегруппы:

1. Депрессивные регионы Центральной России — Тамбовская, Ря-
занская, Смоленская, Орловская области. К ним тяготеет по уров-
ню развития Пензенская область Поволжского экономического 
района.

2. Регионы с центрами городами-миллионерами с повышенной до-
лей производственного сектора — Ростовская, Омская области, 
Респуб лика Башкортостан, а также город Севастополь.

Шестой класс (значения индекса от 0.011 до 0.021) подразделяется 
на четыре группы:

1. Регионы Центральной России и Северо-Запада с высокой и отно-
сительно высокой степенью освоенности — Костромская, Киров-
ская, Псковская области, республики Волго-Вятского района — 
Мордовия, Чувашия, Марий-Эл. По большинству характеристик 
к ним может быть отнесена и депрессивная Ивановская область.

2. Регионы степной зоны со значительной ролью обрабатывающих 
отраслей при повышенном удельном весе аграрного сектора — Са-
ратовская, Курганская области, Алтайский край.

3. Относительно развитые регионы Северного Кавказа, с хорошо раз-
витым агропромышленным комплексом при значительной доле 
обрабатывающих производств — Ставропольский край, респуб-
лики Дагестан и Адыгея. Территориально к ним примыкает Кал-
мыкия, которая «дотягивает» до остальных за счёт развития не-
фтегазодобычи.

4. Особняком стоит Республика Бурятия со средним уровнем разви-
тия, достаточно разнообразной промышленностью, умеренно раз-
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витым аграрным сектором и сдерживающим влиянием «Байкаль-
ского фактора»на социально-экономическое развитие.

Последний седьмой класс (значения индекса менее 0.011) объединяет 
наименее развитые республики Северного Кавказа — Карачаево-Черкес-
скую, Кабардино-Балкарскую, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню. 
Традиционно, в этом классе оказывается Республика Тыва.

Заключение
Проведённое исследование позволило связать формализованные значе-

ния интегральных индексов уровней развития с региональной природно-
ресурсной и общеэкономической средой. В результате удалось на общей 
шкале значений выделить и классифицировать регионы по географической 
обусловленности количественных параметров. При всех выявленных дета-
лях первые три класса, за исключением двух столичных анклавов, образуют 
единое сомкнутое пространство ресурсных и преимущественно ресурсных 
регионов со схожими природными условиями и системами расселения.

Важным является, то что удалось «разобрать» середину, где, как пра-
вило, наблюдаются трудно отличимые различия. Методика позволила 
пространственно дифференцировать эти регионы, которые образуют че-
тыре сомкнутых массива: Приморские регионы, юг Центральной России, 
так называемые сетевые регионы осью которых является Транссиб, реги-
оны, окружающие Московскую столичную агломерацию.

В пятый класс попадают менее развитые регионы внутренней перифе-
рии Центральной России и регионы центрами которых являются города-
миллионеры с высокой долей реального сектора экономики.

Шестой класс представлен разнородными регионами значительно бо-
лее территориально разобщёнными: периферийные области Централь-
ного и Северо-Западного районов, республиками Волго-Вятского рай-
она, среднеразвитыми регионами степной зоны и наиболее развитыми 
регионами Северного Кавказа. 

Единый ареал (за исключением Тывы) формируют относящиеся к седь-
мому классу республики Северного Кавказа, что в целом отражает пра-
вильность выбора границ Северо-Кавказского ФО.

Произведённые расчёты соответствуют современной экономико-гео-
графической картине России, при этом выполнены автоматизированным 
машинным методом, что позволяет производить оперативный перерасчёт 
результатов при появлении более современных данных.

Предлагаемая методика может быть использована для оценки уровня 
экономического развития регионов России, выявления его особенностей, 
проведения ранжировок и классификаций. Используемый набор показа-
телей основан на данных государственной статистики, регулярно собира-
емых и публикуемых, что позволяет производить объективное сравнение 
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регионов, в том числе в ретроспективе. Минимальный набор показателей 
облегчает расчёты и увеличивает прозрачность полученных результатов. 
Важным достоинство применённой методики является возможность от-
разить базовые, относительно малочувствительные к конъюнктурным 
всплескам региональные характеристики «нанизав» их на содержатель-
ные экономико-географическую подоснову.

Список литературы
Бородкин, Ф. М., Айвазян, С. А. (2006). Социальные индикаторы. Юнити-Дана.
Дубынина, Т. Г. (2014). Анализ дифференциации регионов России по уровню со-

циально-экономического развития. Вопросы статистики, 5, 59–62.
Земцов, С. П., Смелов, Ю. А. (2008). Факторы регионального развития в России: 

география, человеческий капитал или политика регионов. Журнал Новой экономиче-
ской ассоциации, 4, 84–108.

Зубаревич, Н. В. (2009). Региональное развитие и региональная политика за деся-
тилетие экономического роста. Журнал Новой экономической ассоциации, 1-2, 161–174.

Зубаревич, Н. В. (2010). Региональное развитие и институты: российская специ-
фика. Региональные исследования, 2, 3–14.

Зубаревич, Н. В. (2020). Возможности и ограничения количественной оценки фак-
торов экономического развития российских регионов. Журнал Новой экономической
ассоциации, 2 (46), 158–167.

Коломак, Е. А. (2014). Развитие городской системы России: тенденции и факторы. 
Вопросы экономики, 10, 82–96.

Коломак, Е. А. (2019). Пространственное развитие России в XXI в. Простран-
ственная экономика. Т. 15, 4, 85–106.

Кузнецова, О. В. (2014). Типология факторов социально-экономического разви-
тия регионов России.Вестник Московского университета. Серия 5. География, 2, 3–8.

Плисецкий, Е. Л., Плисецкий, Е. Е. (2020). Инфраструктурный потенциал тер-
ритории как фактор устойчивого регионального развития. Вопросы государственного
и муниципального управления, 3, 165–186.

Предпринимательский климат регионов России. География России для инвесторов
и предпринимателей (1997). Начала ПРЕСС.

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019. (2019). Статистиче-
ский сборник.

РИА Новости. Рейтинг социально-экономического положения регионов. 2021. https://
ria.ru/20210531/reyting-1734768833.html (дата обращения: 06.11.2021).

Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живём? (2005). Поматур.?
Рубанов, И. Н., Тикунов, В. С. (2009). Оценка экономической устойчивости реги-

онов Российской Федерации. Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практи-
ческий опыт, ИнтерКарто/ИнтерГИС — 15, 1, 3–11.

Смирнягин, Л. В. (1989). Районы США: портрет современной Америки. Мысль.
Тикунов, В. С. (1997). Классификации в географии: ренессанс или увядание? (Опыт 

формальных классификаций). Изд-во СГУ.
Тикунов, В. С., Черешня, О. Ю. (2015). Индекс экономического развития регио-

нов Российской Федерации. Вестник Московского университета. Серия 5. География,
6, 41–47.



Факторы экономического роста в регионах РФ. (2005). ИЭПП.
Фаттахов, Р. В., Низамутдинов, М. М., Орешников, В. В. (2019). Оценка устойчи-

вости социально-экономического развития регионов России. Мир новой экономики, 
13(2), 97–110.

Шумпетер, Й. А. (1982). Теория экономического развития. Прогресс.

References
Borodkin, F. M., Ajvazyan, S. A. (2006). Social indicators. Yuniti-Dana.
Dubynina, T. G. (2014). Analysis of diff erentiation of constituent entities of the Russian 

Federation in terms of social and economic development. Voprosy statistiki, 5, 59–62.
Zemcov, S. P., Smelov, Yu. A. (2008). Factors of regional development in Russia: 

geography, human capital and regional. Journal of the New Economic Association, 4, 84–108.
Zubarevich, N. V. (2009). Regional development and regional policy in Russia during 

ten yearsof economic growth. Journal of the New Economic Association, 1–2, 161–174.
Kuznetsova, O. V. (2014). Typology of factors governing the social-economic development 

of Russian regions. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5, Geografiya, 2, 3–8.
Russian regions. Socio-economic indicators. 2019. (2019). Statistical compendium.
RIA Novosti (2021). Rating of the socio-economic situation in the regions. 2021. Access date 

06.11.2021, https://ria.ru/20210531/reyting-1734768833.html.
Rubanov, I. N., Tikunov, V. S. (2009). Assessment of the economic sustainability of the 

Russian Federation regions. Sustainable development of the territory: GIS theory and practical 
experience, Intercarto/InterGIS-15, 1, 3–11.

Tikunov, V. S. (1997). Classifications in geography: renaissance or decline? (Experience 
of formal classifications). Izd-vo SGU.

Tikunov, V. S., Chereshnya, O.Yu. (2015). Economic index for the regions of the Russian 
Federation. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5, Geografiya, 6, 41–47.6

Factors of economic growth in Russian regions. (2005). IEPP.
Fattakhov, R. V., Nizamutdinov, M. M., Oreshnikov, V. V. (2019) Assessment of the

sustainability of the socio-economic development of the Regions in Russia. The world of new 
economy, 13(2), 97–110.

Shumpeter, J. A. (1982). Theory of economic development. Progress.
Rossiya regionov: v kakom cotsialnom prostranstve my zhivem? (2005). Pomatur.?
Smirnyagin, L. V. (1989). Regions of the USA: A portrait of modern America. Mysl.
Zubarevich, N. V. (2010). Regional development and institutions: Russian specifi cs. 

Regional Studies, 2, 3–14.
Zubarevich, N. V. (2020). Vozmozhnosti I ogranichenya kolichestvennoy otsenki faktorov 

ekonomictskogo razvitiya rossĳ skikh regionov. Zhurnal novoj ekonomicheskoj associacii, 
2 (46),158–167.

Кolomak, Е. А. (2014). Razvitie gorodskoy sistemy Rossii: tendencii i factory. Voprosy 
ekonomiki, 10, 82–96.

Kolomak, Е. А. (2019). Prostranstvennoe razvitie Rossii v XXI veke. Prostranstvennaya 
ekonomika, v. 15, 4, 85–106.

Predprinimatelskiy klimat regionov Rossii. Geografiya Rossii dlya investorov i predprinimateley 
(1997). Nachala PRESS.



203

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 6. ЭКОНОМИКА. 2022. № 2 

ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
С. Л. Еремина1

Томский политехнический университет 
Министерства образования и науки России (Томск, Россия)
А. В. Петров2

СибГМУ Министерства здравоохранения России (Томск, Россия)
УДК: 339.137.2

ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
КАК ФАКТОР БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ В РОССИИ

Увеличение продолжительности жизни как в мире, так и в России привело к росту 
нагрузки на государственный бюджет в целом, и на пенсионные системы, в частно-
сти. Поскольку для большинства пенсионеров государственная социальная система,
в целом, и пенсионная, в частности, является основным источником благополучия, 
это может спровоцировать его снижение.

Как следует из проведенного исследования, наряду с демографией (рост количе-
ства пенсионеров по сравнению с населением трудоспособного возраста) и экономи-
кой (фаза цикла), территория проживания также фактор, влияющий на пенсион-
ное благополучие.

Исследование ограничено рамками: оценивается только материальное благопо-
лучие, только пенсии по старости 8 федеральных округов Российской Федерации, пе-
риод — 2014, 2016, 2018, 2020 гг.

Глобальный пенсионный индекс, Всемирный отчет о социальной поддержке, другие 
международные документы, а также Комплексное наблюдение условий жизни насе-
ления стали основой выделения ключевых показателей для оценки пенсионного благо-
получия, в т.ч.: 2 «денежных» (соотношение назначенной пенсии и величины прожи-
точного минимума) и 7 «неденежных», оценивающих состояние жилищных условий 
(общие: доля домохозяйств пенсионеров, не испытывающих стесненность в жилье; 
размер общей площади на члена домохозяйства; оценка домохозяйствами пенсионеров 
состояния занимаемого им жилого помещения как «удовлетворительного» и уровень 
обеспеченности жилых помещений пенсионеров: централизованным водопроводом, го-
рячим водоснабжением, сетевым газом и центральным отоплением).

Оценка мини/макс методом этих показателей позволила эмпирически доказать
гипотезу о том, что уровень благополучия пенсионеров, проживающих в различных 
федеральных округах Российской Федерации, существенно отличается. Т.о., эмпири-
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чески доказано, что территория проживания — фактор пенсионного благополучия, 
что требует отказа от региональной привязки при расчете государственной пенсии.

