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Демографические исследования ВолНЦ РАН:  
становление научной школы

Аннотация. В статье описаны основные этапы становления школы демографических исследова-
ний в Вологодском научном центре РАН. В историческом ракурсе представлено развитие систе-
мы тематических направлений исследований сотрудников от зарождения до настоящего време-
ни. Актуальность социодемографической тематики связана с необходимостью ответа на демогра-
фические вызовы общественного развития, такие как депопуляция, обусловленная невысокой 
рождаемостью и относительно высокой смертностью населения, старение населения, распро-
страненность нездоровья. Мониторинг тенденций, выявление детерминант приводят к всесто-
роннему пониманию сущности и причин демографической динамики, пополняя демографиче-
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Введение
Человек стал рассматриваться как главная 

ценность и ключевой ресурс общественного 
развития в условиях гуманизации – ключевого 
тренда конца XX – начала XXI вв. Особое вни-
мание к численности, качественным характе-
ристикам населения в этот период обусловлено 
и сложившейся демографической ситуаци-
ей. Резкое снижение рождаемости в 1960-х гг. 
в России при сохранении довольно высокого 
уровня смертности (в том числе преждевремен-
ной) привело к депопуляции и старению насе-
ления – демографическим вызовам, которые 
стали заметны с появлением дефицита трудо-
вых ресурсов, ростом экономической нагрузки 
на трудоспособных граждан. 

Вместе с тем системные демографические 
исследования после закрытия институтов де-
мографии в 30-х гг. XX века1 не проводились, 
не готовились и кадры демографов. То есть 
отсутствовала база актуальной информа-
ции, в первую очередь о детерминантах демо-
графических процессов, которая могла стать  

1 В 1934 году был закрыт институт демографии  
в Ленинграде, в 1939 г. – в Киеве. Основная причина – 
неудовлетворительные итоги переписи населения 1937 г., 
показавшие потери в период коллективизации и голода. 
Подробнее, см., например, интервью А.С. Вишневского 
«Демографические исследования в России: история, со-
стояние и перспективы». URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/2006/0249/analit01.php#1

основой эффективной демографической по-
литики. «Демографическая оттепель» насту-
пила лишь в 1960-х гг., когда игнорировать 
происходящие изменения оказалось опасно. 
Одной из первых структур, начавших вновь де-
мографические исследования, стал МГУ им.  
М.В. Ломоносова. В 1965 году в нем создана 
лаборатория по вопросам изучения народона-
селения, а в 1967 году – кафедра народонасе-
ления на экономическом факультете. В 1968 
году они были объединены в учебно-научный 
Центр по изучению проблем народонаселения 
под руководством Д.И. Валентея. В Центре ра-
ботали и работают известные российские демо-
графы А.Я. Кваша, В.В. Елизаров, В.А. Ионцев,  
Н.В. Зверева, В.Н. Архангельский и др. 

Нельзя не отметить вклад в возрождение  
демографии в России Л.Е. Дарского, начав-
шего исследования брачности, рождаемости, 
формирования семьи в 1964 году в Цен-
тральном статистическом управлении (НИИ 
ЦСУ СССР), где впоследствии руководил 
одной из лабораторий отдела демографии2.  
Несколько позже появились другие известные 
и сегодня структуры. Так, в 1988 году созданы  
Институт социально-экономических проблем 

2 Творческий путь Л.Е. Дарского. URL: http://www.
demoscope.ru/weekly/2002/085/nauka01.php

скую науку новыми знаниями. Исследования способствуют поиску эффективных инструментов 
народосбережения страны и региона, укрепления общественного здоровья, адаптации к транс-
формации возрастной структуры населения. Тематика работ охватывает все демографические 
процессы: рождаемость, смертность, брачность и разводимость; изучаются закономерности 
развития общественного здоровья, условия формирования здорового поколения, осуществля-
ются мониторинг и оценка эффективности демографической политики. Ввиду значимости по-
веденческих факторов демографического развития важное место в исследованиях занимает из-
учение демографического поведения населения. В ВолНЦ РАН разработана и с помощью соци-
ологических методов реализуется система мониторинга матримониального, репродуктивного, 
самосохранительного и миграционного поведения. На фоне депопуляции не утрачивают своей 
актуальности исследования условий формирования здоровья, в первую очередь у детей. На со-
временном этапе общественного развития в России наряду с внешними социально-экономиче-
скими условиями важной детерминантной здоровья детей выступают социальный статус семьи, 
уровень педагогической компетентности, медицинской активности. Цель работы – обзор иссле-
дований социодемографической тематики, выполняемых сотрудниками Вологодского научного 
центра РАН в течение 30 лет.

Ключевые слова: демографические исследования, депопуляция, общественное здоровье, 
здоровье детей, старение населения, демографическая политика.
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народонаселения Н.М. Римашевской3 и Центр 
демографии и экологии человека Институ-
та народнохозяйственного прогнозирования 
РАН – предшественник Института демогра-
фии НИУ ВШЭ (ИДЕМ), начавшего работу 
в 2007 году под руководством А.Г. Вишнев-
ского4. Отделом социальной демографии Ин-
ститута социально-политических исследова-
ний с 1974 года руководил Л.Л. Рыбаковский.  
В 2020 году произошло самое ожидаемое демо-
графическим сообществом событие – созда-
ние Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН5. Это, несомненно, заслуга его 
директора – члена-корреспондента РАН д.э.н. 
С.В. Рязанцева и коллег, директора ФНИСЦ 
РАН академика М.К. Горшкова, понимаю-
щего стратегическую значимость демогра-
фии для социально-экономического развития  
России.

В 2000-х гг. появилось много региональных 
исследователей, занимающихся вопросами  
демографии. Хочется отметить Уральскую шко-
лу демографов: А.И. Кузьмина – сподвиж-
ника Уральского демографического форума,  
А.М. Илышева, А.П. Багирову и др.; коллег из 
Республики Башкортостан (Башкирский фили-
ал ФНИСЦ РАН), одними из первых начавших 
готовить региональный демографический до-
клад – Р.М. Валиахметова, Ф.Б. Бурханову и др. 
Ведут демографические исследования специ-
алисты Института социально-экономических 
и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН под руководством Л.А. Поповой. 
Успешно осуществляют мониторинг демогра-
фической ситуации и ее детерминант в регионе 
ученые Центра семьи и демографии Академии 
наук Республики Татарстан под руководством 
Ч.И. Ильдархановой. 

Свое место в ряду региональных исследова-
тельских организаций занимает и Вологодский 
научный центр РАН. В нем при содействии и 
всемерной поддержке научного руководите-
ля члена-корреспондента РАН д.э.н., проф.  
В.А. Ильина сформировалась научная школа 
демографа д.э.н. А.А. Шабуновой, в рамках ко-
торой с 1995 года ведутся демографические и 
социодемографические исследования.

3 http://www.isesp-ras.ru/
4 https://www.hse.ru/demo/
5 https://idrras.ru/

В статье представлен обзор исследований по 
различным аспектам демографического разви-
тия, осуществляемых учеными Вологодского 
научного центра РАН.

Сначала были дети…
История демографических исследований 

ВолНЦ РАН началась с реализации уникальной 
идеи организовать лонгитюдный когортный 
мониторинг условий формирования здоровья 
детского населения. В 1980 г. Наталья Михай-
ловна Римашевская, д.э.н., профессор, член-
корреспондент РАН, заслуженный деятель 
науки РФ впервые высказала идею о необхо-
димости проведения исследования, аналогич-
ного исследованию здоровья и развития детей 
(NCDS), осуществляемому в Великобритании 
с 1958 года Национальным центром изучения 
детского развития (NCB) и продолженному в 
1985 году Центром многолетних исследований 
(CLS) [1]. Идею Натальи Михайловны воспри-
нял и нашел возможность реализовать в Во-
логодской области Владимир Александрович 
Ильин. В мае 1995 г. Вологодским научным цен-
тром РАН (тогда ВНКЦ ЦЭМИ РАН) совмест-
но с Институтом социально-экономических 
проблем народонаселения РАН при поддерж-
ке Правительства Вологодской области было 
начато лонгитюдное (длительное) панельное 
исследование социально-экономических и ме-
дицинских факторов, влияющих на здоровье и 
развитие детей [1], по специальной программе, 
включающей оценку состояния здоровья де-
тей, процесс их физического и интеллектуаль-
ного развития, социальный статус родителей, 
уровень их образования, доходы, жилищно- 
бытовые условия и т. д. [2; 3]. Научное консуль-
тирование мониторинга на базе ИСЭПН РАН 
долгое время осуществлялось д.э.н., профес-
сором Еленой Борисовной Бреевой. Она не-
однократно подчеркивала научную ценность 
использованного методического подхода к ана-
лизу и прогнозированию здоровья детской по-
пуляции в режиме реального времени. 

Исследование проводится по настоящее 
время (таблица) под руководством Александры 
Анатольевны Шабуновой. При анализе здоровья 
детей [4; 5] выявлены периоды его заметного 
ухудшения (критические точки) – в первый год 
жизни, в период поступления в школу и при пе-
реходе из начальной школы в среднюю [6; 7], а 
также детерминанты детского здоровья [8–10]. 
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Исследование показало, что для каждого воз-
растного периода характерен специфический 
набор факторов, определяющих здоровье. В 
младенчестве и раннем возрасте преобладает 
воздействие медико-биологических и социаль-
ных факторов (плохое здоровье родителей; низ-
кий уровень гемоглобина в период беременно-
сти; курение матери во время беременности; 
условия труда будущей матери, не соответству-
ющие санитарным нормам; характер вскарм-
ливания младенца). В дошкольном и раннем 
школьном возрасте более значимыми стано-
вятся факторы среды обитания, образа и уровня 
жизни семьи (уровень жизни семьи, комфорт-
ность жилищных условий, экологические ус-
ловия в районе постоянного проживания, уро-
вень социально-гигиенической грамотности и 
здоровьесберегающей активности родителей) 
[11; 12]. Концентрация факторов риска (низкий 
уровень медицинской активности, неблагопри-
ятные экологические условия, неблагоприят-
ные жилищные условия, неудовлетворительное 
здоровье женщины в период беременности, не-
полная семья) происходит в семьях с низкими 
доходами [7].

Исследование показало, что стабильность 
экономики, общественное благополучие и пла-
номерное поступательное развитие социальной 
сферы являются залогом семейного благопо-
лучия и детского здоровья. Обратная ситуация 
ведет к разрушению института семьи, умень-
шению детской популяции и снижению ее ка-
чественных характеристик. На здоровье ре-
бенка отражаются образ жизни его родителей, 
условия воспитания, материальное благопо-
лучие, медицинская активность, рацион пита-
ния, жилищные условия, экологическая обста-
новка [13].

В 2014 году исследование было поддержано 
грантом Российского научного фонда (РНФ), 
что позволило взять под наблюдение новую ко-

горту новорожденных спустя 10 лет. В ней впер-
вые не было зафиксировано ухудшение здо-
ровья новорожденных, наблюдаемое ранее от 
когорты к когорте. Положительные тенденции 
социально-экономического развития за время 
реформирования как экономики в целом, так и 
социальной сферы отразились в условиях жиз-
ни семей с детьми, уровне удовлетворенности 
своим здоровьем, состоянии здоровья новорож-
денных, основных показателях системы родов-
споможения [5; 11; 14]. 

Большое внимание уделено состоянию здо-
ровья и нервно-психического развития детей 
школьного возраста. Этот период является 
весьма важным для здоровьесбережения и фор-
мирования здорового образа жизни подрастаю-
щего поколения. В исследованиях ВолНЦ РАН 
показана роль образовательных организаций, 
семьи и здравоохранения, а также обоснована 
значимость их взаимодействия в решении этой 
задачи [15–18].

Детское здоровье определяет потенциал 
страны в будущем, служит важнейшим показа-
телем не только эффективности государствен-
ной политики, но и благополучия нации в 
целом. Вследствие стремительных экономиче-
ских, политических, социокультурных и иных 
преобразований, происходящих в постсовет-
ской России, исследование детского здоровья 
не потеряет стратегической актуальности. 

Выводы и результаты мониторинга детского 
здоровья послужили основой для новых иссле-
довательских проектов. Так, предметом рассмо-
трения стало репродуктивное здоровье взрос-
лого населения и молодых людей – будущих 
родителей. Эту идею предложила д.м.н. гл.н.с. 
ИСЭПН РАН И.П. Каткова, которая на старте 
темы осуществляла ее активное научное кон-
сультирование. Под руководством А.А. Ша-
буновой М.А. Ласточкиной (Копейкиной) про-
ведена оценка репродуктивного здоровья и 

Когорты, участвующие в исследовании

Когорта, год 
рождения 

Год завершения 
наблюдения за когортой

Число семей на момент 
начала наблюдения

Число семей к моменту 
завершения наблюдения Выбытие, %

1995 2013 101 64 37,6
1998 2016 199 22 89,0
2001 2019 250 33 86,8
2004 2022 265 - -
2014 2032 370 - -
2020 2038 379 - -
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построена экономико-математическая модель 
репродуктивного потенциала, включающая 
группы показателей медицинского, демогра-
фического, социально-демографического ха-
рактера [19–23]. В ее работах доказана значи-
мость мужского репродуктивного здоровья в 
формировании репродуктивного потенциала, 
выявлено, что репродуктивные установки на 
50% определяют число детей в семье. 

Позднее предложен подход к оценке репро-
дуктивного здоровья на основе его определения 
Всемирной организацией здравоохранения,  
дополненный блоком параметров потенциа-
ла родительского здоровья (А.А. Шабунова,  
О.Н. Калачикова). Проведенный анализ сви-
детельствует об успехах службы родовспомо-
жения, которая обеспечила снижение младен-
ческой и материнской смертности, рождений 
недоношенных детей, некоторое улучшение 
здоровья новорожденных. Возможность пла-
нирования беременности также имеет поло-
жительные аспекты: уменьшается число абор-
тов, растет использование контрацептивных 
средств, снижается заболеваемость болезнями, 
передающимися половым путем, что повыша-
ет возможность безопасных сексуальных отно-
шений. Наряду с этим сильны отрицательные 
тенденции: сохранение роста заболеваемости 
мочеполовой системы, гинекологической за-
болеваемости, бесплодия, заболеваемости бере-
менных женщин. Это говорит о низком уровне 
не только потенциала здоровья населения в це-
лом, но и недостаточной ответственности роди-
телей за здоровье будущих детей [24]. 

В конце 90-х гг. ХХ века Центр начал изу-
чение состояния и поведенческих факторов  
здо ровья населения в форме ежегодного монито-
ринга, который ведется на территории Вологод-
ской области уже порядка 20 лет (А.А. Шабуно-
ва, К.А. Гулин, Г.В. Тихомирова, Н.А. Рыбакова, 
Н.А. Маланичева). По авторской методике рас-
считывается индекс самооценки здоровья, сви-
детельствующий о взаимосвязи динамики здо-
ровья с общественным развитием. Программа 
исследования включает такие параметры, как 
самооценка здоровья населения, ответствен-
ность за собственное здоровье, распростра-
ненность вредных привычек, медицинская и 
физическая активность, удовлетворенность ка-
чеством медицинской помощи, проблемы в де-
ятельности медучреждений, источники инфор-

мации о здоровье [25–28]. Систематизированы 
факторы здоровья, выявлена высокая значи-
мость образа жизни [29], что привело к фор-
мированию собственной методики изучения 
самосохранительного поведения населения с 
выделением установок, мотивов и действий, 
реализующихся в отношении вредных привы-
чек, физической активности, режима труда и 
отдыха, медицинской активности, питания, 
сексуального поведения, стрессовых ситуаций 
(А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова, П.С. Корча-
гина) [30; 31]. Главная проблема самосохрани-
тельного поведения населения – контрадиктор-
ность информированности о здоровом образе 
жизни и реализуемых поведенческих практик, 
однозначно вредных для здоровья, или игнори-
рование полезных. 

В рамках исследования ведется оценка здо-
ровья отдельных социально-демографических 
групп населения (молодежи, горожан, пожилых 
людей, женщин и др.) [32–35]. Постепенно ос-
ваиваются методы собственно демографиче-
ского анализа, в том числе прогнозирование 
(М.А. Ласточкина, А.О. Богатырев, Е.А. Россо-
шанская (Чекмарева), Н.А. Кондакова) [36–39]. 
Разработана методология оценки психического 
и социального здоровья населения, позволяю-
щая оценить социальное самочувствие, уро-
вень распространенности тревоги, депрессии, 
неврозов [40; 41].

Накопленная база исследований физиче-
ского, репродуктивного, психического здоро-
вья населения, здоровья детей стала основой 
для формирования концепции общественного 
здоровья, разработанной А.А. Шабуновой [42–
44]. В контексте теории устойчивости социаль-
но-экономических систем общественное здо-
ровье рассматривается как свойство населения 
определенной территории, обеспечивающее де-
мографическое развитие, максимально возмож-
ную продолжительность жизни и трудовую ак-
тивность, формирующееся при комплексном 
воздействии биологических, социально-эко-
номических, социокультурных и экологических 
факторов. Общественное здоровье измеряется 
на макро- и микроуровне, с учетом поведен-
ческих и субъективных оценок, с применени-
ем статистических и социологических методов 
сбора данных. Факторы общественного здоро-
вья сгруппированы в медико-биологические, 
социально-экономические и факторы образа 
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жизни. Масштабы нездоровья и его влияние на 
развитие экономики оценены с помощью мето-
да упущенной выгоды и бремени болезней [45].