Ключевые слова: материальное благополучие, домохозяйство, пенсионеры по 
старости, федеральный округ, Российская Федерация.
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TERRITORY OF RESIDENCE AS A FACTOR 
OF PENSION WELL-BEING IN RUSSIA

The increase in life expectancy, both in the world and in Russia, has led to an increase 
in the burden on the state budget as a whole and on pension systems, in particular. Since 
for most pensioners the state social system, in general, and the pension one, in particular, 
is the main source of well-being, this can provoke its decline.

As follows from the study, along with demography (an increase in the number of pensioners 
compared to the population of working age) and the economy (phase of the cycle), the territory 
of residence is also a factor affecting pension welfare.

The study is limited in scope: only material well-being, only old-age pensions, 8 federal 
districts of the Russian Federation, for the period of 2014, 2016, 2018, 2020.

The Global Pension Index, the World Social Protection Report, other international 
documents, as well as the Comprehensive Monitoring of the Living Conditions of the Population 
has provided key indicators to assess pension well-being, including: 2 «monetary» (the ratio 
of the intended pension and the subsistence minimum) and 7 «non-monetary» ones that assess 
the state of housing conditions (general: the proportion of households of pensioners who are 
not constrained by housing; the size of the total area per member of the household; households 
estimate pensioners in the state of the living quarters occupied by them as «satisfactory» and the 
level of security of the living quarters of pensioners: centralized water supply, hot water supply, 
network gas and central heating).

Evaluation of the mini / max method of these indicators empirically proves the hypothesis 
that the level of well-being of pensioners living in various federal districts of Russia is significantly 
different. Thus, it is empirically proven that the territory of residence is a factor of pension 
well-being, which requires the abandonment of regional ties in calculating the state pension.

The article substantiates the recommendations to improving the publication process 
in economic journals and reducing transaction costs for authors of scientific publications.

Keywords: material wellbeing, retiree’s households, federal district, the Russian 
Federation.
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Актуальность и постановка проблемы. Все чаще «благосостояние» стано-
вится синонимом «благополучия» или «социального обеспечения». В ХIХ 
и ХХ вв. основной целью обеспечения «благополучия» граждан старшего 
возраста было снижение уровня бедности и сокращение неравенства.

В ХХI в. пропаганда здорового образа жизни, деятельность системы 
здравоохранения, улучшение экологической ситуации и многие другие 
факторы как в мире, так и в России привели к увеличению продолжи-
тельности жизни, в результате чего повысилась нагрузка на пенсионные 
системы, а социальное обеспечение стало крупнейшей статьей государст-
венного бюджета. Тем не менее, бюджетные расходы на социальное обес-
печение, в т.ч. людей старшего возраста, отличаются от региона к региону1.

Чаще всего пенсионное благополучие различается по:
 гендерному признаку;
 уровню зарплаты гражданина;
 занятости гражданина в одной или в нескольких организациях;
 территории проживания (город или деревня);
 уровню дохода страны (высокий, средний или низкий ВВП на душу 

населения) и т.п.
Должен ли отличаться уровень благополучия пенсионеров, прожива-

ющих на разных территориях федеративного государства (федеральных 
округах Российской федерации); зависит ли благополучие пенсионеров 
только от размера государственной пенсии?

Цель исследования — на основе выявленных различий в уровне благо-
получия домохозяйств пенсионеров России, проживающих в различных 
федеральных округах, обосновать необходимость определения пенсион-
ного благополучия, зависящего от государства, суммой взносов в госу-
дарственную пенсионную систему, а также уровнем и качеством жизни
пенсионеров.

Методология. Измерению пенсионного благополучия и роли в нем на-
циональных пенсионных систем уделяют внимание многие исследователи.

Так, начиная с 2009 г. ежегодно рассчитывается Глобальный пенси-
онный индекс (Melbourne mercer Global Pension Index, 2021). Более 50
показателей, сгруппированных в три подындекса (адекватность — 40%, 
устойчивость — 35% и целостность — 25%), дают представление о раз-
личиях вклада в пенсионное благополучие пенсионных систем 37 стран 
мира — членов ОЭСР, охватывающих 63% населения мира. В контексте 

1 В экономической литературе понятие «регион» используется в контексте и мира, 
и страны (федеральный округ, субъект Федерации (в России: область, край, республика 
и т.п.)). В статье — как федеральный округ.
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пенсионной системы России особенно интересны вопросы, включенные 
в под ындекс «адекватность», например:

 A1 «какова минимальная пенсия в долях к средней заработной пла-
те одинокого пенсионера?»;

 А3 «каков уровень сбережений населения в стране?»;
 A9 «уровень собственности на жилье в стране»;
 A10 «какую долю пенсионных активов составляют инвестиции?»
Пенсионное благополучие в Великобритании измеряли Р. Кроуфорд 

и К. О’Деа (Crawford, Cormac, 2014). Авторы использовали модель жиз-
ненного цикла потребления и сбережения Ф. Модильяни и «выбор порт-
феля» Г. Марковица. На примере оценки финансового благополучия ко-
горты граждан, рожденных в 1940-е гг., которые в 2000-е гг. приблизились 
к пенсионному возрасту (Matthews, Nazroo, 2016), доказано, что инвести-
ции в частные пенсионные системы обеспечивают более высокий уровень 
богатства, чем в безопасные активы (наличные). Хотя последние менее 
рискованны и ликвидны, но приносят низкий доход; инвестиции в част-
ные пенсионные системы, напротив, обеспечивают более высокую доход-
ность и налоговые льготы, но не ликвидны и более рискованны. На взгляд 
этих авторов, оптимальным благополучием является такое соотношение 
потребления и сбережения, которое обеспечивает наиболее эффективное 
потребление взрослого человека в течение всей жизни.

Так как миссия пенсионных систем — финансовое обеспечение домо-
хозяйств пенсионеров, а также борьба с нищетой, и в силу того, что боль-
шинство людей в период трудовой деятельности обеспечивали развитие 
и прогресс нации, было бы несправедливым в старшем возрасте оставить 
их без необходимых благ (World Social protection report 2017‒19). Доступ 
к такой поддержке как субсидии на жилье и энергию, помощь на дому 
и уход позволят домохозяйствам, состоящим из пожилых людей, не ока-
заться в нищете. Защите доходов в пожилом возрасте, в частности, спо-
собствует достижение цели развития тысячелетия (SDG) 11 — доступа 
семьи и отдельных лиц к адекватному, безопасному и доступному жилью 
(World Social protection report 2017‒19).

Адекватный уровень пенсий и сохранение финансовой состоятель-
ности пенсионных систем дебатируется во многих странах-членах Евро-
пейского союза (Czepulis-Rutkowska, 2016). Как правило, сохранение пла-
тежеспособности системы достигается за счет снижения уровня пенсий 
и низкого уровня адекватности. 

Понимая, что есть несколько источников обеспечения благополу-
чия пенсионеров: государство, личный вклад, семья, благотворительные 
фонды, церковь и т.п., мы в рамках данного исследования на примере 
Российской Федерации акцентируем внимание на одном источнике — 
государственной поддержке и тех различиях в обеспеченности домохо-
зяйств пенсионеров, которые связаны с регионом их проживания (феде-
ральным округом).
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В федеративном государстве равенство прав и свобод человека и граж-
данина не должно зависеть от места жительства (Конституция РФ, ст. 19). 
Благополучие, прежде всего, материальное, пенсионеров должно зави-
сеть от их вклада в экономическое развитие страны, а не от региона про-
живания.

Оценку материального благополучия пенсионеров, проживающих 
в восьми федеральных округах Российской Федерации, проведем, ос-
новываясь на данных федеральной статистики Российской Федерации 
за 2014, 2016, 2018, 2020 гг.1

В России региональные различия материального благополучия стали 
основой Комплексного наблюдения условий жизни населения (Итоги фе-
деральных статистических наблюдений по социально-демографическим 
проблемам, 2014, 2016, 2018, 2020 гг.).

Ранжируем показатели материального благополучия мин/макс-методом 
по шкале от 0 до 10. Не являясь авторской новацией, мин/макс-метод бо-
лее всего удовлетворяет требованиям проводимого исследования.

Обсуждение. Благополучие людей, а не просто валовой внутренний про-
дукт на душу населения, все больше становится основой измерения раз-
вития человечества (How’s Life? 2020). Благополучие измеряется, в част-
ности, ожидаемой продолжительностью жизни и ее качеством, образо-
ванием, уровнем личной безопасности и неравенства, в т.ч. «неравенства 
доходов, измеряемого его распределением на душу населения». Есть и те 
(Hagemejer, 2005; Hagemejer, McKinnon, 2013), кто учитывают нематери-
альные аспекты благополучия. 

Права пожилых людей на поддержание благополучия изложены в ос-
новных международных документах: Всеобщей декларации прав человека, 
1948; Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах человека, 1966; Стандартах Международной организации труда 
(МОТ) (Конвенция № 102, 1952; Конвенция № 128; Рекомендация № 131, 
1967; Рекомендация № 202, 2012). Эти документы устанавливают гаран-
тированный уровень пенсий по старости и их регулярную индексацию. 

ХелпЭйдж Интернэшнл рассчитывает Глобальный ЭйджВотч индекс, 
который позволяет измерить и оценить, а также указывает на необхо-
димость системной государственной поддержки пожилого населения. 
В 2015 г. в рейтинге ХелпЭйдж Интернэшнл Россия занимала 65-е место 
(Глобальный индекс ЭйджВотч, 2015).

Natixis Global Retirement Index анализирует факторы, влияющие на бла-
гополучие пенсионеров в разных странах мира, в т.ч.: финансовую неза-
висимость, материальное благополучие, качество жизни и здравоохране-
ние. В 2021 г. в десятку лучших рейтинга вошли 7 стран Европы (1 — Ис-
ландия, 2 — Швейцария, 3 — Норвегия, 4 — Ирландия, 5 — Нидерланды, 

1 Единая межведомственная информационно-статистическая система, 2020.



208

8 — Германия и 9 — Дания), 2 страны из Океании (6 — Новая Зеландия, 
7 — Австралия) и одна из Северной Америки (10 — Канада).

В публикациях Всемирного банка пенсионные системы представлены 
как «перевернутые пирамиды» (Schwarz et al., 2014) в том смысле, что если 
раньше пенсионеров было меньше граждан трудоспособного возраста, 
то теперь доля последних существенно сократилась. На сегодняшний день 
в среднем одного пенсионера «содержат» 3,5 трудоспособного; в некото-
рых странах — только трое.

В России коэффициент пенсионной нагрузки постоянно увели-
чивается. Его уровень увеличится с 43,1% в 2015 г. до 56,6% в 2030 г., 
до 62,9% — в 2050 г. и до 63,5% в 2100 г. (World Social protection report 
2017‒19: Social protection at the crossroads — in pursuit of a better future). 
Все это требует поиска новых источников финансирования благополу-
чия пенсионеров.

В сложившейся ситуации можно сформулировать несколько вариан-
тов реформирования пенсионных систем:

 вернуться к пенсионным системам 70-х гг. прошлого столетия, ко-
торые предполагают:
¤ максимальную защиту граждан старшего возраста, по крайней 

мере, минимальным гарантированным доходом (Чили, Боли-
вия и т.п.);

¤ снижение напряженности государственных финансов: сокра-
щение бюджетного дефицита и государственного долга (Поль-
ша, Венгрия, Словакия, другие страны Центральной и Восточ-
ной Европы);

¤ гарантии социально приемлемого уровня пенсионного обе-
спечения; обеспечение долгосрочной финансовой устойчиво-
сти пенсионной системы; удержание на приемлемом уровне 
страховой нагрузки пенсионной системы на экономику страны 
(Стратегия развития пенсионной системы Российской Феде-
рации до 2030 года, 2012).

 Повысить налоги на доходы от трудовой деятельности граждан тру-
доспособного возраста.

 Увеличить продолжительность трудовой деятельности, т.е. возраст 
выхода на пенсию.