Результаты исследований здоровья нашли 
практическое применение в работе системы 
здравоохранения, в частности оценке функци-
онирования и разработке предложений по-
вышения эффективности деятельности, чему 
посвящена диссертационная работа К.Н. Ка-
лашникова (руководитель – В.А. Ильин) [46]. 

Исследования динамики и детерминант 
рождаемости [47], смертности [48] населения 
были поставлены на системную основу в рам-
ках научно-исследовательской работы «Воспро-
изводство населения территорий: тенденции и 
резервы» в 2012 году, а в 2015 году была создана 
лаборатория исследования проблем в социаль-
ной сфере. Одним из ключевых направлений 
ее деятельности стали социодемографические 
исследования. 

Основная задача научной деятельности ис-
следователей-демографов ВолНЦ РАН – мони-
торинг, прогноз и анализ информации о демо-
графическом развитии с учетом поведения 
населения: рождаемость и репродуктивное, 
брачное поведение, смертность, здоровье и са-
мосохранительное поведение, миграция и ми-
грационная мобильность, а также динамики 
структуры населения, в первую очередь воз-
растной (старение населения), оценка демогра-
фической политики.

С эволюцией направлений исследований 
пополняется и арсенал методов. С помощью 
индексного метода оценен вклад структурного 
и поведенческого фактора в изменение рож-
даемости населения, что позволило говорить 
о результативности демографической полити-
ки в период внедрения новых мер после 2006 
года. Доказано, что рост рождаемости в пери-
од активизации демографической политики 
(2006–2011 гг.) действительно большей частью 
(на 74%) был обусловлен увеличением интен-
сивности рождений, т. е. реакцией на введение 
новых мер [49]. В 2014 году разработана мето-
дика оценки демографической безопасности  
(О.Н. Калачикова, А.В. Короленко). Для оцен-
ки сложившейся ситуации в регионах РФ с по-
мощью индикативного метода проведен ана-
лиз демографической безопасности по четырем 
блокам показателей: «Воспроизводство и ре-

продуктивные установки населения», «Поло-
возрастная и брачно-семейная структура на-
селения», «Состояние здоровья населения и 
системы здравоохранения», «Механическое 
движение населения и пространственная струк-
тура». Выявлена ярко выраженная поляризация 
основных индикаторов в разрезе субъектов РФ. 
Наиболее благоприятная ситуация по показа-
телям воспроизводства населения, параметрам 
половозрастной и брачно-семейной структуры 
сложилась в регионах Северного Кавказа, уда-
ленных регионах Сибири и Дальнего Востока. 
Ведущими демографическими угрозами этих 
территорий служат негативные характеристи-
ки состояния здоровья населения, низкая плот-
ность его размещения и обезлюдение террито-
рий. В регионах центральной части России на 
фоне очевидных успехов в сфере миграционной 
политики, здравоохранения опасения вызыва-
ют сложившиеся параметры воспроизводства 
населения, трансформации половозрастной, 
брачно-семейной структуры и традиционных 
семейных ценностей [50].

Территориальные особенности демографи-
ческого развития изучаются и в разрезе отдель-
ных демографических процессов. Методом 
многомерной группировки А.В. Короленко 
проведен анализ дифференциации смертности 
в регионах России [51], с помощью кластер-
ного анализа оценены региональные различия 
характеристик состояния института семьи [52], 
осуществлен статистический анализ здоровья 
детей [10; 12].

С помощью математических методов (ре-
грессионный анализ панельных данных) оце-
нены факторы демографического развития. 
Установлено, что на рождаемость на протяже-
нии анализируемого периода существенно вли-
яли уровень жизни населения, объемы финан-
сирования здравоохранения, физкультуры и 
спорта, а также состояние здоровья младенцев. 
Наибольший вклад в продолжительность жиз-
ни населения вносили факторы заболеваемости 
по ряду классов и причин, уровня благосостоя-
ния, роста цен на товары и услуги, психическо-
го здоровья общества и безопасности условий 
труда. Значимую роль в детерминации мигра-
ционных процессов играли факторы уровня 
жизни населения, развития экономики и ин-
новаций [53].
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В диссертации О.Н. Калачиковой (научный 
руководитель – А.А. Шабунова) разработан  
авторский подход к исследованию репро  - 
дук тивного поведения населения, определе-
ны его современные тренды, а именно мало-
детность и старение материнства, удлинение 
протогенетического интервала, недостаточно 
грамотное контрацептивное поведение наря-
ду со снижением распространенности аборт-
ных практик. Ключевые причины малодет - 
ности кроются в снижении потребности в де-
тях, а в случае нереализации репродуктивных 
планов – в неблагоприятности материальных 
условий [54]. В развитие исследования с приме-
нением метода дерева целей построены модели 
репродуктивного [55] и самосохранительного 
поведения населения (А.В. Короленко) [56]. 

Увеличение доли пожилых людей в общей 
численности населения остается одним из наи-
более значимых трендов развития современно-
го общества. Это важный фактор социальных 
трансформаций, влияние которых на обще-
ство может быть как прямым, так и косвенным. 
Старение населения вызывает радикальные из-
менения в демографической, социальной 
структуре общества, системах производства, 
распределения и потребления и влияет, в ко-
нечном счете, на положение всех социальных 
групп и слоев. Это направление легло в основу 
диссертационного исследования В.Н. Барсуко-
ва (научный руководитель – А.А. Шабунова). 
Анализ тенденций демографического старения 
в России и отдельных субъектах Федерации на 
основе расчета показателей демографического 
старения (коэффициент старения, индекс ста-
рения, демографическая нагрузка за счет пожи-
лых, возрастные показатели старения) позво-
ляет сделать вывод о сближении большинства 
показателей старения населения РФ с показа-
телями развитых стран, а также о «выравнива-
нии» процесса старения [57]. Старение населе-
ния характерно для всех субъектов Федерации, 
дифференциация его показателей относительно 
невелика (по сравнению с показателями рожда-
емости и смертности) [58]. Изучены и факторы 
активного долголетия [59].

Под руководством А.А. Шабуновой продол-
жает развиваться мониторинг условий форми-
рования детского поколения. Актуализиро -
ваны исследования здоровья школьников [60], 

нервно-психического здоровья детей [61; 62],  
выявления и развития одаренных детей [63] 
(И.Н. Разварина, Л.Н. Нацун (Фахрадова)). Об-
наружено, что большая часть родителей не об-
ладает адекватными знаниями о здоровье и 
развитии детей, что ставит вопрос о повыше-
нии эффективности медико-гигиеническо-
го консультирования и просвещения в целом. 
Установлена необходимость эффективного 
межведомственного взаимодействия семьи, 
здравоохранения и образования.

С целью углубления исследований крайних 
проявлений нездоровья и оценки потенциала 
группы Л.Н. Нацун осуществляет изучение ин-
валидизации населения, масштабов инвалид-
ности и ее последствий (научный руководи-
тель – А.А. Шабунова). В ряде научных работ 
предложен и апробирован авторский инстру-
ментарий оценки качества жизни инвалидов. 
Обосновано, что трудоустройство безработных 
инвалидов служит одним из направлений по-
вышения их качества жизни, а экономический 
эффект, который может быть получен при соз-
дании рабочих мест для инвалидов, по своей ве-
личине превышает затраты на их создание. Вы-
делены ключевые барьеры социального участия 
инвалидов, проанализированы концептуаль-
ные основы социальной политики в отноше-
нии таких людей, предложены управленческие 
инструменты повышения их качества жизни 
[64–68]. 

Изучены текущие актуальные вызовы обще-
ственного здоровья – распространение ВИЧ-
инфекций [69], злокачественных новообразо-
ваний [70], смертности детей в перинатальный 
период [71], вредных привычек [72; 73].

Негативные проявления демографического 
развития рассмотрены с точки зрения их влия-
ния на экономическое развитие. Проведена 
оценка репродуктивных потерь [74], прежде-
временной смертности [75; 76], смертности дет-
ского населения [77], бремени болезней [78], 
инвалидности [79].

Разработана методология оценки миграции 
в соответствии с концепцией трехстадийности 
миграционного процесса Л.Л. Рыбаковского 
(А.П. Будилов, научный руководитель –  
О.Н. Калачикова). Предлагаемый подход вклю-
чает набор параметров и их индикаторов на ста-
дии формирования миграционных установок, 
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собственно перемещения и приживаемости ми-
грантов [80]. Проведен анализ внутренних ми-
грационных потоков [81] и миграционной по-
литики России [82].

Исследования состояния института семьи и 
брака, родительства представлены в ряде пу-
бликаций О.Н. Калачиковой, М.А. Груздевой, 
В.Н. Барсукова [83–87]. На современном эта-
пе развития для института семьи характерны 
практически свершившаяся легитимация со-
жительств, малодетность, нуклеаризация, из-
менение возрастной модели брачности и рож-
даемости [88], распространение «моды» на 
ответственное родительство, в первую очередь 
активное вовлеченное отцовство.

Отдельный блок самостоятельных исследо-
ваний посвящен анализу и оценке эффектив-
ности демографической политики в сфере  
регулирования рождаемости [89–91] и форми-
рования общественного здоровья и здоровья 
детей [92–95]. По методике В.А. Борисова рас-
считан индекс гипотетического минимума есте-
ственной рождаемости и определена степень 
его реализации. Расчеты показали, что суще-
ствует потенциал увеличения рождаемости, на-
селение лабильно к демографической полити-
ке, обоснована необходимость использования 
информационно-пропагандистских инстру-
ментов наряду с материальными и институци-
ональными мерами стимулирования рождае-
мости [96–98].

На сегодняшний день разработана методо-
логия и осуществляется мониторинг демогра-
фических процессов и их детерминант на уров-
не страны, макрорегионов, регионов России. 
Сформированы база данных статистической 
информации о демографическом развитии и 
массив социологических данных о демогра-
фическом поведении населения Вологодской 
области, разработаны предложения по повы-
шению эффективности демографической по-
литики [99]. В 2020 году под руководством  
А.А. Шабуновой при поддержке научного ру-
ководителя ВолНЦ РАН члена-корреспонден-
та РАН, д.э.н. В.А. Ильина подготовлен первый 
региональный демографический доклад Воло-
годской области. Регион относится к числу тер-
риторий с нисходящей демографической дина-
микой, естественной и миграционной убылью. 

Ключевые направления стабилизации числен-
ности населения – снижение смертности, осо-
бенно предотвратимой, и стимулирование рож-
даемости, интенсивность которой может быть 
достигнута за счет увеличения детности семей.  
В регионе реализуется широкий комплекс мер 
поддержки семей с детьми, но их характер по-
зволяет отнести их большую часть к социальной 
политике, направленной на снижение неравен-
ства (монетарного и немонетарного), а не соб-
ственно демографические цели [100].

Активно ведутся исследования в составе 
коллабораций с учеными из разных регионов 
России. А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова яв-
ляются активными членами Научного совета 
«Демографические и миграционные проблемы 
России» при Отделении общественных наук 
РАН, который осуществляет методическое со-
провождение национального проекта «Демо-
графия». 

О перспективах развития научного направ-
ления

Демографическая повестка становится все 
более актуальной, особенно для России с ее об-
ширной территорией и незаселенным про-
странством. Для решения возникающих 
проблем все более необходим научно обосно-
ванный подход. Понимание причин и послед-
ствий изменения демографической ситуации –  
залог эффективности демографической и со-
циальной политики, на что указывают между-
народные и российские исследования. 

Как выстроить политику? Как соблюсти ба-
ланс между естественным движением населе-
ния и миграцией? Что делать с центростреми-
тельной миграцией, которая ведет к обез-
людению территорий? Как сформировать 
здоровьесберегающее поведение? Для ответа на 
эти вопросы требуются углубленные исследова-
ния, новые методологические подходы, анализ 
на региональном и даже муниципальном уров-
не. В связи с этим в перспективе – развитие и 
углубление текущих исследований, освоение 
новых методов демографического анализа, про-
гнозирования и моделирования, междисципли-
нарный поиск концептуальных основ, объясня-
ющих современные тренды демографического 
развития, регулярный мониторинг демографи-
ческих процессов.
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Demographic Studies in VolRC RAS: Formation of the Scientific School

Abstract. The article describes main stages of the formation of the demographic studies school in the 
Vologda Research Center of RAS. We present the development of the system of thematic areas of 
employees’ research historically: from its emergence until the present moment. The relevance of 
sociodemographic topics is related to the necessity to respond to demographic challenges of social 
development, such as depopulation, caused by low birth rates and relatively high mortality, population 
ageing, and the prevalence of poor health. Monitoring of trends and identification of determinants lead to a 
comprehensive understanding of the nature and causes of demographic dynamics, adding new knowledge 
to the demographic science. These studies help to find tools for preserving people in the country and in the 
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region, strengthening public health, and adapting to the transformation of the population’s age structure. 
The thematic topic of works covers all demographic processes: birth rate, mortality, marriage and divorce; 
patterns of the public health development and conditions for the formation of a healthy generation are 
studied, monitoring and evaluation of the demographic policy effectiveness are carried out. Due to 
the significance of behavioral factors of demographic development, the research of the population’s 
demographic behavior is of special importance in the studies. VolRC RAS develops and implements 
the system of matrimonial, reproductive, self-preservation, and migration behavior monitoring using 
sociological methods. Despite depopulation, studies on the health formation, first of all, among children 
are still relevant. At the current stage of Russia’s social development, social status of a family, the level of 
pedagogical competence and medical activity act as important health determinants together with external 
socio-economic conditions. The purpose of this work is to review socio-demographic studies which have 
been conducted by employees of the Vologda Research Center of RAS for the past 30 years.

Key words: demographic studies, depopulation, public health, children’s health, population ageing, 
demographic policy.
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19 января 2021 года исполнилось 80 лет  
научному руководителю Вологодского науч -
ного центра Российской академии наук члену-
корреспонденту РАН, заслуженному деятелю 
науки РФ, главному редактору журнала «Эко-
номические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз» Владимиру Александро-
вичу Ильину.

Научно-экспертное сообщество знает его 
как талантливого управленца, основателя пер-
вого подразделения Российской академии наук 
в городе Вологде, человека с огромным жиз-

Главному редактору журнала В.А. Ильину – 80 лет!

ОТ  РЕДАКЦИИ

ненным опытом, обладающего способностью 
предвидеть перспективное и верно расставлять 
приоритеты, соединять и направлять усилия на 
достижение намеченной цели.

Путь Владимира Александровича в науку 
был предопределен поворотами судьбы, кото-
рые привели его из небольшого уральского го-
родка, где он закончил школу, сначала в Ле-
нинград, а потом в Вологду. Получив рабочую 
закалку в цехах Ленинградского оптико-меха-
нического объединения (ЛОМО) и опыт ра-
боты в активе комсомольской организации в 
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тов, рационализации их доходов, повышения 
роли ведущих промышленных корпораций в 
укреплении бюджетов всех уровней, региональ-
ной и национальной безопасности. В статьях и 
монографиях В.А. Ильина всегда присутствуют 
конструктивные размышления по поводу уско-
рения темпов роста самоорганизации отече-
ственной экономики, четко просматривается 
искренняя озабоченность тем, что нынешний 
характер развития социально-экономической 
ситуации в стране угрожает процессам реаль-
ной демократизации российского общества.

Визитной карточкой ВолНЦ РАН выступает 
единственная в России региональная информа-
ционная база, охватывающая комплекс социо-
метрических показателей почти за 20 лет. Она 
появилась благодаря проведению мониторинга 
общественного мнения жителей о социально- 
экономических трансформациях в стране и  
регионе, инициатором которого стал Владимир 
Александрович. 

В.А. Ильин основал нескольких научных 
журналов, издаваемых в Вологодском научном 
центре РАН. Более двадцати лет он был глав-
ным редактором журнала «Проблемы развития 
территории», под его руководством начал вы-
пускаться сетевой журнал «Вопросы террито-
риального развития». Ключевым изданием для 
В.А. Ильина стал журнал «Экономические и 
социальные перемены: факты, тенденции, про-
гноз», бессменным главным редактором кото-
рого он является с 2008 года. Тематика журнала 
формируется в соответствии с требованиями 
времени. Выпуски разных лет стали своеобраз-
ной хроникой, отражающей ключевые вехи 
экономического и социального развития рос-
сийских и ряда зарубежных регионов. В 2015 
году он первым среди экономических россий-
ских журналов был включен в международную 
наукометрическую базу данных Web of Science, 
пройдя отбор в новый индекс Emerging Sources 
Citation Index, охватывающий самые важные 
региональные журналы.

Владимир Александрович является органи-
затором и идейным вдохновителем подавляю-
щего большинства научных исследований 
ВолНЦ РАН, однако его личным делом, фор-
мой выражения его точки зрения на широкий 
комплекс процессов, происходящих в мире, 
стране и регионе, выступает рубрика «От глав-
ного редактора», присутствующая в каждом но-

качестве заместителя секретаря комитета ком-
сомола, В.А. Ильин за 20 лет преодолел не-
сколько уровней управления производствен-
ным процессом, став заместителем начальника 
планово-производственного отдела большого 
предприятия. Как представитель администра-
ции ЛОМО, он приехал в командировку ко-
ординировать работу с Вологодским оптико- 
механическим заводом и остался в Вологде. 
Более десяти лет Владимир Александрович 
был директором производственного объеди-
нения ВОМЗ. За 30 лет трудовой деятельно-
сти в оборонном комплексе, пройдя лестницу 
должностей от рабочего до руководителя круп-
ного производственного объединения, он нау-
чился мыслить экономическими категориями, 
выстраивать эффективную систему управле-
ния, создавать благоприятный психологиче-
ский климат в большом коллективе и главное –  
работать системно. Этот опыт оказался полез-
ным, когда В.А. Ильин в декабре 1990 года осно-
вал и возглавил научную организацию, которая 
преодолела путь от регионального подразделе-
ния до самостоятельного института, реоргани-
зованного в научный центр – ВолНЦ РАН. 

В.А. Ильин является основателем и руково-
дителем научной школы «Проблемы комплекс-
ного исследования региональных экономиче-
ских и социальных процессов». Участниками 
школы за 2006–2020 гг. подготовлено и защи-
щено 40 диссертаций, из них 4 под научным 
руководством В.А. Ильина. Он ведет активную 
работу по интеграции научной и образователь-
ной деятельности. Выступил инициатором уни-
кального проекта – Научно-образовательного 
центра, созданного при ИСЭРТ РАН (сейчас –  
ФГБУН ВолНЦ РАН), где реализуется инте-
грированная система обучения школьников, 
магистрантов, аспирантов, обеспечивающая 
подготовку высококвалифицированных специ-
алистов для науки, образования и экономики.

Вышло в свет более 380 научных трудов, 
подготовленных В.А. Ильиным лично и под его 
руководством. Сфера его научных интересов 
определяется региональной проблематикой, 
причем с особым упором на социальные во-
просы. Владимир Александрович активно за-
нимается изучением и поиском путей решения 
проблем повышения эффективности государ-
ственного управления, резервов роста доходов 
федеральных, региональных и местных бюдже-
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мере журнала «Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз». 

Статьи от главного редактора ведущего пе-
риодического издания ВолНЦ РАН представ-
ляют собой квинтэссенцию, то есть лако- 
ничную форму изложения идей, мыслей и  
наблюдений, возникающих в процессе крити-
ческого анализа общественно-политической и 
социально-экономической ситуации в стране. 
Несмотря на то что Владимир Александрович 
является непосредственным автором публи-
куемых в данной рубрике материалов, они от-
ражают концептуальную позицию и редакции 
журнала, и всего научного центра. 

Это не только взгляд ученого, но взгляд че-
ловека, «пропускающего» через себя весь 
спектр общественно-политической повестки 
настоящего времени, испытывающего личные 
переживания по этому поводу. В связи с этим 
рубрика «От главного редактора» представляет 
собой не столько цикл именно научных статей, 
сколько «новый жанр текстов в научной обще-
ственноведческой периодике», – как отмети-
ли многие уважаемые в российской науке экс-
перты, – «дневник ученого, человека, глубоко 
озабоченного не только постижением сложной 
общественной ткани страны в эпоху бурных 
социальных и экономических изменений, но 
и желанием влиять на эти происходящие пере-
мены».

Пожалуй, кроме этого, можно назвать три 
«слагаемых успеха», выступающих фундамен-
том рубрики «От главного редактора»: 

во-первых, широкий, но в то же время очень 
точный диапазон тематических аспектов, под-
нимаемых автором, который в каждом новом 
материале затрагивает как наиболее острые те-
кущие проблемы эффективности государствен-
ного управления и взаимодействия общества и 
власти в России, так и комплексные вопросы, 
связанные с национально-культурными осо-
бенностями российского социума, его истори-
ей, спецификой международных политических 
отношений и, в целом, глобальными тенденци-
ями развития мировой цивилизации;

во-вторых, скрупулезный подход к выбору 
источников информации, целью которого яв-
ляется достижение максимально объективного 

взгляда на складывающуюся в стране и мире 
ситуацию; для этого используются оценки не-
зависимых экспертов из различных сфер дея-
тельности, официальные выступления и зако-
нотворческие инициативы лиц, принимающих 
управленческие решения, а также данные меж-
дународных, общероссийских и региональных 
социологических исследований, представляю-
щих своего рода точку зрения общества;

наконец, в-третьих, немаловажное значение 
имеет регулярность выхода в свет статей в руб-
рике «От главного редактора» (6 раз в год), что 
позволяет автору «держать руку на пульсе» ми-
ровых событий и процессов и выступать в роли 
«„всероссийского дежурного” по проблемам 
политического управления в стране» (как про-
звучало однажды в одном из отзывов на его  
публикации).

В заключение отметим, что более 50 статей, 
опубликованных в рубрике «От главного редак-
тора» за последние 8 лет, освещая наиболее ре-
зонансные события, привели к комплексному, 
научно обоснованному и, что особенно зна-
чимо, идейному представлению о современ-
ных тенденциях развития ситуации в стране 
и в мире. Это нашло отражение и в публика-
ционной форме – в виде двух томов издания 
«Эффективность государственного управления: 
точка зрения главного редактора», которое ре-
цензенты справедливо назвали «памятником и 
летописью эпохи».

Дирекция, профсоюзный комитет, редакция 
журнала и весь коллектив Вологодского науч-
ного центра РАН желают юбиляру крепкого 
здоровья, прекрасного настроения, неиссяка-
емой творческой энергии и новых ярких побед! 

Уважаемый Владимир Александрович!  
Выражаем Вам глубокую признательность за то, 
что все эти годы Вы создавали и создаете бое-
вой настрой и творческий потенциал нашего 
коллектива, целенаправленно передаете свой 
уникальный опыт и знания молодежи. У Вас 
очень много благодарных учеников! Пусть Ваш 
талант как ученого и прекрасного организатора 
еще долгие годы вносит вклад в развитие эко-
номической науки!

Директор ВолНЦ РАН д.э.н. А.А. Шабунова, 
члены Ученого совета ВолНЦ РАН

V.A. Ilyin – Journal Editor-in-Chief – Celebrates His 80th Anniversary
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Рентабельность капитала как драйвер экономического роста*

Аннотация. В статье предложена простая модель экономического роста, основанная на описании 
динамики накопления основного капитала. Особенность полученного фундаментального урав-
нения экономического роста состоит в явной увязке показателей темпа роста ВВП и уровня рен-
табельности капитала, что позволяет не только получить неравенство Т. Пикетти, но и строго 
определить условия его выполнения. Своеобразие фундаментального уравнения экономиче-
ского роста заключается в постулировании первичности процесса круговорота капитала, кото-
рый при определенных условиях может обеспечить режим экономического роста. Основным 
отличием авторской модели от более ранних построений является агрегирование большинства 
факторов роста в один параметр – норму прибыли (рентабельность капитала), выступающую 
в качестве главного драйвера расширения экономики. Для усиления объяснительной способ-
ности фундаментального уравнения экономического роста рассмотрено два сектора экономи-
ки – обычный (с низкой рентабельностью капитала) и особый (с очень высокой доходностью 
капитала). Такой подход позволяет разделить режим экономического роста на раннюю и зрелую 
стадии, которые радикально различаются величиной макроэкономических параметров. Показа-
но, что ранняя стадия характерна для периода выхода экономики из мальтузианской ловушки и 
перехода от производственной депрессии к устойчивому росту. Экспериментальные расчеты по 
модели свидетельствуют, что для преодоления ловушки бедности необходимо существование в 
национальной экономике особого сектора с годовой доходностью капитала в сотни процентов. 
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Введение
Вряд ли будет большим преувеличением ут-

верждение о том, что современная экономиче-
ская наука является преимущественно наукой 
об экономическом росте, который, в свою оче-
редь, отождествляется с цивилизационным раз-
витием. Такое значение феномена экономиче-
ского роста связано со многими причинами.  
В их числе и тот факт, что он не является «есте-
ственным» природным режимом существова-
ния человечества, а насчитывает от силы 250–
300 лет. До этого на протяжении примерно  
10 тыс. лет человечество пребывало в режиме 
так называемой мальтузианской ловушки, или 
ловушки бедности. Таким образом, смена эко-
номического режима сама по себе представля-
ет собой экстраординарное явление. По этому 
поводу имеется весьма симптоматичное выска-
зывание Д. Норта: «Экономический рост был 
исключением, а правилом – стагнация и упа-
док…» [1, с. 193].

В словах Норта недвусмысленно заложено 
предположение о том, что в будущем человече-
ство, скорее всего, снова вернется к режиму 
стагнации. Однако исследователь не одинок в 
своем мнении. Например, Р. Лукас констати-
рует следующее: «Современные теории устой-
чивого роста… абстрагируются от изучения 
предложения земли и вообще от ограничен-
ных ресурсов. Подобные теории могут объ-
яснять и объясняют длинные экономические 
ряды достаточно хорошо, но это не сможет 
продолжаться долго»; «…Становится все бо-
лее очевидным то, что наследие неравенства, 
побочный продукт роста, является истори-
чески преходящим»1. Еще более категоричен  
Т. Пикетти, считающий, что представление о 

1 Лукас Р.Э. Лекции по экономическому росту. М.: 
Изд-во Института Гайдара, 2013. 288 с. С. 253, 256.

«нормальности» экономического роста с годо-
вым темпом в 3–4% – это типичная «иллюзия 
как с исторической, так и с логической точки 
зрения» [2, с. 107]. Следовательно, многие ав-
торитетные экономисты современности выска-
зывают сомнения относительно продолжения 
длительного и интенсивного роста мирового 
производства.

В последнее время набирает обороты на-
правление исследований, связанных с «концом 
роста». Например, Р. Хейнберг доказывает, что 
экономический рост достиг физического преде-
ла и на его пути стоят три непреодолимых пре-
пятствия: истощение важных природных ре-
сурсов; ухудшение экологической обстановки; 
перенакопление государственной и негосудар-
ственной задолженности [3]. Тем самым обще-
ство находится на пороге совершенно иного 
режима экономического развития, предпола-
гающего не количественное увеличение массы 
благ, а их качественное усовершенствование.

Учитывая сказанное, цель работы состоит 
в рассмотрении простой макромодели эконо-
мического роста, которая поможет понять ме-
ханизм выхода из мальтузианской ловушки 
и перехода к режиму экономического роста, 
а также позволит определить те проблемы, с 
которыми придется столкнуться человечеству 
при возвращении к состоянию экономической 
стабильности. Данные вопросы непосред-
ственно связаны с источниками и условиями 
роста, позволяющими запустить ускоренное 
экономическое развитие. Новизна предложен-
ного подхода состоит в рассмотрении эконо-
мического роста как следствия процесса кру-
говорота капитала. Важным достоинством 
построенной модели выступает явная увяз-
ка темпов экономического роста с величиной 
рентабельности капитала.

Такой результат согласуется с имеющимися историческими данными о прибыльности экономи-
ческих операций на переломном этапе развития – при смене феодального уклада на капитали-
стический. Расчеты также показали, что для зрелой стадии экономического роста столь высокие 
требования к прибыльности бизнеса не предъявляются, а тезис о необходимости существования 
особого сектора теряет свое значение. Помимо прочего, фундаментальное уравнение экономи-
ческого роста позволяет очертить контуры конечной стадии капиталистического способа хозяй-
ствования.

Ключевые слова: экономический рост, рентабельность капитала, мальтузианская ловушка.
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Описание экономического роста: обзор  
ключевых идей

Исследования экономического роста на-
столько многочисленны и разнообразны, что 
охватить их полностью невозможно. В связи с 
этим рассмотрим лишь некоторые аспекты дан-
ной проблемы, которые имеют непосредствен-
ное отношение к дальнейшим модельным по-
строениям.

Факторы экономического роста. Общая ли-
ния исследований факторов экономического 
роста была задана Р. Солоу еще в 1956 году мо-
делью, в которой совокупный выпуск зависел 
от объема капитала, трудовых ресурсов и техно-
логического прогресса [4]. Последующие поко-
ления экономистов уточняли модель Солоу за 
счет введения фактора человеческого капитала 
[5], затрат на исследования и разработки [6], 
степени вовлеченности страны в глобальную 
экономику [7] и т. п. 

Изучение вклада основных факторов произ-
водства в рост экономики привело к осознанию 
значимости эластичности замещения труда ка-
питалом как меры уровня развития всей эко-
номической системы [8]. В частности, масштаб 
влияния этого параметра был использован для 
объяснения дисперсии среднедушевого дохода 
[9], различий в уровне экономического разви-
тия стран [10], а также направления техноло-
гической модернизации [11]. В целом, соглас-
но неоклассической традиции, экономический 
рост представляет собой следствие процесса 
аккумулирования основного капитала [12]. На 
выборке из крупнейших мировых экономик за 
период с 1870 по 1979 год было установлено, 
что наибольший эффект от ускоренного нако-
пления капитала наблюдается при догоняющем 
развитии, когда требуются обильные средства 
для запуска новых производств [13].

Подчеркнем, что уже ранняя модель Солоу 
базировалась на так называемом тождестве для 
валовых инвестиций, что, в свою очередь, по-
зволило установить золотое правило накопле-
ния, зависящее от величины капиталовоору-
женности. На основе данных об американской 
экономике за 1909–1949 гг. Солоу показал, что 
рост ВВП в этот период детерминировался как 
технологическим прогрессом, так и увеличе-
нием капитала [14]. Таким образом, тради-
ция описания экономического роста восхо-
дит к учету динамики накопления основного  

капитала. Этот тезис в дальнейшем будет ис-
пользоваться в качестве отправного.

Учет технологического прогресса. Уже в са-
мых ранних моделях роста был введен постулат 
о зависимости производительности труда от ка-
питаловооруженности [15; 16; 17]. Более того, 
эта функциональная зависимость имела сте-
пенной вид с коэффициентом, меньшим 1. Од-
ним из эмпирических подтверждений данного 
подхода служит сравнение динамики экономик 
США и Великобритании: в период с 1840 по 
1910 год при сохранении приблизительно рав-
ных страновых значений совокупной фактор-
ной производительности в США наблюдался 
более быстрый рост производительности тру-
да, что объясняется их почти полуторакратным 
превосходством в величине капиталовооружен-
ности [18].

Позднее однофакторная модель успешно 
применялась в прикладных исследованиях. В 
частности, она использовалась с целью класте-
ризации отраслей экономики Китая по прин-
ципу достаточности капиталовооруженности 
[19]. Аналогичным образом на примере Китая 
была показана динамика зависимости произво-
дительности труда от капиталовооруженности 
на разных временных интервалах [20]. Похо-
жая модель с учетом потока, а не запаса капи-
тальных ресурсов использовалась в целях оцен-
ки периодов избыточного инвестирования для 
марокканской экономики в период с 1970 до 
начала 2010-х гг. [21]. Таким образом, простота 
однофакторной модели не умаляет ее диагно-
стической ценности и позволяет получить со-
держательные результаты.

Впоследствии большую популярность полу-
чила модель эндогенного технологического 
прогресса Агьона – Ховитта. В ней было дано 
теоретическое описание процесса смены раз-
ных поколений технологий [22; 23]. При этом 
степенная функция сохраняется, но дополни-
тельно вводится специальный оператор техно-
логического прогресса, учитывающий смену 
поколений производственных технологий [22].

Очередная эмпирическая проверка гипоте-
зы о нелинейной связи производительности 
труда и капиталовооруженности была предпри-
нята в 2020 году. Она показала, что только в Ка-
наде, США, России, Франции и Финляндии 
искомый степенной коэффициент значимо 
больше 1. Это говорит о наличии в них техно-
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логического эффекта масштаба; в других госу-
дарствах, попавших в выборку, такой эффект не 
обнаружен [24]. Следовательно, традиция опи-
сания экономического роста предполагает так-
же и представление о степенной зависимости 
производительности труда от технологической 
оснащенности рабочего места, т. е. от капита-
ловооруженности производства. Далее данный 
тезис будет взят на вооружение.

Выход из мальтузианской ловушки. Помимо 
моделирования экономического роста как та-
кового, особый интерес представляет процесс 
перехода от многовековой перманентной де-
прессии к режиму экономического роста. Так, 
одна из первых моделей, изучающих стадии 
мальтузианской ловушки и условия выхода из 
нее на основе анализа зависимости между тру-
довыми ресурсами и реальной заработной пла-
той, была предложена в 1980 году [25]. Впослед-
ствии она расширялась и уточнялась [26; 27; 28; 
29]. Однако, пожалуй, наиболее фундаменталь-
ной работой в указанном направлении считает-
ся модель Арцруни – Комлоса, учитывающая 
взаимообусловленное демографическое и эко-
номическое развитие Мир-Системы на про-
тяжении последних 10 тыс. лет. Преодоление 
мальтузианской ловушки, по мнению ее авто-
ров, стало возможно в результате индустриаль-
ной революции, достаточного накопления ка-
питала (темпы роста которого превышали 5% за 
декаду) и замедления темпов роста населения 
(не более 5% за декаду) [30].