 Привлекать мигрантов трудоспособного возраста.
Пока ни одно из предлагаемых решений не является простым и одно-

значным. 
Социальная несправедливость пенсионной системы России проявля-

ется, в частности, в том, что:
 более 30% пенсионеров составляют лица, которым назначена до-

срочная трудовая пенсия в связи с особыми и специальными ус-
ловиями труда. При этом источником являются общие средства 
Пенсионного фонда Российской Федерации, а не страховые взно-
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сы работодателей — предприятий с особыми и специальными ус-
ловиями труда;

 коэффициент замещения, т.е. соотношение пенсии и средней зар-
платы в России в 2002 г. составлял 34%; к 2007 г. снизился до 25%; 
к 2012 г. — увеличился до 36,8% (Стратегия развития пенсион-
ной системы Российской Федерации до 2030 года, 2012), хотя и не 
«дотягивал» до 40% — уровня, рекомендованного МОТ, на 3,2%. 
К 2035 г. при росте экономики на 1,5% в год коэффициент заме-
щения может быть менее 26% (Власов, Мамедли, 2017), т.е. ниже 
уровня МОТ на 15%.

Эмпирическая проверка гипотезы: зависит ли благополучие граждан Рос-
сии пенсионного возраста от территории (федерального округа) их про-
живания?

Территориальная дифференциация пенсий заложена в базовом до-
кументе, где гарантированный минимальный уровень материального обе-
спечения пенсионера привязан к величине прожиточного минимума пен-
сионера в субъекте Российской Федерации. Установление размера пенсии 
на уровне не ниже величины 2,5–3 прожиточных минимумов пенсионера 
в стране пока только планируется (Стратегия развития пенсионной си-
стемы Российской Федерации до 2030 года, 2012).

Оценку дифференциации государственной поддержки пенсионеров 
в федеральных округах Российской Федерации проведем по одному «де-
нежному» (Комплексное наблюдение условий жизни населения, Феде-
ральная служба государственной статистики за 2014, 2016, 2018 и 2020 гг. 
(имеющиеся данные)), в т.ч. соотношение назначенной пенсии; величины 
прожиточного минимума; и восьми «неденежным» показателям, в т.ч.: 
общее состояние жилья пенсионеров (доля домохозяйств, которые не ис-
пытывают стесненность в жилье; размер общей площади на члена домохо-
зяйства; оценка жилого помещения как «удовлетворительное»); обеспечен-
ность жилых помещений пенсионеров (централизованным водопроводом, 
горячим водоснабжением, сетевым газом, лифтом и мусоропроводом).

Набор показателей связан с необходимостью быть максимально близ-
ким к мировому опыту и наличием опыта такого измерения (Eremina et al., 
2016). Поскольку единицы измерения показателей — разные, сопостави-
мость данных потребовала перевести их в коэффициенты, в рамках дан-
ного исследования — с помощью метода мин/макс. 

Приведем расчет коэффициента мин/макс-методом выбранного «де-
нежного» показателя — «соотношение назначенной пенсии и величины 
прожиточного минимума» (табл. 1)1. Например, для Сибирского федераль-
ного округа в 2014 г. он составлял 10,00 (табл. 1, столбец 5):

( , , )
( , , ) ,2 09 1 24

2 09 1 24
10 10 00

−
−

× = . [1]

1 Приведение расчетов по всем показателям ограничено рамками статьи, но, безуслов-
но, авторы рассчитали все коэффициенты, что отражено в итоговых таблицах и рисунках.
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Как следует из приведенных расчетов, наихудшим данное соотношение 
было в течение одного периода — в Южном, а трех периодов — в Даль-
невосточном федеральном округе; в 2014 и 2016 гг. наилучшим оно было 
в Сибирском (СФО), в 2018 г. — в Центральном (ЦФО), в 2020 г. — При-
волжском. Разница в соотношении среднего размера назначенных пенсий 
и величины прожиточного минимума медленно, но сокращается: с 1,61 
в 2014 г. до 1,27 — в 2020 г., хотя разрыв в 1,27 раза представляется более 
чем значительным.

Таблица 1
Соотношение среднего размера назначенных пенсий (НП)

и величины прожиточного минимума (ВПМ), 2014–2020 гг.

Федеральный 
округ

2014 2016 2018 2020 Изменение* 2014 2016 2018 2020

Итого 2020/
2014

2020–
2014 Мин/макс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Центральный 163,7 224,2 169, 171,3   6,5 5,8 4,0 7,2
Северо-
Западный 157,5 205,9 159,7 162,0   5,6 2,9 2,3 4,8

Южный 117,1 220,6 162, 163,5   0,0 5,2 2,7 5,2
Северо-
Кавказский 157,2 211,8 157,1 156,9   5,6 3,8 1,8 3,5

Приволжский 170,5 236,5 180,0 182,2   7,5 7,7 6,0 10,0

Уральский 188,7 250,7 202,2 174,7   10, 10, 10,0 8,1
Сибирский 161,7 202,4 170,9 169,8   6,2 2,3 4,3 6,8
Дальне-
восточный 144,6 187,7 147,1 143,4   3,8 0,0 0,0 0,0

Максимум 188,7 250,7 202,2 182,2
Минимум 117,1 187,7 147,1 143,4
Разница макс/
мин 1,61 1,34 1,37 1,27

Здесь и далее: * «» — тенденции не выявлено; «» — ухудшение позиции; «» — улуч-
шение позиции.

Источник: составлено авторами по материалам1.

Очередной этап эмпирических исследований — расчеты по восьми 
указанным выше показателям «неденежного» измерения благополучия 
за 2014, 2016, 2018 и 2020 гг. (табл. 2–4) и обеспеченность жилых поме-
щений пенсионеров (табл. 5–9).

1 Единая межведомственная информационно-статистическая система. Величина про-
житочного минимума (рубль). https://fedstat.ru/indicator/30957. Средний размер назначен-
ных пенсий (рубль) https://www.fedstat.ru/indicator/31455
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Таблица 2
Домохозяйства пенсионеров, которые не испытывали

стесненности жилищных условий в 2014–2020 гг.

Федеральный 
округ

2014 2016 2018 2020 Изменение* 2014 2016 2018 2020

Итого 2020/
2014

2020–
2014 Мин/макс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Центральный 65,2 79,9 79,5 83,1   0,4 7,4 7,9 10,0
Северо-Западный 67,4 82,9 77,5 82,0   2,6 10,0 4,3 8,0
Южный 74,1 74,5 77,4 78,3   9,2 2,8 4,1 1,4
Северо-
Кавказский 64,8 71,2 75,1 77,5   0,0 0,0 0,0 0,0

Приволжский 74,9 76,1 78,6 81,6   10,0 4,2 6,2 7,3
Уральский 73,1 74,9 80,7 80,8   8,2 3,2 10,0 5,9
Сибирский 71,5 75,0 76,1 81,2   6,6 3,2 1,8 6,6
Дальневосточный 73,8 74,3 78,4 79,6 8,9 2,6 5,9 3,7

Источник: составлено авторами по материалам1.

Как следует из проведенных расчетов, динамика, рассчитанная мето-
дом мин/макса, за исследуемые годы была разнонаправленной: в 2014 г. 
лучшим было состояние в Приволжском федеральном округе, в 2016 г. — 
Северо-Западном, в 2018 г. — в Уральском и в 2020 г. — в Центральном 
федеральном округе. «Отрицательное» лидерство Северо-Кавказского
федерального округа оставалось неизменным в течение всего периода 
исследования.

В Центральном федеральном округе ситуация улучшилась, в Дальне-
восточном — ухудшилась, в остальных была разнонаправленной.

Таблица 3
Домохозяйства пенсионеров, по размеру общей площади 

в расчете на члена в 2014, 2016, 2018 и 2020 гг.

Федеральный 
округ

2014 2016 2018 2020 Изменение,
2020/2014

2014 2016 2018 2020
Итого, % Мин/макс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Центральный 16,71 16,71 17,1 16,5  1,6 1,6 3,6 3,6
Северо-Западный 16,29 16,29 16,7 15,2  0,8 0,8 3,0 0,7
Южный 18,52 18,52 16,72 17,8  4,8 4,8 3,0 6,6
Северо-
Кавказский 21,4 21,4 21,26 19,3  10,0 10,0 10,0 10,0

Приволжский 17,44 17,44 15,89 16,0  2,9 2,9 1,8 2,5

1 Федеральная служба государственной статистики. Комплексное наблюдение ус-
ловий жизни населения, в процентах. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/
generation/tab-usl_prog1.htm
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Окончание табл. 3

Федеральный 
округ

2014 2016 2018 2020 Изменение,
2020/2014

2014 2016 2018 2020
Итого, % Мин/макс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уральский 15,83 15,83 14,74 15,3  0,0 0,0 0,0 0,9
Сибирский 16,56 16,56 15,74 14,9  1,3 1,3 1,5 0,0
Дальневосточный 16,77 16,77 15,15 15,2  1,7 1,7 0,6 0,7

Источник: составлено авторами по материалам1.

По данному показателю, рассчитанному методом мин/макса, «по-
ложительное» лидерство Северо-Кавказского федерального округа оче-
видно (столбцы 7–10) и не менее очевидно «отрицательное» — Ураль-
ского. В 2014 г. наихудшими были условия в Уральском федеральном 
округе, условия в Северо-Западном находились в нижних строках рей-
тинга (столбец 7).

За период 2014–2020 гг. во всех федеральных округах, кроме Централь-
ного, условия были нестабильными, Центральный продемонстрировал 
положительную динамику: его позиции в рейтинге улучшились.

Таблица 4
Оценка домохозяйствами пенсионеров состояния занимаемого им 

жилого помещения как «удовлетворительное» в 2014, 2016, 2018 и 2020 гг. 

Федеральный 
округ

2014 2016 2018 2020 Изменения, 
2020/2014

2014 2016 2018 2020
Итого, % Мин/макс

Центральный 51,4 49,7 54,2 43,6  10,0 9,0 10,0 7,5
Северо-Западный 47,2 48,2 45,2 46,5  5,2 8,0 4,2 9,8
Южный 44,1 48,9 51,8 43,4  1,6 8,5 8,5 7,4
Северо-Кавказский 46,2 41,7 38,6 33,8  4,0 3,9 0,0 0,0
Приволжский 43,2 44,0 47,5 44,0  0,6 5,4 5,7 7,8
Уральский 42,7 45,9 51,8 46,8  0,0 6,6 8,5 10,0
Сибирский 47,9 51,3 51,7 43,7  6,0 10,0 8,4 7,6
Дальневосточный 48,5 35,6 45,3 44,4  6,7 0,0 4,3 8,2

Источник: составлено авторами по материалам2.

Как следует из расчетов (табл. 4), за анализируемый период «лиде-
ром» по данному показателю, рассчитанному методом мин/макса, явля-
ется Центральный федеральный округ, несмотря на некоторое снижение 
в 2020 г. Нулевым, т.е. наихудшим состояние было в разных федеральных 

1 Федеральная служба государственной статистики. Комплексное наблюдение ус-
ловий жизни населения, в процентах. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/
generation/tab-usl_prog1.htm

2 Федеральная служба государственной статистики. Комплексное наблюдение ус-
ловий жизни населения, в процентах. https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/
generation/tab-usl_prog2.htm
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округах: в 2014 г. — в Уральском, в 2016 г. — в Дальневосточном; в 2018 
и в 2020 гг. — в Северо-Кавказском. Ситуация улучшилась только в двух 
федеральных округах: Южном и Уральском, в четырех — тенденции не вы-
явлено, а в одном федеральном округе — Северо-Кавказском — позиция 
в рейтинге ухудшилась.

Таблица 5
Обеспеченность жилых помещений, в которых проживают 

домохозяйства пенсионеров, централизованным водопроводом, 
ФО, 2014, 2016, 2018, 2020 гг.1

Федеральный 
округ

2014 2016 2018 20201

Изменения
2014 2016 2018 2020

Итого, % Мин/макс
Центральный 86,8 88,7 88,5 89,8  7, 8,9 8,7 7,6
Северо-Западный 89,4 86,6 77,3 81,9  8,5 8, 4, 3,1
Южный 91,9 91,4 91,5 89,2  10, 10, 10, 7,3
Северо-Кавказский 90,4 89,1 73,9 94,0  9,1 9, 2,5 10,0
Приволжский 82 86,9 86,0 89,7  4,1 8,1 7,7 7,5
Уральский 86 86,3 88,6 85,5  6,5 7,8 8,8 5,1
Сибирский 75,1 67,8 75,8 76,5  0, 0, 3,3 0,0
Дальневосточный 75,8 82,4 68,0 79,4  0,4 6,2 0, 1,7

Источник: составлено авторами по материалам2.

Таблица 6
Обеспеченность жилых помещений, в которых проживают домохозяйства

пенсионеров, горячим водоснабжением, 2014, 2016, 2018 и 2020 гг. 

Федеральный округ
2014 2016 2018 2020 Изменения,

2020/2014
2014 2016 2018 2020

Итого, % Мин/макс
Центральный 52,3 41,0 41,3

Нет 
данных

 6,96 4,96 5,13

Нет 
данных

Северо-Западный 66,9 53,1 51,5  10,00 7,41 7,10
Южный 29,0 37,1 30,8  2,12 4,17 3,12
Северо-Кавказский 18,8 16,5 14,6  0,00 0,00 0,00
Приволжский 43,7 43,7 45,7  5,18 5,51 5,98
Уральский 66,7 65,9 66,6  9,96 10,00 10,00
Сибирский 55,0 53,9 45,1  7,53 7,57 5,87
Дальневосточный 51,2 46,8 48,7  6,74 6,13 6,56

Источник: составлено авторами по материалам3.

1 Обеспеченность жилых помещений водопроводом и оценка домохозяйствами каче-
ства питьевой воды https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html

2 Федеральная служба государственной статистики. Комплексное наблюдение ус-
ловий жизни населения, в процентах. https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/
generation/tab-usl_prog3.htm

3 Федеральная служба государственной статистики. Комплексное наблюдение ус-
ловий жизни населения, в процентах. https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/
generation/tab-usl_prog4.htm
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Таблица 7
Обеспеченность сетевым газом жилых помещений, 
в которых проживают домохозяйства пенсионеров,

2014, 2016, 2018, 2020 гг.1

Федеральный 
округ

2014 2016 2018 20201 Изменения, 
2020/2014

2014 2016 2018 2020
Итого, % Мин/макс

Центральный 85,3 86,53 87,6 86,5  8,8 8,8 9,9 9,9
Северо-Западный 60,1 56,88 44,4 57,8  5,9 5,3 4,4 4,4
Южный 87,3 91,19 88,5 89,4  9,1 9,4 10,0 10,0

Северо-Кавказский 95,4 96,17 78,9 95,2  10,0 10,0 8,8 8,8
Приволжский 84,2 85,19 86,4 87,8  8,7 8,7 9,7 9,7
Уральский 57,7 43,18 44,5 47,0  5,6 3,6 4,4 4,4
Сибирский 9,3 13,35 11,3 10,0  0,0 0, 0,2 0,2
Дальневосточный 12,9 15,36 9,6 8,1  0,4 0,2 0,0 0,0

Источник: составлено авторами по материалам2.

Таблица 8
Обеспеченность домохозяйств пенсионеров лифтом, 

2014, 2016, 2018, 2020 гг.

Федеральный 
округ

2014 2016 2018 2020 Изменения,
2020/2014

2014 2016 2018 2020
Итого, % Мин/макс

Центральный 46,2 52,6 34,2 35  10,0 10,0 10,0 10,0
Северо-Западный 41,7 39,3 21,5 26,2  8,9 5,1 4,4 5,8
Южный 35,4 30,0 25,1 17,6  7,4 1,8 6,0 1,8
Северо-Кавказский 5,2 33,6 17,4 25,5  0,0 3,1 2,6 5,5
Приволжский 25,6 38,1 31,0 34,6  5, 4,7 8,6 9,8
Уральский 24,4 31,7 29,8 32,3  4,7 2,4 8,1 8,7
Сибирский 35,4 33,1 28,8 26,4  7,4 2,9 7,6 5,9
Дальневосточный 15,5 25,2 11,4 13,9  2,5 0,0 0,0 0,0

Источник: составлено авторами по материалам3.

1 Федеральная служба государственной статистики. Комплексное наблюдение ус-
ловий жизни населения, в процентах табл. 9.1. https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_
KOUZH-2020/index.html

2 Федеральная служба государственной статистики. Комплексное наблюдение усло-
вий жизни населения, в процентах. Табл. 9.1. за соответствующий год https://gks.ru/free_
doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html

3 Федеральная служба государственной статистики. Комплексное наблюдение усло-
вий жизни населения, в процентах). Табл. 5.1. за соответствующий год https://gks.ru/free_
doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html
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Таблица 9
Обеспеченность домохозяйств пенсионеров мусоропроводом, 

2014, 2016, 2018, 2020 гг.

Федеральный 
округ

2014 2016 2018 2020 Изменения, 
2020/2014

2014 2016 2018 2020
Итого, % Мин/макс

Центральный 50,1 48,6 25,7 28  10,0 10,0 8,6 8,4
Северо-Западный 40,9 37,0 21,6 27  8,0 5,6 6,3 7,9
Южный 35,4 25,1 19,2 13,3  6,7 1,1 5, 0,7
Северо-Кавказский 5,2 23,2 10,3 13,8  0,0 0,4 0,0 1,0
Приволжский 26,7 30,5 28,2 31  4,8 3,2 10, 10,0

Уральский 14,5 22,1 25,9 18,1  2,1 0,0 8,7 3,2
Сибирский 35,9 31,2 17,4 18,6  6,8 3,4 4,0 3,5
Дальневосточный 22,8 26,0 13,5 11,9  3,9 1,5 1,8 0,0

Источник: составлено авторами по материалам1.

По этому показателю не очевиден ни федеральный округ - лидер, 
ни аутсайдер рейтинга. В 2014 и 2016 гг. лидером был Центральный фе-
деральный округ, в 2018 и 2020 гг. его сменил Приволжский.

В трех федеральных округах динамика положительная, в пяти — от-
рицательная.

Теперь объединим расчеты «неденежного» благополучия домохозяйств 
пенсионеров (табл. 10, 11, 12 и 13).

Таблица 10
«Неденежное» благополучие домохозяйств пенсионеров, 

2014 г., мин/макс

Федеральные 
округа

Жилищные условия Обеспеченность
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Центральный 5,42 2,79 10,00 8,72 6,88 6,96 10,0 10,0 60,77 10,0

Северо-Западный 1,25 1,31 5,17 3,96 10 8,51 8,9 8,0 47,1 5,9
Южный 8,12 4,82 1,61 10,00 3,1 10 7,4 6,7 51,75 7,3

1 Федеральная служба государственной статистики. Комплексное наблюдение усло-
вий жизни населения, в процентах). Табл. 5.1. за соответствующий год https://gks.ru/free_
doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html
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Окончание табл. 10

Федеральные 
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Северо-Кавказский 5,83 10 4,02 2,51 0 9,11 0,0 0,0 31,47 1,2
Приволжский 10 1,84 0,57 7,66 5,26 4,11 5, 4,8 39,24 3,5
Уральский 3,33 1,56 0,00 8,77 8,95 6,49 4,7 2,1 35,9 2,5
Сибирский 0 0,63 5,98 3,32 5,45 0 7,4 6,8 29,58 0,6
Дальневосточный 5,42 0 6,67 0,00 8,59 0,42 2,5 3,9 27,5 0,0

Источник: составлено авторами.

Таблица 11
«Неденежное» благополучие домохозяйств пенсионеров, 

2016 г., мин/макс

Федеральные 
округа

Жилищные условия Обеспеченность
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Центральный 9,21 3,22 8,98 8,84 5,7 4,96 10,0 10,0 60,91 10,0

Северо-Западный 0 0 8,03 5,26 10 7,41 5,1 5,6 41,4 4,3
Южный 10 4,04 8,47 9,4 3,3 4,17 1,8 1,1 42,28 4,6
Северо-Кавказский 5,84 10 3,89 10 0 0,00 3,1 0,4 33,23 1,9
Приволжский 9,41 2,51 5,35 8,67 5,12 5,51 4,7 3,2 44,47 5,2
Уральский 9,01 1,93 6,56 3,6 9,33 10,00 2,4 0,0 42,83 4,7
Сибирский 8,02 2,28 10,00 0 4,09 7,57 2,9 3,4 38,26 3,4
Дальневосточный 7,92 1,23 0,00 0,24 9,66 6,13 0,0 1,5 26,68 0,0

Источник: составлено авторами.
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Таблица 12

«Неденежное» благополучие домохозяйств пенсионеров, 
2018 г., мин/макс

Федеральные 
округа

Жилищные условия Обеспеченность
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Центральный 9,85 5,44 10,00 9,89

Нет 
данных

5,13 10,0 8,6 58,91 10,0
Северо-Западный 1,46 0,00 4,23 4,41 7,10 4,4 6,3 27,9 2,8
Южный 10,00 7,38 8,46 10,00 3,12 6,0 5, 49,96 7,9
Северо-Кавказский 0,00 10,00 0,00 8,78 0,00 2,6 0,0 21,38 1,3
Приволжский 9,05 4,37 5,71 9,73 5,98 8,6 10, 53,44 8,7
Уральский 9,42 2,82 8,46 4,42 10,00 8,1 8,7 51,92 8,4
Сибирский 8,39 3,20 8,40 0,22 5,87 7,6 4,0 37,68 5,1
Дальневосточный 2,70 0,58 4,29 0,00 6,56 0,0 1,8 15,93 0,0

Источник: составлено авторами.

Таблица 13

«Неденежное» благополучие домохозяйств пенсионеров, 
2020 г., мин/макс

Федеральные 
округа

Жилищные условия Обеспеченность
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Центральный 10,0 3,6 7,5 7,6

Нет 
данных

9,9 10,0 8,4 57,0 10,0
Северо-Западный 8,0 0,7 9,8 3,1 4,4 5,8 7,9 39,7 5,9
Южный 1,4 6,6 7,4 7,3 10,0 1,8 0,7 35,2 4,9
Северо-Кавказский 0,0 10,0 0,0 10,0 8,8 5,5 1,0 35,3 4,9
Приволжский 7,3 2,5 7,8 7,5 9,7 9,8 10,0 54,6 9,4
Уральский 5,9 0,9 10,0 5,1 4,4 8,7 3,2 38,2 5,6
Сибирский 6,6 0,0 7,6 0,0 0,2 5,9 3,5 23,8 2,2
Дальневосточный 3,7 0,7 8,2 1,7 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0

Источник: составлено авторами.
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Объединим проведенные расчеты «неденежного» благополучия домо-
хозяйств пенсионеров (рис. 1)

Рис. 1. «Неденежное» благополучие домохозяйств пенсионеров,
2014, 2016, 2018, 2020 гг., мин/макс

Источник: составлено авторами.

Проведенные расчеты показывают, что динамика «неденежного» бла-
гополучия домохозяйств пенсионеров практически воспроизводится. Оче-
видным положительным лидером является Центральный федеральный 
округ, очевидным отрицательным — Дальневосточный. Положительную 
динамику демонстрирует Приволжский федеральный округ; в остальных 
пяти регионах динамика разнонаправленная.

Далее объединим денежный и неденежные показатели и также ранжи-
руем их по годам методом мин/макс (табл. 14)

Таблица 14

Показатели совокупного благополучия домохозяйств пенсионеров 
2014, 2016, 2018, 2020 гг.

Федеральный 
округ 2014 2016 2018 2020 Изменения, 

2020/2014
Центральный 10,0 10,0 9,1 8,9 
Северо-Западный 6,9 5,3 6,6 5,5 
Южный 8,3 8,3 10,0 5,2 
Северо-Кавказский 6,8 3,4 2,9 4,3 
Приволжский 7,6 8,4 8,1 10,0 
Уральский 5,2 7,9 6,5 7,1 
Сибирский 6,1 7,0 5,1 4,6 
Дальневосточный 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источник: составлено авторами.

В отличие от «неденежного» благополучия домохозяйств пенсионеров 
динамика совокупного благополучия за период 2020/2014 гг. разнонаправ-
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ленная. Очевидным аутсайдером является Дальневосточный федеральный 
округ. При этом только в двух округах (Приволжском и Уральском) оче-
видна положительная динамика, во всех остальных она отрицательная.

Если рассматривать все указанные годы — 2014–2020, то можно кон-
статировать отсутствие четкой тенденции лидерства: в 2014 и 2016 гг. ли-
дирующие позиции занимал ЦФО, в 2018 г. им стал Южный, а в 2020 —
Приволжский федеральный округ.