Впоследствии моделирование процесса вы-
хода из мальтузианской ловушки продолжилось 
в трудах как зарубежных [31; 32 и др.], так и оте-
чественных исследователей [33; 34 и др.]. В 
этом отношении можно считать знаковой рабо-
ту 2012 года [35], в которой автор говорит о воз-
можности двух способов преодоления мальту-
зианской ловушки: западные страны достигли 
этого путем разрушения традиционных инсти-
тутов (общины) и перехода к более эффектив-
ным индивидуалистическим институтам, тогда 
как страны Азии смогли сохранить коллектив-
ные ценности и институты за счет их грамот-
ной модернизации. Такая трактовка перехода 
к росту позволяет автору сделать весьма инте-
ресный прогноз: к странам, которые в будущем 
продемонстрируют успешное догоняющее раз-
витие, можно отнести Турцию, Иран, Египет и 
Индию, тогда как Россия, страны Латинской 

Америки и Африки южнее Сахары будут от-
ставать [35]. В другой работе предложено урав-
нение экономического роста, увязывающее в 
явном виде темпы прироста ВВП с рентабель-
ностью капитала (нормой прибыли) [36]. Про-
веденные авторами экспериментальные расче-
ты показали, что для получения положительных 
темпов роста необходимо наличие в экономи-
ке особого сектора, обладающего чрезвычайно 
высокой прибыльностью, исчисляемой сотня-
ми и тысячами процентов. Данное положение 
получило название теоремы об особом секторе, 
где под особым понимается сектор экономики 
с рентабельностью, превышающей 100% годо-
вых. Впоследствии этот тезис был эмпирически 
подтвержден большим числом стилизованных 
примеров из истории Нового времени [37]. Та-
ким образом, можно говорить о традиции по-
строения моделей экономического роста, ко-
торые одновременно позволяли бы раскрыть 
механизм и условия возникновения самого ро-
ста. Указанный принцип будет использоваться 
в дальнейших построениях.

Экономический рост и рентабельность капи-
тала. Гетерогенность национальной экономики 
подвергалась изучению с разных сторон. В част-
ности, этой цели служит огромное разнообра-
зие диффузионных моделей, призванных опи-
сать создание и распространение инноваций. 
Сегодня принято различать два типа участни-
ков инновационного рынка: фирмы-инноваторы 
(лидеры, создающие инновации) и фирмы-ими-
таторы (те, кто заимствует уже появившуюся 
на рынке инновацию). Однако ограниченность 
диффузионных моделей связана с эмпириче-
ским фактом, согласно которому в экономике 
и в отдельных отраслях сосуществуют разно-
эффективные технологии, причем полного пе-
ретекания в сторону самых новых технологий 
не происходит. Для объяснения этого факта в 
1988 году была предложена модель Полтерови-
ча – Хенкина [38]. Впоследствии она не только 
обобщалась [39; 40] и модифировалась [41], но 
и использовалась для прикладных расчетов на 
основе данных о рентабельности предприятий 
черной металлургии СССР за 1976–1988 гг. [42]. 
Модель Полтеровича – Хенкина явилась зна-
ковым достижением, ибо с ее помощью оказа-
лось возможным в рамках одного относительно 
простого уравнения совместить процесс эконо-
мического роста и технологический прогресс с 
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учетом фактора неодинаковой рентабельности 
разных групп предприятий.

На новый уровень проблема связи экономи-
ческого роста и рентабельности капитала была 
поднята в научном бестселлере Т. Пикетти [2]. 
Им было предложено следующее неравен-
ство: g < r, где g – темп экономического роста,  
а r – норма прибыли (рентабельность капита-
ла). Пикетти называет это неравенство третьим 
законом капитализма, который означает, что 
рекапитализация капитала (имущества), нако-
пленного в прошлом, протекает быстрее, чем 
растет производство, что, в конечном счете, 
ведет к углублению социального неравенства 
во всех своих проявлениях. Благодаря такой 
интерпретации эффект Пикетти превращает-
ся, по образному выражению Д. Макклоски, в 
«главное неравенство о неравенстве» [43]. Оно 
подверглось активному обсуждению в научной 
литературе (обзор критики Пикетти см. в [44]). 
В частности, Дж. Гелбрейт высказывал мнение 
о том, что закон Пикетти исчезнет так же бы-
стро, как и появился [45]; более того, он пы-
тался «уточнить» неравенство Пикетти следу-
ющим образом: g < r (1 – u) – h, где u – налог 
на доходы с капитала; h – доля дохода капи-
талиста, отчисляемого на благотворительные 
цели. Однако более поздние построения по-
зволили получить простую модель, в которой 
темпы экономического роста в явном виде свя-
заны с рентабельностью капитала и не наруша-
ют общую макроэкономическую логику. Поми-
мо этого, из построенной модели неравенство 
Пикетти вытекает как некое очевидное след-
ствие, что доказывает его справедливость [36; 
44]. Что касается наблюдения Пикетти о том, 
что на протяжении всей мировой истории до 
1700 года доходность капитала была в 10–20 раз 
выше темпов роста производства [2], то экспе-
риментальные расчеты показали его справед-
ливость, а опасения о чрезмерности подобного 
разрыва в экономических величинах оказались 
преувеличенными [44; 46].

Таким образом, можно констатировать тра-
дицию увязывания в модельных построениях 
темпов экономического роста с рентабельно-
стью капитала, которая будет продолжена в 
дальнейших выкладках.

Рассмотренные выше четыре аспекта моде-
лирования экономического роста задают систе-
му координат, позволяющую осуществлять ана-

литические построения в рамках сложившихся 
традиций, не вступая с ними в противоречия.

Фундаментальное уравнение накопления  
капитала

Для получения простого уравнения, связы-
вающего темпы экономического роста и рента-
бельность капитала, воспользуемся балансовым 
тождеством накопления основного капитала:

1 
 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡 = (1 − 𝜈𝜈𝜈𝜈)𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡, (1)

где: t – период времени (год); K
t
 и K

t–1
 – объем  

основного капитала в национальной экономике  
в году t и t – 1 соответственно; I

t
 – объем инвести-

ций в основной капитал в году t; ν – коэффици-
ент выбытия основного капитала (предполагается  
постоянным).

Теперь воспользуемся традиционным пред-
положением о том, что годовой объем инвести-
ций I определяется средней склонностью к на-
коплению (инвестированию) s (предполагается 
постоянной) и полученным доходом Y. Под по-
следним предполагаем традиционный агрегат 
ВВП, который в соответствии с системой наци-
ональных счетов может определяться по источ-
никам доходов и состоит из валовой прибыли π, 
затрат на заработную плату W и чистых налогов 
на продукты и импорт T. Тогда можно записать 
следующее уравнение: 

1 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡). (2)

Для удобства предположим, что структура 
ВВП стабильна во времени. В связи с этим,  
введя структурные коэффициенты β  =  W

t   
/π

t
 и  

γ  =  T
t   
/π

t
, уравнение (2) перепишем в следую-

щем виде:

1 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝜋𝜋𝜋𝜋𝑡𝑡𝑡𝑡(1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛾𝛾𝛾𝛾). (3)

Теперь подставим формулу (3) в (1) и разде-
лим получившееся выражение на K

t–1 
. Если вве-

сти обозначения для темпа накопления основ-
ного капитала λ = K

t    
/K

t–1 
– 1 и нормы прибыли 

на капитал r = π
t    

/K
t–1

, а также предположить 
неизменность данных двух переменных во вре-
мени, то в итоге получим выражение, которое 
в дальнейшем будем называть фундаменталь-
ным уравнением накопления капитала (далее – 
ФУНК): 

1 
 

𝜆𝜆𝜆𝜆 = −𝜈𝜈𝜈𝜈 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛾𝛾𝛾𝛾). (4)

Насколько нам известно, ранее в таком виде 
динамика капитала не описывалась.
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Значение ФУНК состоит в явном совмеще-
нии скорости накопления основного капитала 
с его прибыльностью и склонностью к инвести-
рованию. Именно такая форма уравнения (4) 
позволяет его использовать в дальнейшем при 
моделировании экономического роста.

Фундаментальное уравнение экономического 
роста. Следующим шагом к моделированию 
экономического роста является рассмотрение 
однофакторной производственной функции: 

1 
 

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡, (5)

где f
t
 – капиталоотдача, т. е. эффективность  

производства основного капитала.

На первый взгляд, функция (5) кажется не-
сколько ограниченной в силу своей однофак-
торности, однако если использовать тождество 
f = P/k, где P = Y/L и k = K/L, L – численность 
занятых в экономике, P – средняя производи-
тельность труда, k – капиталовооруженность 
труда, то в описании (5) будет автоматиче-
ски учитываться и эффективность труда (P),  
и технологическая оснащенность рабочего  
места (k): 

1 
 

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡/𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡)𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡, (6)

которое в динамической форме с учетом ФУНК 
можно представить следующим об разом:

1 
 

g = 𝜔𝜔𝜔𝜔 − 𝜎𝜎𝜎𝜎 − 𝜈𝜈𝜈𝜈 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛾𝛾𝛾𝛾), (7)

где g, ω и σ – темпы прироста выпуска, произво-
дительности труда и капиталовооруженности со-
ответственно.

В дальнейшем соотношение (7) будем назы-
вать фундаментальным уравнением экономиче-
ского роста (далее – ФУЭР), значение которого 
состоит в явной увязке темпа экономического 
роста (g), рентабельности капитала (r), инве-
стиционной активности (s) и параметров тех-
нологического прогресса (ω и σ), что и являлось 
нашей конечной целью. Заметим, что постро-
енная модель (7) предполагает первичность 
процесса накопления капитала, а экономиче-
ский рост становится его следствием. Иными 
словами, исходным феноменом является кру-
говорот капитала, который при определенных 
условиях может порождать режим экономиче-
ского роста.

Отметим, что похожие выкладки были  
выполнены в более ранних работах [36; 44],  

однако в них рассматривались менее удачные  
формы учета полученного дохода и нормы при-
были, а также не учитывался технологический 
прогресс в производственной сфере.

Несложно увидеть, что из уравнения (7) в 
качестве частного случая следует неравенство 
Пикетти g < r, однако его выполнение предпо-
лагает соблюдение определенных условий и не 
является автоматическим и тривиальным. Вме-
сте с тем следует признать, что при реалистич-
ных значениях макроэкономических параме-
тров в ФУЭР неравенство Пикетти почти всегда 
выполняется.

Условие выхода из мальтузианской ловушки
Хотя из ФУЭР (7) можно получить неравен-

ство Пикетти, оно представляет собой лишь  
побочный результат анализа. Более важным  
является определение условий, при кото-
рых обеспечиваются положительные темпы 
экономического роста на начальных этапах  
капитализма. Мальтузианская ловушка, стро-
го говоря, имеет место при условии q = 0,  
где q – темп прироста душевого уровня ВВП  
Q = Y/N, N – численность населения. Если  
ввести темп прироста населения n, то справед-
ливо равенство: 

1 
 

𝑞𝑞𝑞𝑞 = g − 𝑛𝑛𝑛𝑛. (8)

Этого достаточно для исследования усло-
вий, обеспечивающих выход из мальтузианской 
ловушки, когда q > 0. Для этого воспользуемся 
рядом упрощающих предположений, отражаю-
щих специфику периода между двумя эпохами –  
Средневековьем и Новым временем. Будем по-
лагать, что технологический прогресс в этот пе-
риод еще отсутствовал в качестве системного 
явления, т. е. ω = σ = 0. Другое допущение свя-
зано с отсутствием роста населения, т. е. n = 0. 
Третий постулат основан на отсутствии рынка 
рабочей силы, следовательно, и феномена зара-
ботной платы, т. е. W → 0 и β = 0. Действитель-
но, феодальное хозяйство предполагало, что 
каждый его участник выступал в качестве пред-
принимателя и жил не на заработную плату, а на 
доход со своего предприятия. Это не значит, что 
при феодальном строе заработная плата вообще 
отсутствовала, однако ее существование было 
крайне локальным и ограниченным. Для при-
мера рассмотрим сословие моряков. Они по-
лучали определенное жалованье, однако само 
мореходство часто перерождалось, например, 
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в пиратский промысел, который представлял 
собой форму коллективного предприниматель-
ства и предполагал долю каждого участника в 
общей сумме добычи – дохода от бизнес-кам-
пании. На данном примере хорошо видно, что 
в Средневековье заработная плата в основном 
принимала форму чистого дохода ремесленни-
ка или крестьянина. Таким образом, условие 
выхода из мальтузианской ловушки принима-
ет предельно простой вид: r > ν/s (1 + γ ). Ины-
ми словами, экономический рост предполагает 
некий минимальный уровень рентабельности 
капитала.

Для понимания степени жесткости полу-
ченного ограничения осуществим элементар-
ную оценку входящих в него параметров. На-
пример, для экономики России 2008–2018 гг. 
средняя норма выбытия основного капитала 
составляла 10,5% [46, с. 78]; вряд ли в феодаль-
ную эпоху этот показатель сильно отличался 
в ту или иную сторону2. По имеющимся све-
дениям, норма накопления в Англии до 1760 
года не превышала 6% [35, с. 46]. Относитель-
но параметра γ можно строить разные гипо-
тезы, однако, учитывая, что его значение для 
России за период 2011–2019 гг. составляло 30%, 
а в Средневековье помимо церковной десяти-
ны действовало множество акцизов и таможен-
ных пошлин, то вполне правомерно исходить 
из величины γ = 50–70%3. Тогда, как показы-
вают расчеты, рентабельность капитала долж-
на превышать 116,7 и 102,9% соответственно. 
Вполне резонно предположить, что для поздне-
феодальной экономики, в которой уже актив-
но осуществлялись товарно-денежные опера-
ции, столь большая средняя отдача от капитала 
является нереальной. Единственный способ 
устранить противоречие между теоретически-
ми и фактическими цифрами состоит в рассмо-

2 Оговоримся, что понятия, а тем более учета, сред-
ней нормы выбытия основного капитала в средневеко-
вой экономике не было. В этом смысле речь может идти 
о прокси-переменной, представляющей собой величину, 
обратную среднему сроку службы производственного 
оборудования крестьян и ремесленников.

3 Так как в феодальной экономике не существовало 
субсидий производства и импорта определенных товаров, 
а налоги исправно изымались на фоне низкой величины 
прибыли, то правомерно полагать, что в Средневековье 
параметр γ был заметно выше, чем в нестоящее время.  
В отсутствие подобных отчетных данных мы берем наи-
более реалистичное интервальное значение параметра γ.

трении двух секторов экономики: обычного –  
с нормой прибыли r** ≈ 5%, являющейся  
типичной для истории человечества с 1700 г. [2], 
и особого – с нормой прибыли, намного превы-
шающей r* > 100% годовых [37]; соответствен-
но доля основного капитала в особом секторе 
невелика и составляет ζ = K*/K, тогда как обыч-
ный сектор занимает всю остальную часть эко-
номики – 1–ζ: r = ζr*+r**(1–ζ); r*= π*

t   
/K*

t-1 
;  

r** = π**
t   
/K**

t-1
; K = K*+K**, где K* и K** – 

объем основного капитала в особом и обычном 
секторах соответственно. В этом случае ФУНК 
принимает вид: 

1 
 

𝜆𝜆𝜆𝜆 = −𝜈𝜈𝜈𝜈 + 𝑠𝑠𝑠𝑠(1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛾𝛾𝛾𝛾)[𝑟𝑟𝑟𝑟∗𝜁𝜁𝜁𝜁 + 𝑟𝑟𝑟𝑟∗∗(1− 𝜁𝜁𝜁𝜁)]. (9)

Тогда обобщение ФУЭР будет выглядеть 
следующим образом: 

1 
 

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑠𝑠𝑠𝑠(1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛾𝛾𝛾𝛾)[𝑟𝑟𝑟𝑟∗𝜁𝜁𝜁𝜁 + 𝑟𝑟𝑟𝑟∗∗(1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁)], (10)

где используется обозначение V = ω–σ–ν–n.

Утверждение о необходимости существо-
вания особого (сверхрентабельного) сектора 
экономики для перехода из мальтузианского 
режима развития к экономическому росту 
и составляет содержание теоремы об особом  
секторе [36]. Как уже отмечалось, более при-
стальное рассмотрение истории Нового време-
ни показало, что такой сектор действительно 
существовал [37].

Указанное обстоятельство имеет огромное 
значение.

Во-первых, оно недвусмысленно говорит о 
том, что переход к режиму экономического ро-
ста требовал в качестве необходимого условия на-
личие возможности получения сверхприбы-
лей. Это требование является крайне жестким,  
но благодаря уникальному стечению обстоя-
тельств – эпохе великих географических от-
крытий, жестокой колонизации европейцами 
Нового и Старого света, серии важных техно-
логических инноваций и т. п. – оно оказалось 
выполненным. Однако, судя по всему, доста-
точным условием для окончательного разруше-
ния мальтузианской ловушки стали личност-
ные качества европейцев, которые В. Зомбарт 
объединил в дух предпринимательства. К ним 
относятся разные человеческие качества – изо-
бретательность, религиозное рвение, гибкая ло-
гика, жажда наживы, агрессивность и жесто-
кость, умение считать и копить и т. д. [47, с. 125]. 
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Объективная возможность и субъективное 
стремление обогащаться совпали для европей-
ских народов на рубеже эпох. Одно без другого 
многократно имело место в истории, но не дало 
никаких плодов. Не оценивая данное обстоя-
тельство, укажем лишь на неизмеримые соци-
альные жертвы, которые потребовались Европе 
для построения капитализма [48].