Вывод
Теоретически и эмпирически доказано, что фактором материального

благополучия пенсионеров, как по денежному, так и по «неденежным» 
показателям является территория проживания пенсионера, а не только 
демография и экономика (зарплата и стаж трудовой деятельности). В рам-
ках проведенного исследования стало очевидно, что динамика выбран-
ных показателей воспроизводится: лидер остается лидером, аутсайдер — 
аутсайдером.

Очевидным лидером по «неденежным» показателям благополучия 
стал Центральный федеральный округ; не менее очевидным аутсайдером 
по этой группе выбранных показателей — Дальневосточный федеральный 
округ. Это во многом объясняет принимаемые федеральные программы 
поддержки различных аспектов жизнедеятельности граждан и бизнеса 
субъектов Федерации, расположенных на территории округа.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует, что ключе-
вым направлением государственной поддержки пенсионеров, как граждан 
соответствующих регионов, должно стать нивелирование различий в обо-
зреваемый период, что соответствует конституционным целям федератив-
ного государства и является справедливым по отношению к гражданам 
старшего возраста, независимо от территории их проживания.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О КАЧЕСТВЕ
И ФОРМАТАХ ВКР
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ

Статья представляет собой первую публикацию из серии, в которой будут от-
ражены исследовательские результаты проекта Учебно-методической комиссии 
ЭФ МГУ «Диагностика качества ВКР бакалавриата ЭФ МГУ».

Авторы провели общую оценку качества и разработали типологию основных 
форматов выпускных квалификационных работ в бакалавриате Экономического 
факультета МГУ. Анализ качества использует специально разработанную мето-
дологию, построенную на принципах позитивной экономической теории. Ее приме-
нение позволило показать объективные характеристики массива выпускных работ 
по таким параметрам, как качество аналитического обзора литературы, поста-
новка исследовательского вопроса, применение методов исследования и содержа-
тельная интерпретация результатов. Предложены меры по усилению аналитиче-
ского фокуса ВКР, включая подготовку обоснования темы, чтение курсов по выбору 
по методам экономических исследований и организация научных семинаров для сту-
дентов бакалавриата. 

В статье представлена типология форматов работ, которые готовятся по на-
правлению Экономика и Менеджмент. Позитивный анализ позволил выделить шесть 
основных форматов ВКР, которые могут быть сведены к трем укрупненным: ака-
демическому, проектно-исследовательскому и проектному. Сравнительный ана-
лиз форматов ВКР по направлениям Экономика и Менеджмент позволил сделать 
вывод о возможности сохранения общих критериев оценивания и принципов подго-
товки ВКР для различных направлений подготовки. Сделан также вывод о приме-
нимости разнообразных аналитических методов для получения исследовательского 
результата.

Ключевые слова: выпускные квалификационные работы по экономике и ме-
неджменту; цели и задачи исследовательских работ; количественные методы эко-
номических исследований.

Цитировать статью: Марков, А. Р., Павлова, Н. С., Калмыкова, Н. М., Шахова, М. С., Ку-
зин, Д. В., Никишина, Е. Н., Мерекина, Е. В., Маркова, О. А., & Филиппова, И. Н. (2022). Но-
вые данные о качестве и форматах ВКР на экономическом факультете МГУ. Вестник Москов-
ского университета. Серия 6. Экономика, (2), 222–247. https://doi.org/10.38050/013001052022211.
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NEW FACTS ON ACADEMIC QUALITY 
AND FORMATS OF ECONOMIC
FACULTY FINAL PAPERS

This is the first publication in a series of the three papers that present the research findings 
of the diagnostic project on the quality of Bachelors’ final papers initiated by the Faculty 
of Economics Pedagogical committee in 2021. We present the findings of academic quality 
analysis and the typology of the main formats of Bachelors’ final papers. The research is based 
on a methodology that is specially developed along the lines of positive economics approach. 
Its application allows us to demonstrate the qualitative features of the body of final papers 
prepared by our graduates which include inter alia quality of literature review, research 
statement, tools of analysis and interpretation of findings. We offer the steps for further 
strengthening the analytical quality of final papers, including early submission of research 
hypothesis, elective courses on the methods of academic research and research seminars 
for undergraduates. We also present a typology of formats for final papers covering Economics 
and Management streams of study. Based on our positive analysis, we have identified 
six primary formats of Bachelors’ final papers, which can be combined into three more general 
categories: academic, project and research, and applied project formats. A comparative analysis 
of formats in economics and management papers confirms the applicability of common criteria 
for evaluating and grading the papers, alongside common guidelines for final paper preparation. 
The study proves the viability of diverse analytical methods while preparing final papers 
in both streams of study.
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Введение
Подготовка и защита выпускных квалификационных работ (далее — 

ВКР) представляют собой важный элемент подготовки студентов-бака-
лавров. С одной стороны, сама защита — это аттестация и оценка полу-
ченных знаний и компетенций по выбранному направлению подготовки. 
С другой стороны, во время написания ВКР продолжается формирование 
знаний и компетенций будущего выпускника, с фокусом на проведение 
исследовательской работы.

Работа экономического факультета по подготовке и защите ВКР орга-
низуется в соответствии с Положением о защите выпускных квалификаци-
онных работах на программе бакалавра экономического факультета МГУ 
(далее — Положение о ВКР)1, которое было утверждено в декабре 2019 г. 
после проведения серьезной аналитической работы, обсуждений на Пе-
дагогических чтениях и Ученом совете. В центре этих обсуждений были 
вопросы оценивания ВКР, соблюдения стандартов академической этики, 
порядка и процедуры формирования комиссий по защитам ВКР. По ито-
гам этой работы сформировалась практика централизованного формиро-
вания межкафедральных экзаменационных комиссий, изменились пока-
затели дифференциации итоговых оценок ВКР. 

Ежегодно на факультете защищается до 350 выпускных работ по на-
правлениям «Экономика» и «Менеджмент». В 2021 г. на экономическом 
факультете были подготовлены 362 ВКР (355 из них были защищены). 
Защита работ осуществлялась на 6 экзаменационных комиссиях; из 112 
членов комиссий примерно половина (57 человек) были приглашенными 
специалистами, не являвшимися сотрудниками факультета. К рецензиро-
ванию были привлечены 296 преподавателей, научных сотрудников и аспи-
рантов. Распределение оценок на направлениях «Экономика» и «Менедж-
мент» представлено на рис. 1.

1 https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=62780&p=attachment
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Рис. 1. Распределение работ, защищенных в 2021 г., по оценкам
(доля в общем числе работ направления и число работ)

Источник: составлено авторами

Мотивация и цель исследования
В 2021 г. Ученый совет факультета поручил Учебно-методической ко-

миссии (далее — УМК) проанализировать состояние дел в области подго-
товки и защиты ВКР в бакалавриате. Была сформирована рабочая группа 
УМК, которая в июле 2021 г. определила направления работы, масштабы 
и методологию проведения исследования1. Экспертная группа рассматри-
вала два блока вопросов. Во-первых, это оценка того, что представляют 
собой современные ВКР на ЭФ, и в какой степени защищаемые работы 
соответствуют общему требованию к ВКР как к «самостоятельному на-
учному исследованию» (формулировка Положения о ВКР). В этом кон-
тексте была проанализирована типология защищаемых работ, вопросы 
выбора тем ВКР, формы работы кафедр и научных руководителей с ди-
пломниками. Во-вторых, в рамках проекта рассматривался широкий пе-
речень вопросов организации, рецензирования и защиты ВКР, а также 
их оценивания. 

Оценка качественных параметров совокупности аналитических работ 
представляет собой сложную исследовательскую задачу. В данной статье 
будет дано общее описание выработанной методологии, на основе кото-
рой проводилась диагностика, и приведены основные выводы из анализа 
качества и уровня выпускных работ. Смежная проблема типологии за-

1 Авторы благодарят участников экспертной группы д.э.н. Ф. С. Картаева и К. Ю. Ти-
мербулатову за помощь в анализе ВКР по макроэкономике.
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щищаемых работ по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» будет 
также освещена в данной статье

Помимо результатов диагностики, мы также представим некоторые 
предложения в области организации учебного процесса, которые должны 
будут помочь в дальнейшем повышении качества ВКР. 

Результаты, полученные по итогам анализа подготовки и защиты ра-
бот, наряду с обсуждением тематики выпускных работ по направлению 
«Менеджмент», мы планируем представить в отдельных статьях.

Данная статья — не попытка создать инструкцию по написанию ВКР. 
Библиография работ, содержащих различные рекомендации по написа-
нию исследовательских текстов, обширна и включает советы по подго-
товке дипломных исследований (Эко, 2003), диссертаций (Волков, 2017; 
Райзберг, 2010; Алескеров, 2013; Cochrane, 2005), в целом научных тек-
стов (Радаев, 2011; Бут и др., 2007; Смирнов, 2015, Панарин (ред.), 2012; 
Zerubavel, 1999; Becker, 2007; Jalongo, Saracho, 2016, Baglione 2008) и др. 
Эти работы опубликованы как в академических, так и в научно-популяр-
ных источниках; они адресованы и студентам, и исследователям с большим 
опытом. Мы перечислили лишь некоторые работы по данной тематике, 
хотя их круг гораздо шире; кроме того, сами высшие учебные заведения 
также создают инструкции и методические документы в помощь своим 
студентам и сотрудникам. В ряде работ также обсуждаются количественные 
оценки факторов, которые вносят наибольший вклад в успешное написа-
ние ВКР бакалавра (Shao et al., 2020). В отличие от приведенной литера-
туры задача нашей работы — не формулировать образ некоторой «идеаль-
ной» (или хотя бы достаточно хорошей) ВКР, а представить методологию 
диагностического анализа тех ВКР, которые студенты де-факто пишут 
и защищают: каковы их сильные и слабые стороны, какие типы ВКР рас-
пространены на сегодняшний день. Насколько нам известно, задача по-
добного позитивного анализа ВКР по направлениям «Экономика» и «Ме-
неджмент» ранее не ставилась исследователями.

Изначально анализ был заточен на выработку рекомендаций по улуч-
шению системы подготовки и защиты ВКР на экономическом факультете 
МГУ. Полученные в итоге рекомендации отражают специфику той орга-
низации, на примере которой проводился анализ, и имеют в основном 
прикладную ценность. Вместе с тем мы считаем, что в проекте были раз-
работаны и апробированы инновационные подходы к анализу, которые, 
на наш взгляд, могут оказаться интересны более широкому кругу специ-
алистов, и именно они находятся в фокусе данной статьи.

Общие подходы к проведению исследования
При обсуждении оценки качества ВКР экспертная группа столкнулась 

с необходимостью пройти несколько смысловых развилок для того, чтобы 
сформулировать подходы к исследованию.
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1) Должен ли анализ быть нормативным или позитивным? 
Здесь представлялись возможными два пути. Одним вариантом был по-

иск проблемных мест и выработка рекомендаций исходя из представле-
ний о некоторой «совершенной» ВКР, точнее, о ВКР высокого уровня, 
к которой у профессиональных исследователей нет не только претензий, 
но и сомнений в корректности формулировок проблем, целей и задач; вы-
бора методов и качества их применения; новизны и значимости результа-
тов и т.д. Содержательный анализ массива защищаемых работ в этом слу-
чае должен был бы фокусироваться на отклонениях содержания реальных 
работ от искомого идеального (нормативного) образа.

Второй вариант — анализ того, как на сегодняшний день выглядит весь 
массив реальных работ, которые получают на защите оценку «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». В этом случае можно выделить признаки, 
которые говорили бы нам о существовании проблем в системе подготовки 
выпускных работ или их оценивания (входили в противоречие с офици-
альными критериями). Например, нет ли доминирования исключительно 
дескриптивных (реферативных) работ, которые, тем не менее, получают 
оценку «отлично»; нет ли наличия какого-то одного метода исследования, 
без которого работа не может рассчитывать на высокую положительную 
оценку, и т.д. 

В итоге был выбран курс на позитивный анализ, основанный на прин-
ципе доверия оценкам, которые выставляют аттестационные комиссии. 
Эксперты исключили для себя возможность какой-либо переоценки ра-
бот, которые прошли защиту в рамках государственной итоговой аттеста-
ции (далее — ГИА), и сосредоточились на диагностической задаче: об-
рисовать реальную картину того, какие работы на сегодняшний день за-
щищаются на факультете. В то же время и нормативные вопросы нашли 
место в проведении позитивной диагностики. В частности, оценка общего 
уровня качества, сильных и слабых сторон ВКР неизбежно производилась 
на основе некоторых нормативных принципов (образа «идеальной» вы-
пускной работы), поскольку подразумевала в том числе выявление точек 
роста и для работ, которые получили оценку «отлично».

2) Обеспечивать в первую очередь «глубину» или «широту» анализа?
Выбирая между глубоким погружением в отдельные примеры удав-

шихся и неудавшихся ВКР и широким анализом, позволяющим оценить 
всю картину ВКР бакалавриата, а также между глубокой проработкой 
небольшого количества вопросов и комплексной оценкой по широкому 
числу параметров, но без глубокого погружения в детали каждой работы, 
было принято решение постараться получить максимально широкую кар-
тину. В целях обеспечения широкой, комплексной оценки экспертной 
группой было принято решение анализировать ВКР, а также процедуру 
их защиты и оценивания сразу по нескольким направлениям, каждое 
из которых стало отдельной задачей исследования: 
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¤ общая оценка качества ВКР по отдельным направлениям (макро-
экономика, микроэкономика и отраслевые рынки, финансы и т.д.), 
выявление типичных недостатков и сильных сторон;

¤ классификация моделей/форматов ВКР по направлениям «Эко-
номика» и «Менеджмент»;

¤ соответствие утвержденных тем ВКР направлениям подготовки 
выпускников;

¤ оценка владения методами количественного и качественного ана-
лиза в ВКР;

¤ выявление лучших практик работы кафедр и научных руководи-
телей со студентами;

¤ оценка качества обзоров литературы и оформления работ.
Фактически каждое из направлений потребовало реализации отдель-

ного исследовательского проекта. Часть перечисленных задач будут об-
суждаться в рамках настоящей статьи, другие найдут отражение в буду-
щих публикациях.

3) Количественный или качественный анализ?
На экономическом факультете МГУ многократно предпринимались 

попытки качественного анализа ВКР, которые принесли свои плоды и на 
основе которых проводились реформы, сформировавшие существующую 
на сегодняшний день систему. Однако полномасштабный количествен-
ный анализ системы защиты ВКР до недавнего времени не проводился, 
в связи с чем было принято решение использовать количественный ана-
лиз как основу исследования, а качественный анализ применять в допол-
нение к нему.

В итоге были создано две базы для количественного исследования. 
Первая база формировалась несколькими экспертами, каждый из кото-
рых читал выборочно или целиком работы по своей предметной области. 
Эксперт заполнял вопросник, отражающий широкий набор аспектов ра-
боты, оценка каждого из которых, тем не менее, не требовала глубокого 
погружения. За счет этого каждый эксперт имел возможность проанали-
зировать большее количество работ, а благодаря сравнительной простоте 
оценки каждого критерия удалось обеспечить объективность и сопоста-
вимость оценок разных экспертов (подробнее о вопроснике см. ниже). 
Вторая база формировалась вокруг узкого набора вопросов по итогам 
сплошного чтения ВКР по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» 
в целях выявления типичных форматов работ. Результаты этого анализа 
представлены в разделе 4 настоящей статьи.

Результаты, отраженные в данной статье, представляют собой пер-
вую известную нам попытку комплексного, «широкого», позитивного 
исследования системы защиты ВКР бакалавров по экономике и менед-
жменту, основанного на сочетании количественного и качественного 
анализа.
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Общий уровень качества ВКР
Основным ориентиром в подходе к пониманию качества ВКР, которые 

использовала рабочая группа, были положения и критерии оценивания, 
сформулированные в Положении о ВКР. В Положении сделан упор на 
«аналитичности» ВКР, которая выражается в наличии ясно сформулиро-
ванного исследовательского вопроса, логики и структуры изложения, сте-
пени обоснованности выводов и соответствия работы методологическим
требованиям к исследованиям в области экономических наук. Особое зна-
чение в этом контексте имеет наличие аналитического обзора литературы, 
который должен продемонстрировать понимание современного состояния 
научного знания по изучаемому вопросу, показать, что является аналити-
ческим основанием ВКР (на какие выводы предшествующих исследова-
ний она опирается) и в чем будет состоять приращение научного знания 
данного исследования. Положение о ВКР также формулирует в качестве 
критерия отличной работы тезис о наличии научной новизны (10-балльные 
работы) или ее элементов (9-балльные работы). Несмотря на то, что эти 
требования являются высокими, они не мешают получить студенту оценку 
отлично (8-балльные работы)1, но в то же время задают планку и стандарт, 
к которому могут стремиться наиболее сильные студенты.

Методология исследования качества ВКР

Исходной точкой работы над анализом массива ВКР было создание во-
просника, на основе которого можно было бы единообразно оценить па-
раметра качества всех рассматриваемых работ. Его содержание отражает 
видение ВКР как аналитического продукта, и в этом отношении носит 
нормативный характер. Экспертная группа уделила значительное внима-
ние вопросам исследовательского фокуса ВКР (цель, задачи ВКР, форму-
лировка основного исследовательского вопроса), качеству использованной 
литературы и наличию аналитического обзора литературы, используемым 
методам исследования (качественные, количественные). Несколько во-
просов было посвящено использованию данных, методам сбора и спосо-
бам их обработки. Отдельный блок вопросов посвящен результатам ис-
следования и их интерпретации2.

Все работы были распределены для чтения членам экспертной группы, 
и по итогам прочтения была сформирована общая информационно-ана-

1 В соответствии с положением 8 баллов ставится за работы, показывающие способ-
ность автора ставить и решать исследовательские задачи, соотносить свои результаты с дру-
гими результатами, отраженными в современной научной литературе, использующие адек-
ватные исследовательские методы для уровня бакалавриата экономического факультета
МГУ и/или более сложные методы.

2 Перечень всех вопросов приведен в приложении.
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литическая база, которая стала основой для содержательного анализа мас-
сива ВКР. В общей сложности вопросник заполнен по 157 ВКР, защи-
щенных в 2021 г. («Экономика» — 88, «Менеджмент» — 69)1. На основе 
этой базы данных проведен количественный и качественный анализ раз-
личных аспектов содержания и структуры ВКР.

Содержание и аналитический фокус ВКР

Все эксперты, имевшие предшествующий опыт анализа ВКР и участия 
в защитах, отметили рост аналитичности и владения количественными ме-
тодами по сравнению с ситуацией пять-шесть лет назад. Появились вы-
пускные исследовательские работы, результаты которых опубликованы 
или которые могут быть опубликованы в хороших журналах. Если n лет 
назад опора на учебники в ВКР считалась нормальной практикой, то в на-
стоящее время это уже не соответствует «стандарту» ВКР. 

В то же время анализ сформированной базы данных показал, что по-
вышение уровня качества работ далеко от завершения, и многие сту-
денты продолжают испытывать сложности с использованием стандарт-
ных элементов научного исследования:

¤ Не все студенты формулируют исследовательский вопрос и ставят 
исследовательские задачи (так, как минимум в 30% работ цель зву-
чит скорее описательно и сформулирована в терминах процесса, 
а не аналитического результата).

¤ Аналитический обзор литературы, структурированный по темам 
и проблемам, присутствует лишь в 42% работ. В остальных случа-
ях обзор либо подменяется рефератом из аннотаций статей, либо 
отсутствует (подменяется описанием ситуации). Встречается не-
удовлетворительный выбор литературы для обзоров (старые публи-
кации, учебники, справочники). Довольно часто студенты не по-
зиционируют свою работу относительно других работ.

¤ Отдельные части работы, даже связанные по смыслу, не направ-
лены на решение исследовательской / управленческой проблемы. 
В 54% работ автор должным образом не обосновывает постанов-
ку гипотез или управленческую проблему; в 18% работ исследова-
тельские гипотезы в принципе не сформулированы, хотя характер 
работы этого требует. Обширность вводных глав ВКР (автор начи-
нает «слишком издалека») приводит к тому, что для собственного 
исследования не остается места, в ряде работ оно и не планируется.

1 Процедура формирования выборки работ предполагала отбор всех ВКР, получивших 
на защите оценку «неудовлетворительно» и «удовлетворительно», а также квотированный 
по кафедральному принципу случайный отбор каждой третьей работы, получившей оценку 
«хорошо» или «отлично». Построенная выборка позволяет увидеть общие и кафедральные 
специфичные особенности ВКР, защищаемых на экономическом факультете МГУ.
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¤ Студенты не всегда демонстрируют связь своей темы с проблемным 
полем предметов, изучаемых на ЭФ, как в части теорий, так и в ча-
сти общеметодологических подходов.

¤ В ряде работ после описания результатов отсутствует их содержа-
тельная интерпретация и сравнение с другими работами (дискус-
сия). Так, в 53% работ автор не соотносит полученные результаты 
с теорией и/или другими исследованиями. 

Зачастую недостаточный аналитический фокус работы заложен 
уже в формулировке темы. Распространенное мнение о том, что широко 
сформулированная тема позволит на каком-то этапе получить интересный 
результат, как правило не находит подтверждения. Мы видим, что если 
изначально отсутствует четкое понимания исследовательской проблемы, 
то оно имеет немного шансов появиться по ходу работы. В качестве ил-
люстрации мы приводим наиболее часто встречающиеся в студенческих 
работах примеры неправильной постановки исследовательского вопроса:

1) Использование слова «проблема» вместо содержательной форму-
лировки проблемы, о которой идет речь, например, «Проблема го-
сударственного долга в современной экономике», «Проблема раз-
вития коммерческих банков в России» и др.;

2) Констатация наличия явления («Дифференциация социально-эко-
номического развития регионов России»);

3) Обоснование важности темы просто самим фактом ее недоста-
точной изученности без объяснения того, в чем же состоит ее ак-
туальность; 

4) Обоснование темы самим фактом ее социальной значимости («Бед-
ность в современном мире») и обещание найти решение;

5) Решение насущной прикладной проблемы одного отдельно взято-
го субъекта экономической деятельности (например, убыточность 
фирмы или бедность в регионе);

6) Попытка написать обширную главу учебника («Инфляция: приро-
да и причины», «Слияния и поглощения в России»).

Этот список может быть продолжен. По нашему мнению, основная 
причина аналитической слабости работ состоит в том, что студенты про-
пускают важный подготовительный этап в написании работы: знакомство 
с основными публикациями, поиск информационной базы по предлага-
емой теме и формулировка первой версии исследовательской проблемы. 

Направления работы по улучшению аналитического фокуса ВКР

Формирование компетенций и навыков исследовательской и аналитиче-
ской работы в процессе освоения основной учебной программы ЭФ. Иссле-
довательские и аналитические компетенции являются важным элементом 
процесса обучения как по направлению «Экономика», так и по направле-
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нию «Менеджмент». Формирование этих компетенций происходит в про-
цессе освоения основной программы. Общеэкономические и управленче-
ские дисциплины формируют у студентов понимание актуальных вопросов 
и вызовов современной исследовательской повестки в области экономики 
и менеджмента. Здесь важна реалистичность и релевантность этих вопро-
сов, знание методологических оснований для их изучения, а также пони-
мание спектра методов качественного и количественного исследования. 
Дисциплины общегуманитарного цикла готовят студентов к пониманию 
междисциплинарного характера исследований в области экономики и ме-
неджмента. Инструментальные дисциплины готовят студентов к при-
менению количественных методов, в том числе формируют понимание 
значимости качественного анализа и формирования исследовательской 
гипотезы, которая проверяется количественными методами. Курсы про-
филизации позволяют улучшить понимание исследовательской повестки 
по более узким вопросам теории, экономической политики и бизнес-прак-
тики, понять применимость различных методов исследования.

Встраивание вопросов исследовательской программы в регулярные 
учебные курсы требует некоторой корректировки их содержания и рас-
ширения использования таких методов преподавания, как групповая про-
ектная работа, подготовка письменных эссе и рефератов. 

Важную роль в формировании исследовательских навыков и компе-
тенций должны играть специальные дисциплины (по выбору), которые 
знакомят студентов с требованиями к исследовательским работам, вклю-
чают разбор примеров удачных и неудачных ВКР. 

Особую роль играет обеспечение студентов практичными методиче-
скими материалами (методическое пособие «Как написать хорошую вы-
пускную работу»).