Во-вторых, ФУЭР (10) демонстрирует, что в 
истории экономического роста имеют место две 
принципиально различные фазы – начальная, 
когда осуществляется первоначальное нако-
пление капитала и только запускается спираль 
роста, и зрелая, когда все макроэкономические 
процессы достигли своего нормального зна-
чения. Чтобы продемонстрировать, насколько 
жесткие требования предъявляет ФУЭР к ве-
личине нормы прибыли в разных фазах роста, 
проведем простейшие расчеты. Так, компонент 
s (1 + β + γ ) в начальной фазе (s = 6%, β = 0,  
γ = 50%) составляет величину 0,09, тогда как в 
зрелой фазе (s = 45%, β = 1,12, γ = 0,30) – 1,089. 
Тем самым данный компонент при переходе 
от первой фазы ко второй увеличивается в 12 
раз, что свидетельствует о кардинальном изме-
нении всего макроэкономического климата и 
требует уже среднюю рентабельность капитала 
национальной экономики не в 116,7%, а всего 
лишь в 9,6%. Таким образом, именно переход-
ный к режиму роста период представляет собой 
масштабную историческую проблему, в то вре-
мя как поддержание стационарного роста уже 
не требует слишком жестких усилий. Если же 
учесть, что в зрелой фазе роста «включается» 
технологический прогресс (ω > 0), то требова-
ния по сохранению национальной экономики 
на экспоненциальной траектории оказываются 
еще более щадящими.

При обсуждении ФУЭР (10) необходимо от-
метить следующее. Строго говоря, данная мо-
дель отражает потенциальный рост экономики, 
т. к. в ней не учтен спрос на выпускаемую про-
дукцию, который может снизить расчетные 
цифры. Тем не менее, для понимания основ-
ных движущих сил экономического роста урав-
нения (10) вполне достаточно. При этом особо 
подчеркнем, что на начальных этапах установ-
ления режима роста производства все аномаль-
но низкие макроэкономические параметры 
компенсируются величиной рентабельности 

капитала, что и является основанием теоремы 
об особом секторе экономики. По мере роста 
других макропараметров «нагрузка» на норму 
прибыли постепенно падает и в национальной 
экономике устанавливаются более естествен-
ные пропорции, позволяющие поддерживать 
стационарный рост в течение длительного вре-
мени без внутреннего напряжения, характерно-
го для начальной фазы.

Преодоление мальтузианской ловушки: тех-
нологический эффект масштаба и рост населения

ФУЭР (10) сконструировано таким образом, 
что демографический рост и рост производи-
тельности труда выступают в качестве экзоген-
ных факторов. Для того чтобы хотя бы в самом 
общем виде отразить существующие обратные 
связи в социальной системе, введем два про-
стых предположения, а именно: рост населения 
нелинейно зависит от уровня его благососто-
яния (душевого уровня ВВП), а производи-
тельность труда нелинейно зависит от уровня 
капиталовооруженности производства. Тогда 
справедливы следующие соотношения: 

1 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝐴𝐴[𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑡𝑡𝑡𝑡)]𝜃𝜃𝜃𝜃, (11)

1 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐵𝐵𝐵𝐵[𝑄𝑄𝑄𝑄(𝑡𝑡𝑡𝑡)]𝛼𝛼𝛼𝛼, (12)

где Q = Y/N; A, B, α и θ – параметры-константы.

Из (11) и (12) вытекает, что ω = (θ – 1)σ  
и n = αq, а ФУЭК (10) конкретизируется сле-
дующим образом:

1 
 

𝑞𝑞𝑞𝑞 = [𝑟𝑟𝑟𝑟∗𝜁𝜁𝜁𝜁+𝑟𝑟𝑟𝑟∗∗(1−𝜁𝜁𝜁𝜁)](1+𝛽𝛽𝛽𝛽+𝛾𝛾𝛾𝛾)𝑠𝑠𝑠𝑠+(𝜃𝜃𝜃𝜃−1)𝜎𝜎𝜎𝜎−𝜈𝜈𝜈𝜈
1+𝛼𝛼𝛼𝛼

.  (13)

Из формулы (13) следуют два важных выво-
да. Первый достаточно очевидный и состоит в 
том, что рост населения по мере роста произ-
водства (т. е. α > 0) сам по себе не влияет на эко-
номический рост, но препятствует выходу их 
мальтузианской ловушки; ускоренный же рост 
населения (т. е. α > 1) очень сильно (более чем 
в два раза) тормозит увеличение душевого до-
хода. Второй вывод является менее очевидным 
и означает зависимость динамики производства 
от «зрелости» технологического прогресса: если 
имеет место технологический эффект масштаба 
(т. е. θ > 1), то технологический прогресс ока-
зывает стимулирующее влияние на экономи-
ческий рост; в противном случае он выступа-
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ет в качестве фактора торможения. Последнее 
утверждение кажется парадоксальным, одна-
ко в реальности его интерпретация достаточно 
проста: поток основного капитала стимулиру-
ет экономический рост при условии, что ско-
рость удорожания рабочего места не должна 
быть больше скорости роста производительно-
сти труда (ω > σ). Нарушение этого условия оз-
начает неэффективность вложений в основной 
капитал или, если быть точнее, затраты на со-
вершенствование рабочего места не окупаются 
масштабом экономии затрат на рабочую силу; 
прикладные расчеты показали, что сегодня от-
нюдь не во всех странах действует технологиче-
ский эффект масштаба (θ > 1) [24].

Сказанное предполагает, что на стадии пре-
одоления мальтузианской ловушки внедряемые 
технологические инновации должны приводить 
к массовому вытеснению производственных ра-
ботников, как, например, при внедрении раз-
ных модификаций ткацкого станка. При этом 
желательно, чтобы в этот момент отсутствовало 
демографическое давление, для чего необходи-
мо осуществить «разгрузку» рынка труда. В ев-
ропейских странах она достигалась довольно 
жесткими законами и действиями властей (под-
робнее см. [48]).

Таким образом, теоретические построения 
показывают, что выход из мальтузианской ло-
вушки предполагал крайне жесткие меры на-
рождающегося слоя буржуа против народных 
масс и высокую норму эксплуатации челове-
ка человеком. Именно такое положение дел 
обеспечивало сверхвысокую рентабельность 
экономических операций и позволяло под-
держивать интенсивность накопления капита-
ла, достаточную для запуска экономического  
роста.

Важным элементом построенной модели 
является ее монокаузальный характер. Напри-
мер, имеется большой массив работ, в которых 
процесс перехода от депрессии к росту объяс-
няется генерацией и распространением про-
изводственных технологий, а также ростом 
человеческого капитала в процессе данной  
деятельности4 [49]. Стала популярной идея 
учета распределения богатства среди групп 

4 См.: Веселов Д.А. Переход от стагнации к разви-
тию в теории экономического роста c человеческим ка-
питалом: дис. … канд. экон. наук. М.: НИУ ВШЭ, 2012.

населения и возникающего вследствие него  
политического конфликта [50; 51]. При этом 
практически во всех моделях импульс к измене-
нию режима развития исходит из наличия мно-
жества (или хотя бы двух) гетерогенных секто-
ров экономики или социальных групп, которые 
различаются по множеству параметров (богат-
ство, объем человеческого капитала, экономи-
ческая эффективность и т. п.). Согласно такому 
представлению гетерогенность сегментов эко-
номики инициирует масштабную диффузию 
ресурсов в направлении более эффективных 
элементов системы. В отличие от такого под-
хода ФУЭР для переходного процесса как бы 
схлопывает все различия между структурными 
элементами в один интегральный показатель – 
рентабельность капитала. Что же касается фак-
тора гетерогенности экономики, то он учиты-
вается в ФУЭР максимально просто – путем 
введения двух секторов разной прибыльности, 
а взаимодействие между ними в явной форме 
не предполагается.

Результаты модельных расчетов
Чтобы проверить чувствительность нацио-

нальной экономики к разным параметрам, пре-
жде всего к рентабельности особого сектора, 
рассмотрим 10 сценариев на основе экспери-
ментальных расчетов по формуле (13), в ко-
торой балансирующей переменной выступает 
r*. При этом четыре параметра будем считать 
неизменными: γ = 30,0%; ν = 10,5%; q = 2,0%;  
r** = 5,0%. Остальные параметры меняются в 
направлениях, позволяющих определить мас-
штаб исследуемого явления (таблица).

Сценарий № 1 фиксирует самый неблаго-
приятный вариант развития, когда отсутствуют 
технологический прогресс и сектор наемного 
труда, но имеется демографическое давление, 
ничтожная инвестиционная активность и очень 
ограниченный размер особого сектора. В этом 
случае рентабельность капитала в особом сек-
торе должна достигать четырехзначных цифр 
в процентном исчислении (см. таблицу). Из 
сценария № 2 видно, что снятие демографиче-
ского давления само по себе не может принци-
пиально изменить требования к прибыльности 
особого сектора, однако рост его относитель-
ного размера понижает нижний порог до трех-
значных значений. По-видимому, сценарии 
№ 4 и № 5 наилучшим образом соответству-
ют ситуации, в которой находилась англий-
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ская экономика накануне процесса всеобщей 
капитализации. Как показывают расчеты, су-
ществование довольно солидного сектора эко-
номики с рентабельностью в сотни процентов 
является главным требованием к преодолению 
мальтузианской ловушки в начальной фазе ка-
питалистического строя. Напомним, что под 
особым сектором понимается сегмент эконо-
мики с рентабельностью выше 100% годовых; 
имеющиеся исторические факты убедитель-
но показывают возникновение в Новое время 
большого числа видов бизнеса с фантастиче-
ской нормой прибыли [37].

Сценарии № 6–8 демонстрируют, что в зре-
лой фазе капитализма, для которой характерен 
существенный рост нормы накопления, требо-
вание к прибыльности особого сектора суще-
ственно уменьшается вплоть до потери самого 
смысла особого сектора, когда его рентабель-
ность падает до двузначных значений. Если же 
к умеренно высокой инвестиционной актив-
ности добавить развитый сектор наемного тру-
да и скромный технологический прогресс, то, 
как показывают сценарии № 9–10, даже рост 
населения оставляет требование к прибыльно-
сти небольшой части экономики на вполне ре-
алистичном уровне. Несмотря на это, сегодня 
по-прежнему имеется достаточно обширный 
рыночный сегмент, в котором рентабельность 
производства достигает трехзначных цифр [37]. 
В целом же на стадии зрелой фазы капитализ-
ма нижний порог рентабельности экономики 
снижается примерно на порядок по сравнению 
с начальной фазой.

Модель роста для многосекторной экономики 
Выведенное ФУЭР (10) имеет большое зна-

чение, т. к. показывает, что гетерогенность на-
циональной экономики сама по себе может вы-
ступать в качестве фактора экономического 
роста. Однако в уравнении (10) для простоты 
рассматривалось только два сектора – низко- 
и высокорентабельный. На самом деле секторы 
реальной экономики (отрасли, предприятия и 
т. п.) образуют определенную иерархическую 
последовательность в зависимости от уровня 
их эффективности. Более того, как показано в 
[38; 39], установившееся распределение сохра-
няется в течение неопределенно долгого време-
ни. В связи с этим уравнение (10) предполагает 
очевидное обобщение, которое в дискретной 
форме выглядит следующим образом:

1 
 

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑠𝑠𝑠𝑠(1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛾𝛾𝛾𝛾)∑ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝜁𝜁𝜁𝜁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , (14)

где: r
i
 – рентабельность капитала i-го сектора  

экономики; ζ
i
 – доля основного капитала в i-ом 

секторе экономики; m – число секторов в нацио-
нальной экономике.

В непрерывной форме уравнение (14) будет 
выглядеть аналогично:

1 
 

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑠𝑠𝑠𝑠(1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛾𝛾𝛾𝛾)∫ 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝜁𝜁𝜁𝜁(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚
1 , (15)

где используются аналогичные обозна чения.

В такой форме ФУЭР позволяет увязать не-
равномерность развития экономики с темпом 
экономического роста. Более того, нижний по-
рог рентабельности экономики, обеспечиваю-
щий положительные темпы роста ВВП, и ниж-

Результаты экспериментальных расчетов по модели (13)

Сценарий  
экспериментальных расчетов

Модельные параметры
α β θ σ s ζ r*, %
Начальная фаза капитализма

Сценарий № 1 1,0 0,00 1,02 0,00 0,06 0,1 1814,0
Сценарий № 2 0,0 0,00 1,02 0,00 0,06 0,1 1607,6
Сценарий № 3 0,0 0,00 1,02 0,00 0,06 0,2 806,3
Сценарий № 4 0,0 0,00 1,02 0,00 0,06 0,3 539,2
Сценарий № 5 0,0 0,00 1,02 0,00 0,06 0,4 405,6

Зрелая фаза капитализма
Сценарий № 6 0,0 0,00 1,02 0,00 0,15 0,3 218,7
Сценарий № 7 0,0 0,00 1,02 0,00 0,30 0,3 111,8
Сценарий № 8 0,0 0,00 1,02 0,00 0,45 0,3 76,2
Сценарий № 9 0,0 1,12 1,02 0,00 0,30 0,3 62,4
Сценарий № 10 1,0 1,12 1,40 0,03 0,35 0,3 57,3
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ний порог низкорентабельных производств 
автоматически задают нижний уровень не-
равномерности развития отдельных секторов. 
Главное же достоинство уравнений (14) и (15) 
состоит в том, что они позволяют представить 
национальную экономику в виде многоуровне-
вой системы, в которой каждый уровень име-
ет свои характеристики эффективности и мас-
штаба.

Драйвер экономического роста на ранних ста-
диях развития общества

Согласно ФУЭР в форме (14) и (15) нацио-
нальная экономика представляет собой иерар-
хическую систему, что позволяет по-новому по-
смотреть на источники экономического роста. 
В частности, становление капитализма при-
вело к закреплению в качестве главного ме-
рила и критерия успешности любой экономи-
ческой деятельности отдачу (рентабельность) 
капитала или, что то же самое, норму прибы-
ли (процент). Однако процент в разных фор-
мах существовал и задолго до капитализма, но 
не способствовал запуску экономического ро-
ста. Данный факт нуждается в системном объ-
яснении, которое может быть дано в терминах 
уравнения (14).

Так, из уравнения (7) следует общее положе-
ние: только достаточно большая средняя норма 
прибыли способна обеспечить положительные 
темпы экономического роста. Лишь при пере-
ходе количества в качество указанный пара-
метр начинает играть роль драйвера тотального 
роста производства. Однако достаточно высо-
кий доход с капитала не только обеспечивает 
поток инвестиций, необходимый для поддер-
жания экономического роста, но и выступа-
ет в качестве стимула для больших масс лю-
дей браться за рискованные виды деятельности. 
Этот момент является ключевым для психологии 
предпринимателя: нужна не просто прибыль, а 
сверхприбыль, для того чтобы породить неуга-
саемый интерес у больших групп населения к 
бизнесу и заставить их перейти к активной де-
ятельности, несмотря на возможные угрозы и 
препятствия.

Именно сверхприбыль рождает жажду нажи-
вы, которая, в свою очередь, выступает драйве-
ром бизнес-активности. Вряд ли состоялись бы 
завоевания конкистадоров, если бы на кону 
стоял доход с капитала в 10–15% годовых. 

Только баснословный по нынешним меркам 
процент с капитала мог разжечь в людях дух 
предпринимательства. Однако уточняющее по-
ложение, вытекающее из уравнения (14), состо-
ит в том, что сказочное обогащение возможно 
только в некоторых видах бизнеса, тогда как 
другие отрасли вынуждены довольствоваться 
гораздо более скромными доходами. Напри-
мер, торговля пряностями с нормой прибы-
ли в 600–700% годовых стимулирует корабле-
строение, а оно требует строительства портов 
и складских помещений и т. д. Иными слова-
ми, от самой доходной деятельности бизнес- 
импульсы расходятся по всем остальным сек-
торам экономики, вплоть до рутинных и не-
рентабельных производств. Таким образом, 
при наличии иерархии секторов экономики по 
уровню прибыльности возникает своеобразный 
эффект мультипликатора, благодаря которому 
бизнес-активность распространяется по всей 
экономике сверху вниз – от сверхрентабельных 
видов деятельности до бесприбыльных пред-
приятий.

Еще раз подчеркнем, что в феодальной эко-
номике даже ростовщики и спекулянты город-
скими облигациями могли рассчитывать в луч-
шем случае на десятки процентов прибыльно-
сти своих вложений, тогда как эпоха великих 
географических открытий, совместившаяся с 
ранней индустриализацией, позволила поя-
виться таким видам производства и торговли, 
рентабельность которых достигала сотен и ты-
сяч процентов [37]. Не менее важным является 
и то, что феномен сверхприбыльности бизнеса 
в ранней капиталистической экономике имел 
массовое распространение. Именно стремле-
ние больших групп людей к быстрому обога-
щению и выступило в качестве драйвера эко-
номического роста. В дальнейшем борьба за 
сохранение монополии на сверхприбыльные 
ниши экономики послужила непосредственной 
причиной многочисленных жестокостей и зло-
употреблений европейцев по отношению друг 
к другу и другим народам. Как показал Дж. Ар-
риги, с этого момента контроль нормы прибы-
ли стал главной задачей системы капиталисти-
ческого управления [52].

Заключение
История показывает, что феномен экономи-

ческого роста, капиталистический строй, устой-
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чивый технологический прогресс и цивилизо-
ванный институт частной собственности, 
включая интеллектуальную собственность, воз-
никли одновременно. Это позволяет предполо-
жить, что распад указанной системы из четырех 
составляющих будет также происходить одно-
временно и означать конец капитализма как 
такового. Полученное в предыдущих разделах 
ФУЭР содержит в себе параметры всех назван-
ных явлений и тем самым отражает сущностные 
аспекты роста экономики. Кроме того, из урав-
нения (7) следует не только неравенство Пикет-
ти, но и строгие условия его выполнения.