Активизация работы научных руководителей и кафедр со студентами 
с фокусом на аналитическую составляющую ВКР. Рабочая группа позна-
комилась с опытом организации работы научных руководителей и ка-
федр со студентами в процессе написания ВКР. Часть кафедр публикует 
для студентов уже сформулированные темы ВКР, тогда как другие подраз-
деления предлагают студентам сформулировать тему ВКР в диалоге с на-
учным руководителем. В этом случае исходной точкой является довольно 
широкая формулировка тематики исследований, которыми занимаются 
отдельные преподаватели. Второй из подходов стимулирует раннее об-
суждение преподавателем и студентом возможной темы ВКР, и кажется 
предпочтительным.

Большая результативность такого обсуждения может быть получена 
если его предметом будет подготовка краткого обоснования темы ВКР, 
на основе которого кафедра и затем учебный блок деканата могут утверж-
дать тему ВКР. В этом обосновании должны быть три пункта: (а) первая 
версия формулировки исследовательского вопроса; (б) перечень несколь-



234

ких основных статей по теме; (в) характеристика наличия данных для эм-
пирического исследования.

Активизация научной работы студентов. На факультете существуют ин-
тересные практики вовлечения в научную работу студентов с целью под-
готовки ими ВКР. Например, на кафедре ММАЭ, благодаря энтузиазму 
группы преподавателей, больше 20 лет работает научный семинар «Макро-
экономические исследования»1. Это уникальный проект, объединяющий 
студентов (со 2-го курса бакалавриата), магистрантов, аспирантов и пре-
подавателей в научно-образовательное сообщество. Ряд кафедр и инициа-
тивных преподавателей приглашают студентов в научные кружки, где об-
суждаются процесс и результаты научных исследований, проводятся кон-
сультации и предзащиты с участием выпускников-практиков.

На наш взгляд, целесообразно распространить такой опыт взаимо-
действия со студентами на весь факультет. Регулярные встречи и науч-
ные дискуссии, с одной стороны, мотивируют студентов к исследователь-
ской работе, с другой, помогают планировать ее процесс и контролиро-
вать реализацию. Вовлечение в научную деятельность следует начинать 
с 3-го курса бакалавриата путем проведения на постоянной основе кафе-
дральных научных семинаров. На 4-м курсе процесс подготовки ВКР мо-
жет быть разделен на этапы со сроками выполнения и обсуждения на се-
минарах: (1) подготовительный — выбор и утверждение темы ВКР, под-
бор и систематизация источников, определение цели и задач, стратегии 
эмпирического исследования; (2) основной — написание текста ВКР; (3) 
заключительный — предзащита.

Форматы ВКР

Методология исследования форматов ВКР

Для выявления моделей ВКР, как уже отмечалось, были полностью 
просмотрены все работы, защищенные в 2021 г. Были разработаны 
две классификации2, первая из которых базировалась на первичном ана-
лизе работ по направлению «Экономика», вторая — работ по направлению 
«Менедж мент». Анализировались структура работ, характер поставленной 
проблемы, масштаб объекта исследования, подходы к самостоятельному 
исследованию, приемы аргументации собственной точки зрения. Впо-
следствии классификации были сопоставлены и сделан вывод о соотно-
шении выделенных моделей.

1 Страница семинара: https://www.econ.msu.ru/departments/mmae/mr/
2 В данном случае имеются в виду эмпирические классификации, категории которых 

изначально выявляются и формулируются на основе анализа объектов, их сходств и разли-
чий, а не выводятся из каких-либо теоретических принципов.
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Помимо обобщающего осмысления современного состояния ВКР ба-
калавриата, экспертов интересовал и ряд прикладных вопросов:

¤ Правда ли, что высоко оцениваются только ВКР определенного 
формата, или среди высоко оцениваемых работ существует разно-
образие форматов?

¤ Правда ли, что на направлениях «Экономика» и «Менеджмент» 
защищаются работы разных форматов, следовательно, должны 
быть дифференцированные критерии оценки?

¤ Правда ли, что высоко оцениваются только ВКР с применением 
определенных методов?

Классификация работ по направлению «Экономика»

На основе анализа ВКР по направлению «Экономика» было выделено 
шесть основных форматов (моделей) работ.

«Классический» — знакомый студентам и научным руководителям фор-
мат. Как правило, в такой работе три (но не обязательно) логические части, 
где первая содержит вопросы теории, связанной с поставленной пробле-
мой, или проясняет понятийный аппарат исследования; во второй главе 
описаны подходы к эмпирическому анализу изучаемого явления; в тре-
тьей приведены собственное исследование и обсуждение его результатов. 

«Эмпирический» формат схож с классическим, однако выделен нами 
в отдельный тип работ в связи с тем, что в данном формате проблема, ко-
торая ставится и изучается, либо касается выявления эмпирических взаи-
мосвязей, которые могут не иметь под собой развернутого теоретического 
обоснования или в принципе не предсказываются ни одной существующей 
на сегодняшний момент теорией, либо, напротив, объясняются теорией 
довольно прямолинейно, в связи с чем интерес представляет именно эмпи-
рическая оценка (примеры: определение основных факторов, от которых 
зависит цена на рынке, и их вклада в конечную цену; оценка величины 
сетевого эффекта и др.). По структуре работы данного типа, как правило, 
отличаются от «классического» формата тем, что теоретический обзор 
в них — гораздо более сжатый, в фокусе обзорной части находятся в пер-
вую очередь различные способы эмпирической оценки, на основании ко-
торых строится собственное исследование студента.

«Методологический» формат также похож на «классический», однако 
главное его отличие в том, что вместо анализа авторских способов оценки 
того или иного явления, студент погружается в анализ тонкостей мето-
дик, применяемых в различных странах или различными организациями. 
Такой формат встречается, например, в работах по бухгалтерскому учету 
или по статистике.

«Отраслевой» формат, как правило, содержит обзорную часть, посвя-
щенную некоторому понятию, явлению или теории; часть, в которой 
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проводится анализ рынка или отрасли; собственное исследование в рам-
ках выбранного рынка или отрасли. Данный формат может иметь и иную 
структуру, однако анализ рынка или отрасли выступает обязательным 
элементом.

Формат «Бизнес-кейс», на первый взгляд, в большей степени характе-
рен для работ по направлению «Менеджмент», но встречается и на «Эко-
номике». В рамках данного формата имеет место анализ бизнеса конкрет-
ной организации, решение конкретной бизнес-задачи. При этом резуль-
таты исследования впоследствии могут распространяться на всю отрасль, 
а могут и не распространяться.

Еще один сформировавшийся формат — «Обобщение опыта», причем 
анализ в таких работах может касаться как международной, так и россий-
ской экономической и бизнес-практики. В таком формате систематиза-
ция международного и/или российского опыта составляет значительную 
часть ВКР, и сформулированные рекомендации или сама идея исследо-
вания выведены из проведенного анализа опыта.

Наконец, нужно сделать оговорку, что выделенные форматы — всего 
лишь основные модели, которые представлены в защищаемых ВКР. Дан-
ная классификация не претендует на охват всей совокупности ВКР (всегда 
будет оставаться категория «Иное» с работами менее распространенных 
или даже уникальных форматов), и, кроме того, не всегда работа соответ-
ствует лишь одному из перечисленных форматов в чистом виде — часто
работы находятся на стыке форматов.

Классификация работ по направлению «Менеджмент»

На основе анализа ВКР по направлению «Менеджмент» были выде-
лены три основных формата работ.

Академический формат — исследование теоретического и эмпириче-
ского характера, осуществляемое в целях получения новых знаний о трен-
дах, структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления 
и/или процесса). Предполагает:

1) Оригинальный критический взгляд на выбранную проблематику 
и отражение широкого спектра литературы по рассматриваемому 
вопросу. 

2) Теоретическое осмысление качественно новых явлений и тенден-
ций развития управления, выявление факторов и причин развития 
систем управления и взглядов на управление (в том числе эмпи-
рическое исследование с использованием статистических методов 
и математических моделей).

3) Четкое определение места предлагаемых подходов, теорий и ги-
потез в «системе координат» имеющейся литературы по изучае-
мым вопросам.
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4) Четко сформулированную теоретическую задачу и описание мето-
дологии и техники ее решения.

5) Исследование применения в российском и международном бизнесе 
тех или иных концепций современного менеджмента.

Проектно-исследовательский формат подразумевает анализ и разра-
ботку решения прикладной проблемы. Предполагает:

1) Постановку управленческой проблемы на основе изучения совре-
менных исследований (прежде всего статей и аналитических ма-
териалов) в конкретной области менеджмента;

2) Описание и систематизацию характеристик среды и трендов, от-
расли, конкуренции, конкурентной ситуации и конкурентных стра-
тегий в какой-либо отрасли, опыта функционирования реально 
существующих компаний; 

3) Четкое изложение методики/методологии исследования;
4) Описание разработанного целостного или частичного проекта воз-

можных мероприятий (рекомендаций, по необходимости), прове-
дение релевантного анкетирования и опросов (по необходимости), 
обоснование целесообразного набора рекомендаций (по необхо-
димости), методик или инструментария для различных областей 
менеджмента; и, в некоторых случаях, анализ конкурентной си-
туации.

Проектный формат подразумевает разработку прикладной проблемы 
(в том числе и междисциплинарной). Предполагает:

1) Краткое обобщение современных исследований в данной области;
2) Сопоставление существующих практик (аналогичных проектов);
3) Ясное изложение управленческой проблемы и задачи, обоснова-

ние оригинальности проекта, его возможного практического при-
менения;

4) Получение предметного результата — обоснование стратегии раз-
вития объекта, разработка бизнес-плана проекта, демонстрация 
его реального (или возможного) внедрения и описание реальных 
(или возможных) результатов внедрения.

Соотношение классификаций

Приведенные классификации по направлениям «Экономика» и «Ме-
неджмент» не противоречат, а скорее дополняют друг друга. Основное 
различие кроется главным образом в расстановке акцентов: для «Эконо-
мики» важным аспектом классификации были характеристики структуры 
работы, которые вытекали из особенностей постановки исследователь-
ского вопроса (в явном или неявном виде), в то время как для «Менедж-
мента» акцент в классификации сделан на соотношении теоретических 
и прикладных аспектов. Более пристальный анализ показал, что форматы 
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«Классика» и «Эмпирический», выделенные на примере работ по «Эко-
номике», по своему содержанию и свойствам довольно схожи с «Акаде-
мическим» форматом, выделенным на основе работ по «Менеджменту». 
«Проектно-исследовательский» формат фактически служит объединяю-
щей характеристикой для большинства «Методологических» и «Отрасле-
вых» работ, а также работ по «Обобщению опыта». Наконец, «Прикладной» 
формат также характерен и для работ по направлению «Экономика», вклю-
чая часть «Отраслевых» работ (это прежде всего работы, где на примере 
отдельных предприятий анализируются особенности отрасли), а также 
работы формата «Бизнес-кейс». Таким образом, мы делаем вывод о при-
надлежности работ по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» еди-
ному полю форматов.

Некоторые работы находятся «на стыке» форматов и могут быть от-
несены сразу к нескольким категориям (рис. 2). Приведенный выше 
пример работы, в которой сначала раскрываются некоторые отрасле-
вые особенности, затем анализируется ситуация конкретного предпри-
ятия (или нескольких), и в результате предлагается интерпретация по-
лученных для предприятия выводов в масштабе всей отрасли, иллю-
стрирует пересечение «Отраслевого» формата и формата «Бизнес-кейса», 
а также пересечение «Проектно-исследовательского» и «Проектного» 
фор матов.

Рис. 2. Соотношение двух классификаций форматов ВКР
Источник: составлено авторами.

Распределение работ по форматам

Для анализа форматов были проанализированы только работы, полу-
чившие оценку «Отлично» и «Хорошо», как более целостные и выверен-
ные. Распределение работ по форматам представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Распределение работ на «Отлично» и «Хорошо» по форматам ВКР
на двух направлениях 

Примечания:
1) На рисунке представлены доли от общего количества работ, получивших соответствую-

щую оценку («Отлично» или «Хорошо»), приходящиеся на каждый формат. Сумма долей по каж-
дой оценке не составляет 100%, поскольку некоторые работы находятся на стыке форматов.