Сказанное, помимо всего прочего, позволя-
ет подойти к конструктивному обсуждению за-
вершающей фазы капитализма. Например, 
имеющееся перенакопление капитала и умень-
шение его доходности вплоть до введения бан-
ковской системой многих стран отрицатель-
ного процента составляют большую проблему 
для поддержания экономического роста. По-
добного обесценения капитала раньше не было. 
Кроме того, в США и странах Европы вводят-
ся законы, разрешающие бездомным людям 
занимать чужое пустующее жилье. Такого от-
рицания основополагающего права частной 
собственности ранее никогда не наблюдалось. 

Если же предположить, что опасения Пикетти 
в отношении грядущего обнуления доходности 
капитала верны, то согласно уравнению (7) рост 
экономики может быть обеспечен только за 
счет очень интенсивного повышения произво-
дительности труда и увеличения срока службы 
производственного оборудования. Подобное 
развитие событий фактически означает стреми-
тельную роботизацию производства, которая, 
судя по всему, представляет собой завершаю-
щую фазу капитализма. Не следует сбрасывать 
со счета и то обстоятельство, что экономиче-
ский рост уже практически достиг своего физи-
ческого предела, когда его сохранение чревато 
полным разрушением среды обитания челове-
ка. Если же учесть, что главенство капитала, 
экономический рост, технологический прогресс 
и право собственности переплетены между со-
бой и друг без друга не существуют, то можно 
говорить о наметившихся признаках конца ка-
питалистического строя.

Вряд ли капитализм уже полностью исчер-
пал себя и человечество готово к совершенно 
иной социальной модели бытия, однако если 
это действительно произойдет, то остается 
лишь гадать, что станет новым драйвером даль-
нейшего экономического развития.
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Return on Equity as an Economic Growth Driver

Abstract. The article presents a simple model of economic growth based on the description of the dynamics 
of fixed capital formation. The main characteristic of the obtained fundamental equation of economic 
growth consists in an explicit link between the indicators of the GDP growth rate and the level of return 
on equity which allows not only obtaining the T. Piketty inequality, but also strictly determining the 
conditions for its implementation. The peculiarity of the fundamental equation of economic growth is in 
the postulation of the primacy of the capital circulation process which can provide an economic growth 
regime under certain conditions. The main difference between the author’s model and earlier constructions 
is the aggregation of most growth factors into one parameter. It is the profit rate (return on equity) which 
acts as the main driver of economic expansion. To strengthen the explanatory power of the fundamental 
equation of economic growth, the author considers two economic sectors – ordinary (with a low return 
on equity) and special (with a very high return on equity). This approach allows dividing the economic 
growth regime into early and mature stages which differ radically in the values of the macroeconomic 
parameters. The article shows that the early stage is typical for the period of the economy’s exit from the 
Malthusian trap and the transition from the industrial depression to sustainable growth. Experimental 
calculations based on the model proves that, in order to overcome the poverty trap, it is necessary to 
have a special sector in the national economy with the annual return on equity of hundreds percent. 
This result is consistent with the available historical data on the profitability of economic operations at 
a critical development stage – the change of the feudal system intto the capitalist one. The calculations 
also demonstrate that, for the mature stage of economic growth, such high requirements for business 
profitability are not imposed, and the thesis about the need for a special sector loses its significance. 
Moreover, the fundamental equation of economic growth allows outlining the final stage contours of the 
capitalist management mode.

Key words: economic growth, return on equity, Malthusian trap. 
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Влияние торговых мегаформатов в АТР на российский экспорт

Аннотация. Целью исследования выступает количественная оценка косвенных эффектов для 
российского экспорта вследствие неучастия России в торговых мегаформатах АТР. Показано, 
что современные процессы торгово-экономического взаимодействия в АТР проявляются в соз-
дании торговых мегаформатов, из которых подписаны Всестороннее региональное экономиче-
ское партнерство и Всестороннее и прогрессивное соглашение Транстихоокеанского партнер-
ства, а перспективные – расширение формата ВПТТП за счет США и создание зоны свободной 
торговли в рамках АТЭС. Доказывается, что отсутствие мотивации российской стороны в при-
соединении к торговым мегаформатам АТР объясняется невысоким уровнем тарифной нагрузки 
на российские сырьевые товары со стороны стран АТР, при этом не учитываются риски замеще-
ния товаров из России. В результате оценки косвенных эффектов было определено, что в случае 
российского неучастия в мегаформатах АТР, с одной стороны, может наблюдаться небольшое 
негативное влияние на экспорт из России, с другой – конкурентоспособность российской про-
дукции на рынке субглобального региона может снизиться в рамках следующих товарных групп: 
продовольственная продукция, продукция химической промышленности, металлургии и маши-
ностроения. Полученные оценки дают основание утверждать, что интеграционные процессы в 
АТР опосредованно будут способствовать ослаблению продуктовой диверсификации экспорта 
из России на рынке субглобального региона, смещая его в сторону монопродуктовой сырьевой 
специализации. Показано, что принципиальное значение для России будет иметь построение 
взаимоотношений торговых мегаформатов АТР с третьими странами в зависимости от их закры-
той или открытой конфигурации. Создание закрытых торговых блоков в АТР может означать 
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Влияние торговых мегаформатов в АТР на российский экспорт

Введение
В рамках АТР за последние три десятилетия 

за счет сокращения различного рода барьеров 
существенно возросла внутрирегиональная тор-
говля. Это произошло как по причине вступле-
ния в ВТО практически всех стран субглобаль-
ного региона, так и ввиду расширения сети 
двусторонних и многосторонних зон свобод-
ной торговли (ЗСТ)1 – основного формата ин-
теграции в рамках модели «нового региона-
лизма». Массовое заключение двусторонних 
торговых соглашений способствовало прояв-
лению эффекта «домино», означающего расши-
рение двух- или многосторонних торговых со-
глашений за счет новых стран-членов, с целью 
нивелирования негативных последствий от не-
участия в данном объединении. Из-за наличия 
в АТР политических, системных и институци-
ональных ограничений для развития «традици-
онного» формата интеграционных процессов, 
предполагающего стремление к созданию пол-
ного экономического союза на основе имею-
щихся торговых соглашений, преимущественно 
реализуемых в форме ЗСТ, неизбежно начали 
проявляться процессы «фрагментации» эконо-
мического пространства в субглобальном ре-
гионе [1]. 

В условиях ряда ограничений, препятству-
ющих созданию более зрелых интеграционных 
форм в АТР, логичным шагом для дальнейшей 
интенсификации торгово-экономических вза-
имодействий стали попытки абсорбирования 
большого числа двух- и многосторонних ЗСТ в 
крупные торгово-экономические форматы или 
мегаформаты [2; 3]. В итоге предпосылкой для 
формирования торговых мегаформатов в АТР 
явилось общее понимание необходимости при-

1 ЗСТ предполагает значительную либерализацию 
торговли между странами-участницами с точки зрения 
сокращения тарифных мер и нетарифных ограничений, 
а также право на определение режима торговли по отно-
шению к третьим странам.

дания динамизма интеграционным процессам 
в субглобальной экономике за счет гармони-
зации подписанных соглашений и выработки 
общей политики по дальнейшему углублению 
торгово-экономических взаимосвязей и опе-
ративному разрешению различного рода про-
тиворечий. 

Динамические и структурные характеристи-
ки торговых мегаформатов в АТР находятся в 
зависимости, главным образом, от интересов 
трех крупнейших экономик мира: США, КНР 
и Японии. Активизация роли США в интегра-
ционных процессах в субглобальном регионе 
способствовала подписанию в 2016 году двенад-
цатью странами АТР2 Соглашения о Транстихо-
океанском партнерстве. Оно предполагало поэ-
тапную значительную либерализацию торговли 
и инвестиций, устанавливая стандарты для за-
щиты прав интеллектуальной собственности 
и наемных работников; соблюдение экологи-
ческих норм, режима недискриминационного 
доступа к национальным рынкам; более жест-
кие правила определения происхождения това-
ров; ограничения в субсидировании экспорта 
государственных предприятий [4]. В 2017 году 
США приостановили участие в Транстихооке-
анском партнерстве, и остальными одиннадца-
тью странами в 2018 году был заключен торго-
вый мегаформат Всестороннее и прогрессивное 
соглашение Транстихоокеанского партнерства 
(ВПТТП) в форме ЗСТ+ при безусловном ли-
дерстве японской экономики [5]. 

Концептуальное положение о создании 
второго мегаформата АТР – Всестороннего 
регионального экономического партнерства 
(ВРЭП) – основывается на расширении тор-
гово-экономических взаимодействий в рамках 
существующей ЗСТ объединения АСЕАН+6, 

2 Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, 
Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япо-
ния и США.

активное замещение продукции из России и снижение объемов российского экспорта на рынке 
АТР, в случае формирования открытых торговых блоков дискриминация по отношению к рос-
сийским товарам не будет явно выраженной.

Ключевые слова: экспорт, импорт, товарная группа, эффект отклонения торговли, импортная 
пошлина, модель частичного равновесия, торговый мегаформат, зона свободной торговли, АТР, 
АТЭС, ВРЭП, ВПТТП, США, Россия.
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охватывая шестнадцать стран3. В ноябре 2020 
года заключено соглашение о создании торго-
вого мегаформата между странами ВРЭП4, за 
исключением Индии, поскольку у нее оста-
лись нерешенными многие вопросы, связан-
ные с дальнейшей либерализацией внешне-
торгового регулирования, при том что условия 
присоединения к ВРЭП содержат меньше тре-
бований в сравнении с ВПТТП. Возможной 
причиной заключения данного формата для 
стран, входящих также и в ВПТТП, выступает 
выход США из Транстихоокеанского партнер-
ства, что выявило необходимость наращива-
ния товарооборота с другими рынками (круп-
нейший из них – Китай). 

В стадии переговоров между странами-
участниками находится еще один мегаформат 
АТР – создание ЗСТ в рамках форума Азиат-
ско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС), охватывающего двадцать 
одну страну/экономику субглобального реги-
она, к которым относится Россия5. В 2006 году 
государства, входящие в АТЭС, начали раз-
работку общего торгового соглашения. Далее 
были одоб рены направления, которых следует 
придерживаться при заключении ЗСТ между  
странами-членами: создание условий по сво-
бодному и открытому перемещению товаров и 
капитала, смягчение нетарифных ограничений 
и прочих торговых барьеров6. 

Со второй половины 2010-х гг. в России по 
причине введенных ограничений со стороны 
ряда развитых стран и последующего запрета 
ввоза из них на российский рынок некоторых 
товарных групп получила распространение по-
литика импортозамещения и протекционизма, 
способная сократить благосостояние потреби-

3 Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, 
Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, 
Китай, Япония, Республика Корея, Индия, Новая Зелан-
дия и Австралия.

4 Подробно см.: Overview: The Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP). Australian Government, 
November 15, 2020. Available at: https://www.dfat.gov.au/
sites/default/files/rcep-overview.pdf

5 В АТЭС, помимо России, входят: Гонконг, Тай-
вань, Папуа – Новая Гвинея, Индонезия, Китай, Респу-
блика Корея, Таиланд, Филиппины, Австралия, Бруней, 
Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, 
Перу, Сингапур, США, Чили и Япония.

6 Подробно см.: Action Plans of Asia-Pacific Economic 
Cooperation. Available at: https://www.apec.org/About-Us/
How-APEC-Operates/Action-Plans

телей и снизить конкурентоспособность отече-
ственных производств, интегрированных в той 
или иной степени с глобальной экономикой. 
При этом мировой опыт показывает [6], что 
для повышения темпов роста национальной 
экономики, главным образом обусловленных 
введением дополнительных факторов произ-
водства и эффективностью их использования, 
необходимы преобразования, способствующие 
большему ее вовлечению в международное раз-
деление труда и наращиванию интенсифика-
ции ее торговых взаимодействий с глобальной 
экономикой. 

Для России объективно возникла необходи-
мость преодоления ограничивающих торговые 
взаимодействия с глобальной экономикой раз-
личного рода краткосрочных мотивов, а также 
диверсификации внешней торговли в пользу 
стран и объединений, заинтересованных в по-
ставках отечественной продукции и предлага-
ющих товары, удовлетворяющие российский 
потребительский и инвестиционный спрос. 
Традиционным крупнейшим рынком сбыта для 
российской продукции являются страны Евро-
пейского союза, дальнейшее расширение экс-
порта в которые имеет видимые ограничения. 
В перспективе, увеличение экспорта из Рос-
сии возможно за счет удовлетворения спроса 
со стороны стран АТР, что подразумевает необ-
ходимость активного продвижения российской 
продукции на рынке данного субглобального 
региона с созданием условий для взаимовыгод-
ного экономического сотрудничества. 

Несмотря на это, российская сторона про-
должает крайне дифференцированно и неспеш-
но подходить к географическому расширению 
торговой либерализации, ограничиваясь толь-
ко некоторыми странами постсоветского про-
странства. В рамках АТР российской стороной, 
как участницей Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), было подписано соглашение о 
создании двух ЗСТ со странами Юго-Восточ-
ной Азии: в 2015 г. – с Вьетнамом, в 2019 г. – 
с Сингапуром. При этом экспортные постав-
ки из России в страны АТР преимущественно 
ориентированы на три крупнейших рынка  
Северо-Восточной Азии – Китай, Японию и 
Республику Корею. 

Снижение барьеров в торговле может харак-
теризоваться как позитивными, так и негатив-
ными эффектами, которые традиционно оце-
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ниваются на основе реакции взаимных 
товаропотоков на изменение тарифной на-
грузки или импортных пошлин. В конечном 
счете это позволяет определить сравнительные 
эффекты для участвующих в данном процессе 
стран на основе комплексных моделей общего и 
частичного равновесия [7; 8; 9]. Если модели об-
щего экономического равновесия используют-
ся, как правило, для получения долгосрочных 
совокупных оценок экономики в целом, вклю-
чая рынки труда и капитала, а также торговли 
по секторам экономики, то в моделях частич-
ного равновесия фокус сосредоточен на кра-
тко- и среднесрочных эффектах в разрезе кон-
кретных товарных групп экспорта и импорта. 

К настоящему времени накоплено достаточ-
но аргументов о положительных эффектах для 
российской экономики от снижения обоюдных 
барьеров в торговле со странами АТР, отнесен-
ными к торговым мегаформатам субглобаль-
ного региона. На основе полученных оценок 
при использовании общего равновесия было 
определено долгосрочное увеличение реаль-
ного ВВП России до 1,0% в случае присоеди-
нения стран ЕАЭС к ВРЭП [10] и к ВПТТП + 
США [11; 12]. Что касается эффектов создания 
ЗСТ России со странами АТЭС, то реальный 
ВВП страны может увеличиться до 5,4% [13], 
при этом в некоторых работах показаны более 
скромные результаты для российской эконо-
мики, в частности, прирост реального экспорта 
может составить 1,3% [14]. Применение моде-
ли частичного равновесия [15; 16] в случае ни-
велирования тарифной нагрузки и снижения 
некоторых нетарифных барьеров для оценки  
эффектов в среднесрочной перспективе указа-
ло на общую результативность создания ЗСТ  
между Россией и странами, отнесенными 
к ВРЭП, ВПТТП + США и АТЭС, особен-
но с точки зрения наращивания российского  
экспорта сырьевых товаров.

Несмотря на различные условия присоеди-
нения к форматам ВРЭП и ВПТТП, более по-
ловины стран заявлены в качестве участников 
сразу двух этих мегаформатов. В перспекти-
ве, при сохранении текущей позиции США, 
возможно сближение данных мегаформатов с 
точки зрения распространения на ВРЭП прак-
тик снижения институциональных барьеров 
ВПТТП. Нельзя исключать, что за счет взаим-
ного снижения торговых и неторговых барье-

ров в АТР может быть создано крупнейшее в 
мире торгово-экономическое объединение, ха-
рактеризующееся тесными технологическими, 
институциональными и структурными взаи-
модействиями. Снижение барьеров, сдержи-
вающих взаимодействие, может создать усло-
вия для быстрого экономического роста ряда 
стран АТР с последующим достижением ими 
уровня развитых экономик, что приведет к рас-
хождению между интегрированными в торгово-
экономические форматы странами и странами, 
развивающимися в условиях периферийной ав-
таркии. При этом бизнес неприсоединившихся 
государств, по всей видимости, будет испыты-
вать дискриминацию в АТР. Россия в настоя-
щее время относится именно к таким странам, 
что означает наличие предпосылок для ее даль-
нейшей изоляции на рынках товаров, капитала 
и технологий. При неблагоприятном стечении 
обстоятельств она может столкнуться с огра-
ничениями экспорта продукции в страны АТР 
по причине замещения традиционных товаров 
российского экспорта. 

С этой точки зрения важно получать кос-
венные оценки для российской экономики в 
целом и российского экспорта в частности от 
неучастия в интеграционных процессах в АТР. 
В рамках модели общего равновесия, с одной 
стороны, предполагается, что в долгосрочном 
периоде неучастие России в интеграционных 
процессах в АТР практически не отразится на 
ее экономике [10; 17]. Вероятно, учитывается 
недостаточное замещение российской продук-
ции поставщиками из других стран, отнесенных 
к торговым мегаформатам АТР. С другой сто-
роны, оценки указывают на постепенное нега-
тивное воздействие на российскую экономику 
от ее самоизоляции в АТР [18], проявляемое в 
постепенном замещении российской продук-
ции на рынке торговых мегаформатов АТР, что 
однозначно будет способствовать сокращению 
экспорта из России  в страны субглобального 
региона [19]. 