2) Число работ на направлении «Экономика» с оценкой «Отлично» — 111, «Хорошо» — 87; 
на направлении «Менеджмент» с оценкой «Отлично» — 52, «Хорошо» — 45.

Источник: составлено авторами.

Полученные оценки распределения работ по форматам позволяют сде-
лать сразу несколько важных выводов.

Во-первых, среди сильных работ и на направлении «Экономика», 
и на направлении «Менеджмент» присутствует разнообразие форматов. 
Отвечая на первый из трех прикладных вопросов, сформулированных 
в начале раздела 4, мы можем утверждать, что нет форматов, которые 
бы гарантировали — или исключали — оценку «отлично». Вместе с тем 
некоторые особенности преобладания тех или иных форматов имеют со-
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держательный смысл. Так, в «отличных» работах на «Экономике» суще-
ственна доля «Эмпирического» формата, т.е. авторы значительной части 
сильных работ фокусировались именно на выявлении эмпирических за-
висимостей. На наш взгляд, данное явление отражает усиление «эмпи-
рического поворота» в экономической науке (Либман, 2007; Hamermesh, 
2013). При этом формат «Обобщение опыта», как правило (но не всегда!), 
оказывается сложным для демонстрации именно «отличных» знаний и на-
выков. Можно предположить, что в таком формате студентам оказывается 
сложно продемонстрировать новизну собственного исследования. 

Во-вторых, отвечая на второй прикладной вопрос, мы можем сделать 
вывод, что студенты направлений «Экономика» и «Менеджмент» при на-
писании ВКР оперируют в едином поле форматов, хотя у каждого на-
правления есть определенные особенности. Так, в настоящее время вы-
полняется довольно мало работ в духе «Академического» менеджмента 
(мало работ в формате «Классика» и отсутствуют работы в формате «Эм-
пирический») — в отличие от направления «Экономика», где эти фор-
маты популярны. Формат «Бизнес-кейс», напротив, более характерен 
для работ на направлении «Менеджмент». Это видно в том числе по оцен-
кам за него на направлении «Экономика»: среди отличных работ у студен-
тов-экономистов этот формат встречается крайне редко, вероятно потому, 
что в нем сложно продемонстрировать высокий уровень именно эконо-
мической квалификации (в противоположность управленческой).

Аналитические методы, используемые в ВКР

Еще один аспект дифференциации форматов работ — применяемые 
студентами аналитические методы. Результаты предварительного анализа 
применения методов приведены на рис. 4 (в планах рабочей группы — 
углубленное изучение применения количественных и качественных ме-
тодов, результаты которого мы надеемся представить в будущих статьях).

Таким образом, анализ распределения работ по используемым методам 
позволяет нам ответить на третий из прикладных вопросов исследования: 
нет какого-то одного метода, который был бы обязательным для получения 
оценки «отлично» или гарантировал бы такую оценку. Обзор оценок, вы-
ставленных за ВКР с различными методами исследования, подтверждают 
вывод, который подсказывает логика: любой применяемый аналитический 
метод должен соответствовать поставленной задаче, и любой метод необ-
ходимо корректно применять. Вместе с тем мы действительно наблюдаем, 
что в сильных работах направления «Экономика» студенты предпочитали 
применять регрессионный анализ, что свидетельствует в том числе о вы-
соком уровне подготовки по эконометрике на факультете. В то же время 
есть и методы, которые заведомо оказываются менее выигрышными. 
В категорию «Дескриптивная статистика» на рис. 4 включены работы, 
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Рис. 4. Распределение ВКР по методам,
применяемым в рамках собственного исследования

Примечания:
1) На рисунке представлены доли от общего количества работ, получивших соответству-

ющую оценку («Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно»), приходящиеся на каждый метод. 
Сумма долей по каждому методу не составляет 100%, поскольку некоторые работы находятся 
на стыке форматов.

2) Число работ на направлении «Экономика» с оценкой «Отлично» — 111, «Хорошо» — 87, 
«Удовлетворительно» — 46; на направлении «Менеджмент» с оценкой «Отлично» — 52, «Хо-
рошо» — 45, «Удовлетворительно» — 14.

Источник: составлено авторами.

где для аргументации используются только ссылки на уже готовые ста-
тистические таблицы и показатели, собранные и рассчитанные другими 
авторами/организациями. Хотя в базе присутствуют и работы с дескрип-
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тивной статистикой, оцененные на «отлично», это скорее редкость, ко-
торую можно объяснить в том числе спецификой темы и данных или ис-
пользованием других релевантных методов. В целом применять только 
готовую статистику — не выигрышный подход для студента, из-за кото-
рого ему зачастую не удается продемонстрировать высокий уровень ана-
литических навыков, владение эмпирическими методами, предусмотрен-
ными учебными планами, и наличие собственного оригинального вклада 
в разработку темы, необходимые, согласно положению о ВКР, для полу-
чения высокой оценки.

Данные, представленные на рис. 4, также иллюстрируют различия в ос-
воении аналитических методов на двух направлениях подготовки. Регрес-
сионный анализ является сравнительно непопулярным методом у студен-
тов направления «Менеджмент», поскольку эконометрика в качестве спе-
циальной дисциплины не преподается этим студентам. При этом опросы, 
интервью и бизнес-кейсы весьма активно используются при написании 
ВКР студентами направления «Менеджмент». В то же время навыки про-
ведения опросов на направлениях «Экономика» и «Менеджмент» явно 
нуждаются в совершенствовании. Описание кейса также представляется 
инструментом, который лучше освоен студентами направления «Менедж-
мент». С учетом приведенных выше данных о преобладающих форматах 
ВКР остается открытым вопрос о том, насколько и при каких условиях 
метод анализа бизнес-кейса является достаточным для подтверждения 
квалификации студентов на направлении «Менеджмент» и особенно — 
на направлении «Экономика». Этот вопрос будет предметом дополни-
тельных обсуждений на факультете.

Заключение
Методологический подход, представленный в данной статье, стал ре-

зультатом выбора в рамках трех основных развилок исследования. Ре-
зультатом стало использование позитивного анализа, акцент на широту 
охвата, и использование количественных оценок. На этой основе полу-
чена общая картина качества ВКР, защищающихся на современном этапе 
по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», выявлены проблемные 
точки и сформирована повестка дальнейшего обсуждения качества науч-
ных работ студентов факультета.

Анализ качества аналитики привел к выводу о том, что в процессе обу-
чения необходимо усиливать акцент на навыках формулирования иссле-
довательского вопроса, подготовки и структурирования аналитического 
обзора литературы, а также интерпретации и позиционирования собствен-
ных результатов на фоне уже существующих исследований. Некоторые 
организационно-методические меры, которые могут помочь в этом, бу-
дут в ближайшее время внедряться на факультете.
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Разработанная «карта» форматов ВКР может быть полезна для студен-
тов, которые пока не имеют представления о том, как может быть постро-
ена их дипломная исследовательская работа. Кроме того, понимание ос-
новных форматов ВКР будет использовано для подготовки методических 
рекомендаций для студентов. 

Панорама применяемых аналитических методов также указывает на не-
обходимость усилить подготовку по отдельным компетенциям. Вопрос 
количественных и качественных методов исследования в студенческих 
работах — следующий на очереди в плане более глубокой проработки экс-
пертной группой, вместе с вопросами качества рецензирования и каче-
ства подбора литературы студентами. Мы надеемся представить резуль-
таты разработки данных вопросов в следующей публикации на страницах 
этого журнала.
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Приложение

Анкета, использованная для формирования базы качественных 
и количественных характеристик массива защищенных ВКР

Критерий оценивания Варианты

Цель работы ¤ сформулирована в терминах процесса («изучить»)
¤ сформулирована в терминах результата или получения

ответа на конкретный исследовательский вопрос
(«определить связь между …»)

¤ сформулирована в терминах рекомендаций 
(«выработать рекомендации для...»)

¤ не сформулирована
¤ другое

Задачи работы ¤ есть
¤ нет

Обзор работ ¤ представляет собой последовательный пересказ
исследований

¤ структурирован по темам, проблемам,
а не исследованиям

¤ другое

Автор позиционирует свое
исследование относительно
других исследований,
описанных в обзоре

¤ да
¤ нет
¤ другое

Исследовательские гипотезы ¤ гипотезы есть, формулировки позволяют
их верифицировать

¤ гипотезы есть, но формулировки не позволяют
их верифицировать

¤ гипотез нет, характер работы допускает их отсутствие
¤ гипотез нет, характер работы не допускает

их отсутствия
¤ другое

Сформулирована 
управленческая проблема,
которую решает автор 

¤ да
¤ нет, формат работы этого не требует
¤ нет, но формат работы этого требует
¤ другое

Постановка гипотез /
управленческой проблемы
обоснована 

¤ да
¤ нет
¤ другое
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Продолжение табл.

Критерий оценивания Варианты

Используемые методы ¤ качественный анализ (описание взаимосвязей,
передаточных механизмов и др.)

¤ математическое моделирование изучаемого явления
¤ анализ кейсов (кейс-стади)
¤ контент-анализ
¤ анализ данных качественной социологии (интервью,

фокус-группы и др.) 
¤ дескриптивный анализ количественных данных 

(«На графике видно, что темп роста вырос»)
¤ эконометрический анализ данных (модели,

кластерный, факторный анализ и др.)
Источник используемых 
количественных данных 
в работе

¤ общедоступные данные (Росстат и др.) 
¤ данные, доступные по подписке (Спарк и др.)

или запросу 
¤ закрытые данные (данные компаний, доступ

к которым внешнего человека ограничен)
¤ вторичные данные, самостоятельно собранные

автором (например, через «парсинг»)
¤ первичные данные, самостоятельно собранные

в рамках социологического опроса 
¤ первичные данные, самостоятельно собранные

в рамках проведенного эксперимента
¤ в работе не используются количественные данные 
¤ другое

Тип анализируемых данных ¤ пространственные
¤ временные ряды
¤ панельные данные
¤ в работе не используются количественные данные

Методы, используемые 
при работе с данными

¤ дескриптивный анализ данных (Как видно
на графике, Россия превосходит Германию…)

¤ содержательный или критический анализ данных 
¤ анализ описательной статистики (описание числа

наблюдений, средних значений, дисперсии и т.д)
¤ базовые эконометрические модели (МНК)
¤ модели временных рядов (VAR, MA и др.) 
¤ продвинутые эконометрические модели (панельные

данные, dif-in-dif и др.)
¤ кластерный и/или факторный анализ 
¤ в работе не используются количественные данные 
¤ другое

Автор обосновал выбор
данных, а также метод
работы с данными

¤ да, обоснование выбора данных и метода не вызывает 
сомнений

¤ да, но обоснование выбора данных и/или метода
вызывает сомнения в его корректности 

¤ нет, автор не обосновал выбор используемых данных 
и/или методов

¤ другое



Критерий оценивания Варианты

При описании результатов
эконометрического 
моделирования автор …
(необходимо отметить
все подходящие варианты
ответа) 

¤ обосновывает набор используемых переменных 
¤ приводит описательные статистики используемых 

данных 
¤ обосновывает выбор оцениваемой модели
¤ приводит результаты моделирования
¤ приводит интерпретацию полученных результатов
¤ проверяет устойчивость результатов
¤ комментирует проблему эндогенности или возможных 

обратных причинно-следственных связей
Содержание 
ВКР соответствует 
заявленной теме 

¤ да
¤ нет
¤ другое

Результат ¤ получен ответ на исследовательский вопрос
¤ получен частичный ответ на исследовательский

вопрос
¤ отсутствует ответ на исследовательский вопрос

или работа носит реферативный характер
¤ другое

Автор дает содержательную
интерпретацию полученным
результатам (соотносит
с теорией и другими 
исследованиями и т.д.)

¤ да
¤ нет
¤ другое

Выводы ВКР ¤ обоснованы, связаны с проведенным исследованием
¤ не обоснованы, хотя и связаны с проведенным

исследованиям
¤ не связаны с проведенным исследованием иди «за все

хорошее против всего плохого»
¤ другое

Автор пишет о возможных 
ограничениях полученных 
результатов (малая выборка,
низкая валидность, узкий
вопрос, нехватка данных 
и т.д.)

¤ да
¤ нет
¤ другое

Работа логично выстроена,
все ее главы взаимосвязаны

¤ да
¤ скорее да 
¤ скорее нет 
¤ нет
¤ другое

Окончание табл.
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