При этом остается открытым вопрос отно-
сительно товарных групп российского экспор-
та, которые могут оказаться в наиболее уязви-
мом положении в случае тесного сближения 
стран АТР в рамках торговых мегаформатов. 
Изменение экспорта для России является клю-
чевым параметром, влияющим на возможную 
динамику остальных макроэкономических по-
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казателей. На основе модели общего равно-
весия косвенные эффекты для российского 
экспорта оцениваются только относительно 
агрегированных секторов экономики, что де-
лает невозможным получение оценки на уров-
не конкретных товарных групп российского 
экспорта в АТР. В данном случае может быть 
применена модель частичного равновесия. Она 
позволяет получить более подробные оценки 
косвенных эффектов торговой интеграции для 
третьих стран на уровне конкретных товарных 
групп, экспорт по которым может измениться.

Таким образом, целью исследования явля-
ется количественная оценка косвенных эффек-
тов для российского экспорта на уровне товар-
ных групп вследствие неучастия России в 
торговых мегаформатах АТР. Задачи: 1) фор-
мирование массива данных и их группиров-
ка по торговым мегаформатам АТР, адаптация 
модели частичного равновесия для оценки кос-
венных эффектов на экспорт третьих стран, не 
входящих в торговые объединения, в разрезе 
товарных групп; 2) анализ товарной структуры 
российского экспорта и тарифной нагрузки на 
ввоз товаров из России в страны, отнесенные к 
торговым мегаформатам АТР; 3) оценка изме-
нения российского экспорта в разрезе товарных 
групп вследствие неучастия России в интегра-
ционных процессах в АТР.

Методика оценки и данные
Возможные изменения российского экс-

порта на уровне товарных групп оцениваются 
на основе модели частичного равновесия с точ-
ки зрения вычисления косвенных эффектов от 
заключения торговых мегаформатов АТР для 
третьих стран, к которым относится Россия. 
Как было обозначено, оценка косвенных эф-
фектов для российского экспорта от нивелиро-
вания тарифной нагрузки на импорт в торговле 
между странами, отнесенными к торговым ме-
гаформатам АТР, осуществляется на основе мо-
дели частичного равновесия. В данной модели 
функция спроса для страны j на товар i, произ-
веденный в стране k, выражается следующим 
образом [20; 21]:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) , (1)

где: M
i j k

 – импорт товара i в страну j из страны 
k; Y

j
 – национальный доход страны j; P

i j
 – цена на 

товар i на внутреннем рынке страны j (импорти-
рующий рынок); P

ik
 – цена на товар i из страны k.

В свою очередь функция предложения экс-
порта страны k для товара i представлена следу-
ющим выражением: 

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) . (2)

где: X
i k j

 – экспортный поток товара i из страны 
k в страну j; P

i k j
 – цена на товар i из страны k, экс-

портируемый на рынок страны j, без учета оплаты 
импортной пошлины в стране j. 

Равновесие в торговле между странами j и k 
достигается следующим образом:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  . (3)

В условиях свободного товарообмена, пред-
полагающего снижение таможенных пошлин 
на импорт, цена товара i на импортирующем 
рынке j будет равна экспортной цене постав-
ки из страны k. В этом случае цена товара i уве-
личится на сумму, эквивалентную размеру им-
портной пошлины, т. е.: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 × (1 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) , (4)

где: P
i j k

 – цена на товар i из страны k на вну-
треннем рынке страны j; t

i j k
 – размер импортной 

пошлины в адвалорном эквиваленте в стране j на 
товар i из страны k. 

При учете качественных различий торгуе-
мого товара i для моделирования поведения 
спроса на импорт страны j в модели равновесия  
используется допущение Армингтона [22], 
предполагающее несовершенную конкуренцию 
между аналогичными товарами (с точки зрения 
совпадения их кодов в рамках гармонизирован-
ной системы), ввозимыми на рынок j из разных 
стран. Соответственно, данное обстоятельство 
предполагает наличие несовершенной эластич-
ности замещения между различными постав-
щиками (странами) товара i на рынке j: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
�
−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖

 , (5)

где: σ
i
 – эластичность замещения на рынке  

товара i, ввезенного из разных стран на рынок 
страны j; b

i j
 – константа; P

i j
 – средняя цена им-

портного товара i на рынке страны j; P
i
 – средняя 

цена товара i на рынке.

Поскольку целью исследования является 
оценка косвенных эффектов для националь-
ной экономики, не включенной в интеграци-
онное объединение, то эффект создания тор-



46 Том 14, № 1, 2021       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Влияние торговых мегаформатов в АТР на российский экспорт

говли, предполагающий переориентацию 
национального рынка с менее эффективного 
источника поставки товара на более эффек-
тивный импорт той страны или объединения 
стран, с которыми осуществляется либерали-
зация торговли, не представляет интереса и, 
соответственно, отражаться в данном иссле-
довании не будет. Определение косвенных эф-
фектов для национальной экономики (в кон-
кретном случае – российской) от заключения 
третьими странами крупного торгового объ-
единения возможно при оценке эффекта от-
клонения торговли, который означает пере-
ориентацию национального рынка (страны, 
вступившей в торговое объединение в качестве 
полноправного участника) с покупки опреде-
ленного ряда товаров на мировом рынке на 
приобретение продукции из страны, с кото-
рой заключается торговое соглашение [23]. В 
отличие от эффекта создания торговли общий 
товарооборот с внешним миром за счет эф-
фекта отклонения для страны, вступившей в 
торговое объединение, не увеличивается, по-
скольку проявляется в смещении поставок то-
варов от одной страны, с которой не подпи-
сано соглашение о либерализации торговли 
(третьей страны), к другой, подписавшей тор-
говое соглашение. Говоря иначе, эффект от-
клонения торговли увеличивает только стои-
мостные объемы двустороннего товарооборота 
стран-участниц торгового объединения, не 
увеличивая их общий товарооборот с внешним  
миром.

В рамках модели равновесия эффект откло-
нения торговли вычисляется в рамках выраже-
ния (6): 

(6)

где: TD
i j k

 – эффект отклонения торговли това-
ра i, импортированного на рынок страны j из 
страны k; K – группа остальных стран, экспорти-
рующих товар i на рынок страны j; ∆ – изменение. 

Максимизация благосостояния стран, осу-
ществляющих снижение импортных пошлин, 
моделируется двухэтапной оптимизацией: ос-
новываясь на общем индексе цен и эластично-
сти спроса на импорт, по цене выбирается оп-
тимальный уровень расходов на потребление 
агрегированного товара; выбранный уровень 

расходов между различными видами агрегиро-
ванного товара закрепляется в зависимости от 
их относительных цен.

В нашем исследовании рассматриваются че-
тыре конфигурации стран-участниц, формиру-
ющих торговые мегаформаты АТР. Во-первых, 
подписанный странами-участницами формат 
ВПТТП. Во-вторых, необходимо исходить из 
того, что новая администрация США может 
способствовать ускоренному присоединению 
американской экономики к ВПТТП7, поэтому 
с учетом данного обстоятельства в исследова-
нии будет рассмотрен формат ВПТТП + США. 
В третьих, подписанный пятнадцатью страна-
ми формат ВРЭП будет также включать Индию, 
поскольку нельзя исключать присоединение 
индийской экономики на особых условиях к 
данному торговому мегаформату в среднесроч-
ной перспективе. В четвертых, формат АТЭС в 
составе двадцати стран за исключением России. 
Предполагается, что в рамках каждой конфигу-
рации торговых мегаформатов АТР будет ЗСТ, 
предусматривающая нивелирование взаимной 
тарифной нагрузки на импорт.

Применительно к настоящему исследова-
нию, для каждой товарной группы i выражение 
(6) может быть отражено следующим образом: 

где: FTA – группа стран, отнесенных к числу 
участников зоны свободной торговли в рамках 
торгового мегаформата в АТР (ВРЭП, ВПТТП, 
ВПТТП + США, АТЭС); ROW – остальные 
страны мира (к которым относится Россия);  
TDFTA – эффект отклонения торговли для стран 
FTA; MFTA – товарообмен между странами FTA; 
MROW – поток товаров в страны FTA из стран ROW; 
t

FTA
 – размер импортной пошлины в адвалорном 

эквиваленте между странами FTA; σ
M

 – эластич-
ность замещения между товарами, участвующими 
в обмене между странами FTA и товарами, ввози-
мыми из стран ROW в страны FTA. 

Выражение (7) используется для получения 
отдельных результатов для остальных стран-
экспортеров мира, к которым относится Рос-
сия. По причине того что эффект отклонения 

7 Расширив, тем самым, торговый мегаформат 
ВПТТП до масштабов ранее существовавшего Трансти-
хоокеанского партнерства.

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
×

∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ×∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ×
Δ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

×𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ×
Δ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

×𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖
, 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹×𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅×[(1+𝑡𝑡𝑡𝑡𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹)−1]×𝜎𝜎𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅+𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹×[(1+𝑡𝑡𝑡𝑡𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹)−1]×𝜎𝜎𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀

≡ −𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, (7)
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торговли проявляется в смещении поставок то-
варов из стран ROW в страны FTA, суммарные 
значения TD FTA эквивалентны по модулю из-
менению (сокращению) экспортного потока из 
стран ROW в страны FTA – ΔX ROW. Кроме того, 
результаты могут быть суммированы для одной 
группы и далее распределяться среди членов 
альтернативной группы стран-поставщиков в 
соответствии с их прежней долей в импорте из 
этой группы. Соответственно, на уровне товар-
ных рынков изменение поставок из стран ROW 
в страны FTA корректируется пропорциональ-
ным сокращением долей товаров из стран ROW 
на рынках стран FTA.

Величина воздействия на потребление раз-
личных видов товаров в зависимости от отно-
сительной цены выражается через несовер-
шенную эластичность замещения между 
потреблением товаров из разных стран. Несо-
вершенная эластичность замещения (σ

M
 ) может 

оцениваться или задаваться экзогенно. Поми-
мо тарифных барьеров, представленных им-
портными пошлинами, в результате заключе-
ния торгового соглашения стороны также могут 
нивелировать различные нетарифные барьеры, 
размер которых может быть оценен в адвалор-
ном эквиваленте и включен в модель равнове-
сия как «надбавка» к тарифной нагрузке. Од-
нако для широкого охвата стран – торговых 
партнеров получение данных оценок довольно 
трудоемко, а оценку воздействия эффекта от-
клонения торговли можно значительно упро-
стить за счет изменения значений эластично-
сти замещения (σ

M
 > 0), задавая их экзогенно. 

В данном исследовании для отражения диапа-
зона значений эффекта отклонения торговли 
для стран, участвующих в торговом соглаше-
нии, на экспорт третьих стран были выбраны 
два параметра σ

M  
: 1,5 и 5. Параметр 1,5 явля-

ется приближенным к единичной эластично-
сти замещения и с этой точки зрения отража-
ет консервативное поведение потребителей на 
изменение цены товара, что означает их сдер-
жанное предпочтение в выборе продукции из 
стран, заключивших торговое соглашение, по 
сравнению с товарами из третьих стран. Для па-
раметра σ

M 
= 5 напротив, предпочтения потре-

бителей смещаются в пользу товаров заключен-
ного торгового объединения. В соответствии с 
ранее проведенными исследованиями [24] было 
обнаружено, что введение экзогенного параме-

тра эластичности замещения, равного 5, с точки 
зрения полученных значений общего торгового 
эффекта равнозначно случаю оценки модели, в 
которой были учтены нетарифные барьеры для 
каждого товара в адвалорном эквиваленте.

Наряду с экзогенными значениями параме-
тра σ

M
 в исследовании для получения менее аб-

страктных оценок в торговле между экономи-
ками, входящими в ВПТТП, ВПТТП + США, 
ВРЭП и АТЭС, были выборочно оценены зна-
чения эластичности замещения между торгуе-
мыми товарами для товарных групп, составля-
ющих основу российского экспорта в данные 
группировки стран, в 2018 году по отношению 
к 2017 году с помощью выражения [20; 25]: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝛥𝛥𝛥𝛥(∑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/∑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)/(∑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/∑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝛥𝛥𝛥𝛥(∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)/(∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)  , (8)

где: j – страна-участница мегаформата;  
M

i j F T A
 – импорт товара i в страну j из страны, от-

несенной к торговому мегаформату; M
i j R O W

 – им-
порт товара i в страну j из третьей страны (страна,  
не входящая в торговый мегаформат); P

i j F T A
 – цена 

на товар i из страны, отнесенной к торговому  
мегаформату, на рынке страны j; P

i j R O W
 – цена на 

товар i из третьей страны на рынке страны j. По 
причине ограниченности массива используемых 
статистических данных оценка эластичности за-
мещения для ряда товарных групп осуществляется 
только для макроуровня [26].

В качестве основы для оценки выступает 
статистика тарифной нагрузки, стоимостных и 
физических показателей взаимных импортных 
потоков по 267 странам и экономическим тер-
риториям, массив которой был сформирован из 
специализированных баз данных Всемирного 
банка, ВТО, Mac Map, CEIC и ЮНКТАД ООН. 
По причине недостатка статистических данных 
по динамике оптовых цен на импортные товары 
на рынках стран, отнесенных к торговым мега-
форматам АТР, в используемом массиве данных 
ценовой параметр включает только экспортную 
цену с учетом транспортных и страховых расхо-
дов, т. е. отражен в цене СИФ, не включая НДС 
и налоги на потребление. 

В итоге при прочих равных условиях данная 
модель описывает изменение российского экс-
порта в страны, входящие в торговые мегафор-
маты АТР, посредством нивелирования между 
ними тарифной нагрузки на импорт (импорт-
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ных пошлин), приведенных к адвалорному эк-
виваленту. Преобразование специфических и 
комбинированных импортных пошлин в ад-
валорный эквивалент осуществлялось на ос-
нове алгоритмов ВТО и Всемирного банка [27; 
28]. Нивелирование экспортных ограничений, 
которые практикуются некоторыми странами 
АТР, в данной модельной постановке не рас-
сматривается. Предполагается, что страны, уча-
ствующие в торговом соглашении, могут в пол-
ном объеме нарастить поставки, импортные 
пошлины по которым будут снижены, т. е. эла-
стичность предложения по цене является при-
ближенной к совершенным значениям. Базо-
вым годом для модельных расчетов стал 2018 
год. Вычислительным комплексом для полу-
чения оценок в рамках частичного равновесия 
является модель Всемирного банка [29].

Торговые взаимодействия между странами 
и экономическими территориями представле-
ны в рамках гармонизированной системы8 по 
шестизначному коду, впоследствии приведены 
к двузначному коду для сокращения размер-
ности исходного массива. Далее для нагляд-
ности полученных оценок укрупнение товар-
ных групп российского экспорта осуществлено 
по следующим кодам гармонизированной 
системы: 01–24 – продовольственные това-
ры и сырье; 25–26 – минеральные продукты;  
27 – топливно-энергетические товары; 28–40 –  
продукция химической промышленности, ка-
учук; 41–43 – кожевенное сырье, пушнина и 
изделия; 44–49 – древесина и целлюлозно- 
бумажные изделия; 50–67 – текстиль, тек-
стильные изделия и обувь; 68–71 – драго-
ценные, полудрагоценные камни, металлы 
и стекло; 72–83 – металлы и изделия из них;  
84–90 – машиностроительная продукция;  
91–97 – прочие товары.

Результаты оценки
Прежде чем перейти к полученным оцен-

кам, необходимо проанализировать товарную 
структуру российского экспорта в торговые ме-
гаформаты АТР, а также уровень тарифной на-
грузки на товары из России, ввозимые на ры-
нок стран, отнесенных к соответствующим 
мегаформатам. Такой анализ позволит в опре-

8 Harmonized System Codes (HS Code). Available at: 
https://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm

деленной мере объяснить отсутствие видимых 
действий по либерализации торговли со стра-
нами АТР с российской стороны.

Результаты анализа товарной структуры 
экспорта России в страны, отнесенные к тор-
говым мегаформатам АТР, по состоянию на 
2018 год свидетельствуют о доминировании 
сырь евых товаров. Среди них особенно выде-
ляются топливно-энергетические товары, на 
которые приходилось более половины рос-
сийских поставок в страны субглобального ре-
гиона. Также заметными товарными группа-
ми российского экспорта являлись металлы и 
изделия из них; продукция химической про-
мышленности; продовольственные товары и 
сырье (представленные преимущественно ры-
бой, морепродуктами и сельскохозяйственны-
ми культурами); драгоценные, полудрагоцен-
ные камни, металлы и стекло (главным образом 
продукция алмазно-бриллиантового комплекса 
и драгоценные металлы; табл. 1).

Импортные пошлины на некоторые сырье-
вые товары, используемые в пищевой промыш-
ленности, в целом ряде стран АТР остаются вы-
сокими. В частности, импортная пошлина на 
ввозимые из России продовольственные това-
ры и сырье характеризуется высокими значе-
ниями в КНР, Индии и некоторых развиваю-
щихся государствах Юго-Восточной Азии. Ряд 
стран ВПТТП, в частности Республика Корея и 
Япония, практикуют запретительные пошлины 
на импорт из-за рубежа некоторой продукции 
сельскохозяйственного производства, а также 
нетарифные ограничения на ввоз переработан-
ной продукции рыбного комплекса.

Поскольку основной товарной группой рос-
сийского экспорта выступают топливно-энер-
гетические товары, а средневзвешенная им-
портная пошлина стран АТР на данную 
продукцию является низкой, то общая тариф-
ная нагрузка на экспорт из России в эти груп-
пы стран также не характеризуется высокими 
значениями, особенно для стран ВПТТП + 
США и ВПТТП. Из стран АТР только Китай, 
крупнейший торговый партнер России, взи-
мает импортную пошлину на ввоз топливно-
энергетических товаров, главным образом на 
импортируемую сырую нефть, нефтепродукты 
с низкой степенью переработки и уголь опре-
деленных сортов. В связи с этим при отнесении 
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Китая к ВРЭП и АТЭС увеличивается общая та-
рифная нагрузка на ввоз российских товаров в 
данные торговые мегаформаты. 

В ресурсоизбыточные и удаленные страны 
АТР российские товары с низкой добавленной 
стоимостью практически не экспортируются, а 
некоторые ресурсодефицитные государства 
АТР (Тайвань, ряд стран АСЕАН, Япония и от-
части Республика Корея) практически не об-
лагают импортной пошлиной большинство 
товаров с низкой добавленной стоимостью из 
России: топливно-энергетические товары (сы-
рая нефть, сжиженный природный газ, уголь); 
древесину с незначительной степенью обработ-
ки; рыбу и морепродукты; руды черных и цвет-
ных металлов; лом черных и цветных металлов. 
В свою очередь в России взимается экспортная 
пошлина на указанные товары, а также практи-
куются квотирование и, в ряде случаев, запре-
тительные меры на их вывоз за рубеж. 

Данные обстоятельства в некоторой степени 
объясняют нежелание российской стороны ни-
велировать взаимные барьеры торговых взаи-
модействий со странами АТР, поскольку тариф-
ная нагрузка на российские сырьевые товары 
в субглобальном регионе не является значи-
тельной. Говоря иначе, снижение пошлин на 
российскую продукцию не приведет к суще-
ственному увеличению экспорта из России в 
страны АТР. С этой точки зрения нежелание 
российской стороны тесно интегрироваться со 

странами АТР на первый взгляд кажется впол-
не разумным, если не учитывать риски посте-
пенного замещения товаров из России в рамках 
подписанных и перспективных торговых мега-
форматов АТР.

Расчеты в рамках модели частичного равно-
весия показали, что для российского экспорта 
косвенные эффекты от нивелирования импорт-
ных пошлин между странами, отнесенными к 
торговым мегаформатам АТР, в целом будут от-
рицательными и сопоставимыми с некоторы-
ми оценками, полученными на основе модели 
общего равновесия, в случае накопления полу-
ченных эффектов на долгосрочную перспекти-
ву (табл. 2 и 3). 

Ожидается небольшое негативное влияние 
от эффекта отклонения торговли в пользу стран 
того или иного торгового мегаформата АТР – 
не выше 1,0% от стоимостного объема россий-
ского экспорта, поставляемого в страны, за-
ключившие или намеревающиеся заключить 
широкие по охвату участников торговые согла-
шения. Как показывают оценки, нивелирова-
ние тарифной нагрузки в рамках торговых ме-
гаформатов АТР может привести к сокращению 
российского экспорта: до 0,04 млрд долл. для 
случая ВПТТП, до 0,12 – для ВПТТП + США, 
до 0,43 – для ВРЭП и до 0,87 млрд долл. –  
для АТЭС. При этом создание предпосылок  
для нивелирования тарифных барьеров между 
странами АТЭС может рассматриваться только 

Таблица 1. Товарная структура российского экспорта в мегаформаты АТР  
и средневзвешенная импортная пошлина на российскую продукцию, 2018 г., %

Укрупненная товарная группа экспорта
ВРЭП ВПТТП ВПТТП + США АТЭС

I II I II I II I II
Всего 100,0 3,27 100,0 1,41 100,0 1,23 100,0 2,48
Продовольственные товары и сырье 6,07 13,60 7,19 6,26 6,12 5,48 6,76 11,60
Минеральные продукты 2,67 0,47 0,64 0,35 0,95 0,43 2,09 0,44
Топливно-энергетические товары 67,21 2,39 65,25 0,58 47,97 0,52 58,98 1,84
Продукция химической промышленности, каучук 5,34 3,74 6,41 0,90 11,19 0,89 7,50 2,24
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,04 6,88 0,00 3,12 0,01 2,19 0,03 3,00
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3,02 0,86 1,46 0,00 1,12 0,01 2,34 0,13
Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,06 6,43 0,06 6,12 0,07 8,14 0,05 7,70
Драгоценные, полудрагоценные камни, металлы и стекло 5,51 4,79 4,52 1,88 8,22 1,85 4,49 2,68
Металлы и изделия из них 8,19 4,53 12,47 2,99 20,18 2,36 14,62 2,73
Машиностроительная продукция 1,83 4,14 1,92 1,82 3,11 1,38 2,64 2,54
Прочие товары 0,08 5,80 0,09 2,95 1,06 1,21 0,50 3,13
Примечание: I – товарная структура российского экспорта в мегаформаты АТР; II – средневзвешенная импортная пошлина на 
российские товары, взимаемая странами, которые отнесены к мегаформатам АТР.
Источник: рассчитано автором по данным Всемирного банка и ВТО.
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Таблица 2. Изменение товарной структуры российского экспорта 
в подписанные торговые мегаформаты АТР

Укрупненная товарная группа  
российского экспорта

ВРЭП ВПТТП

σM = 1,5 σM = 5 σM = 1,5 σM = 5

млн 
долл.

%
млн 

долл.
%

млн 
долл.

%
млн 

долл.
%

Всего -143,3 -0,18 -427,1 -0,56 -18,0 -0,07 -41,6 -0,17
Продовольственные товары и сырье -31,7 -0,67 -83,6 -1,74 -10,7 -0,58 -14,9 -0,84
Минеральные продукты -0,3 -0,01 -1,0 -0,05 0,0 0,00 0,0 0,00
Топливно-энергетические товары -14,8 -0,03 -46,3 -0,09 -1,6 -0,01 -5,4 -0,03
Продукция химической промышленности, каучук -38,5 -0,93 -122,3 -3,06 -1,0 -0,06 -3,2 -0,18
Кожевенное сырье, пушнина и изделия -0,5 -1,42 -1,4 -4,89 0,0 -0,54 0,0 -0,29
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия из них -8,4 -0,36 -26,5 -1,15 -0,3 -0,09 -0,5 -0,15
Текстиль, текстильные изделия и обувь -1,8 -4,21 -5,8 -14,98 0,0 -0,13 -0,1 -0,39
Драгоценные, полудрагоценные камни, металлы и 
стекло

-9,1 -0,21 -15,7 -0,64 0,0 0,00 0,0 0,00

Металлы и изделия из них -20,1 -0,31 -67,5 -1,07 -0,2 -0,01 -0,6 -0,02
Машиностроительная продукция -18,0 -1,27 -56,4 -4,37 -4,1 -0,84 -16,7 -3,34

Прочие товары -0,2 -0,32 -0,6 -1,08 -0,1 -0,25 -0,2 -0,76
Примечание: здесь и далее представлены расчеты на основе торговых взаимодействий стран в 2018 году. В таблице 
отрицательный знак указывает на сокращение стоимостных объемов российского экспорта (млн долл.), а также относительного 
снижения поставок из России в страны, отнесенные к торговым мегаформатам АТР, в том числе в рамках укрупненных товарных 
групп экспорта (%).
Источник: рассчитано автором.

Таблица 3. Изменение товарной структуры российского экспорта 
в перспективные торговые мегаформаты АТР

Укрупненная товарная группа  
российского экспорта

ВПТТП + США АТЭС
σM = 1,5 σM = 5 σM = 1,5 σM = 5

млн
долл.

%
млн

долл.
%

млн
долл.

%
млн

долл.
%

Всего -36,9 -0,10 -117,0 -0,35 -294,8 -0,34 -864,7 -1,00
Продовольственные товары и сырье -17,3 -0,80 -55,2 -2,39 -135,5 -2,30 -401,4 -6,82

Минеральные продукты 0,0 0,00 0,0 0,00 -0,3 -0,02 -0,8 -0,05
Топливно-энергетические товары -0,6 0,00 -2,1 -0,01 -17,5 -0,03 -51,6 -0,10
Продукция химической промышленности, каучук -2,8 -0,07 -8,1 -0,20 -54,3 -0,83 -152,1 -2,33

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 0,0 -0,08 0,0 -0,60 -0,4 -1,56 -1,2 -4,18

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия -0,5 -0,13 -1,9 -0,48 -11,1 -0,54 -31,9 -1,56

Текстиль, текстильные изделия и обувь -0,1 -0,38 -0,4 -1,36 -1,5 -3,89 -4,5 -11,30

Драгоценные, полудрагоценные камни, металлы и 
стекло

-0,1 0,00 -0,2 -0,01 -5,2 -0,13 -14,9 -0,38

Металлы и изделия из них -11,4 -0,16 -32,2 -0,59 -44,8 -0,35 -133,9 -1,05

Машиностроительная продукция -4,3 -0,37 -16,9 -1,75 -22,8 -0,99 -68,2 -2,97

Прочие товары -0,1 -0,02 -0,2 -0,15 -1,3 -0,30 -4,1 -0,95
Источник: рассчитано автором.

в долгосрочной перспективе. Исходя из этого, 
негативные косвенные эффекты от торгово-
экономического сближения стран АТР между 
собой на первый взгляд не являются критич-
ными для российского экспорта в среднесроч-

ной перспективе. Однако на уровне отдельных 
товарных групп российского экспорта в страны 
АТР ситуация может значительно отличаться 
от совокупного косвенного эффекта отклоне-
ния торговли.
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Декомпозиция эффекта отклонения торгов-
ли на экспорт третьих стран на уровне товарных 
групп указала на то, что в случае сближения 
стран ВРЭП (см. табл. 2) наибольшее сокра-
щение стоимостных объемов, возможно, рас-
пространится на следующие товарные группы 
российского экспорта: продукция химической 
промышленности (пластмассы, каучук, рези-
на и изделия из них; удобрения; органические 
химические соединения); продовольственные 
товары и сырье (рыба, ракообразные и моллю-
ски; злаки); металлы и изделия из них (черные 
металлы; никель и изделия из него); машино-
строительная продукция (котлы паровые; тур-
бины; электрические машины и оборудование; 
инструменты; средства наземного транспорта); 
топливно-энергетические товары (уголь камен-
ный; нефтепродукты; газы сжиженные). Не-
смотря на сравнительно небольшое сокращение 
стоимостных объемов, относительное сниже-
ние экспорта продукции легкой и кожевен-
ной промышленности (текстиль, текстильные 
изделия и обувь; кожевенное сырье, пушнина 
и изделия) из России в страны ВРЭП в рам-
ках данных товарных групп может быть наи-
большим по сравнению с другой экспортной  
продукцией.

В случае нивелирования тарифной нагрузки 
в рамках ВПТТП (см. табл. 2) в разрезе укруп-
ненных товарных групп российского экспорта 
может наблюдаться некоторое сокращение сто-
имостных объемов поставок из России маши-
ностроительной продукции (средства назем-
ного транспорта), которая главным образом 
ориентирована на рынок Вьетнама, а также 
продовольственных товаров и сырья (злаки). 
Относительное снижение российского экспор-
та в страны ВПТТП в рамках товарных групп 
может быть наибольшим для машинострои-
тельной продукции, которая будет замещаться 
поставками из развитых стран данного круп-
ного торгового объединения. При прочих рав-
ных условиях для остальных товарных групп 
российского экспорта может наблюдаться либо 
инвариантность, либо незначительное сокра-
щение их стоимостных объемов, поскольку раз-
витые страны ВПТТП практически не облагают 
импортными пошлинами сырьевые товары и 
импортируют из России незначительные стои-
мостные объемы товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью.

При расширении формата ВПТТП за счет 
американской экономики (ВПТТП + США), т. е.  
придания ему формы изначально созданного 
Транстихоокеанского партнерства (см. табл. 3), 
при нивелировании импортных пошлин между 
странами, входящими в данное перспективное 
объединение, можно ожидать главным образом 
дополнительное снижение стоимостных объе-
мов российского экспорта продовольственных 
товаров и сырья (рыба, ракообразные и моллю-
ски), а также металлов и изделий из них (про-
чие недрагоценные металлы – главным образом 
титан и изделия из него). 

В случае заключения ЗСТ между странами 
АТЭС, исключая Россию (см. табл. 3), наиболь-
шее сокращение стоимостных объемов россий-
ского экспорта (почти половина от снижения) 
может наблюдаться для продовольственных то-
варов (рыба, ракообразные и моллюски; зла-
ки; соевые бобы; мясо и пищевые субпродукты 
домашней птицы; животные и растительные 
жиры; табачные изделия). Видимое сокращение 
российского экспорта в страны АТЭС может 
также произойти за счет продукции химической 
промышленности (продукты органической и 
неорганической химии; удобрения; пластмас-
сы, каучук, резина и изделия из них), металлов 
и изделий из них (черные металлы; алюминий 
и изделия из него; никель и изделия из него; 
прочие недрагоценные металлы; прочие изде-
лия из недрагоценных металлов) и машино-
строительной продукции (котлы паровые; тур-
бины; электрические машины и оборудование; 
инструменты; средства наземного транспорта). 
Наибольшее относительное снижение экспорта 
российской продукции в страны АТЭС может 
произойти для поставок легкой и кожевенной 
промышленности, а также продовольственных 
товаров и сырья. 

Заключение
Заметное расширение торговых взаимосвя-

зей между странами АТР стало возможным бла-
годаря интеграционным процессам в глобаль-
ной и субглобальной экономике. Современные 
процессы торгово-экономического взаимодей-
ствия в АТР проявляются в создании крупных 
интеграционных форм – торговых мегаформа-
тов, генерируемых интересами трех крупней-
ших экономик мира: США, КНР и Японии.  
На сегодня в АТР подписаны два мегаформата –  
ВРЭП и ВПТТП. В перспективе можно  
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ожидать расширение ВПТТП за счет США, а 
также создание ЗСТ между странами АТЭС.

Россия неспешно подходит к географиче-
скому расширению либерализации торговых 
взаимодействий в АТР, а российский экспорт 
в субглобальный регион носит преимущест-
венно сырьевой характер. Анализ указал на не-
высокие значения тарифной нагрузки на рос-
сийские сырьевые товары со стороны стран 
АТР, что объясняет отсутствие мотивации для 
российской стороны относительно снижения 
взаимных барьеров торговых взаимодействий 
со странами субглобального региона. Одна-
ко данное обстоятельство не учитывает риски 
постепенного замещения товаров из России в 
рамках формирующихся торговых мегафор-
матов АТР.

Оценка эффекта отклонения торговли для 
третьих стран в рамках модели частичного рав-
новесия свидетельствует, что в среднесрочной 
перспективе может наблюдаться сравнительно 
несильное негативное влияние на экспорт из 
России, направленный в формирующиеся тор-
говые мегаформаты субглобального региона, 
в случае российского неучастия: наименьшее 
негативное воздействие ожидается от нивели-
рования ограничений в рамках ВПТТП, наи-
большее – при создании ЗСТ между странами 
АТЭС за исключением российской экономики. 
Несмотря на небольшое отрицательное воздей-
ствие на российский экспорт в случае неуча-
стия России в мегаформатах АТР, конкуренто-
способность российской продукции на рынке 
субглобального региона может снизиться в рам-
ках следующих товарных групп: продоволь-
ственная продукция, продукция химической 
промышленности, металлургии и машиностро-
ения. Фактически данное обстоятельство ука-
зывает на то, что интеграционные процессы в 
АТР опосредованно будут способствовать осла-
блению продуктовой диверсификации экспор-
та из России на рынке субглобального региона, 
смещая его в сторону поставок топливно-энер-
гетических товаров.

Несмотря на сравнительно небольшое воз-
можное сокращение экспорта из России в стра-
ны АТР в среднесрочной перспективе в рамках 
рассмотренных конфигураций торговых ме-
гаформатов субглобального региона, в долго-
срочном периоде риски для продвижения рос-

сийской продукции на рынке АТР в разрезе 
представленных товарных групп могут накап-
ливаться. В связи с этим принципиальное зна-
чение будет иметь дальнейшее развитие взаи-
моотношений торговых мегаформатов АТР с 
третьими странами, к которым относится Рос-
сия. Для третьих стран долгосрочные послед-
ствия зависят от характера заключаемых тор-
говых мегаформатов в АТР с точки зрения их 
отнесения к закрытому или открытому типу 
торговых блоков [30]. 

При создании закрытых торговых блоков в 
АТР страны-члены будут проводить либерали-
зацию торгово-экономических взаимодействий 
только между собой, наращивая при этом барь-
еры с третьими странами. Исходя из этого, на 
уровне некоторых товарных групп видимое со-
кращение стоимостных объемов российского 
экспорта может произойти уже в среднесроч-
ном периоде в случае нивелирования тариф-
ной нагрузки на импорт в рамках мегаформатов 
АТР и смещения предпочтений потребителей в 
пользу товаров, распространяемых внутри обо-
значенных форматов. Предпосылками для раз-
вития подобного рода событий является по-
литика по снижению разнообразных барьеров 
для продвижения экспорта сырьевых товаров 
в АТР со стороны США, Канады, Австралии, 
Новой Зеландии, Чили и некоторых стран Юго-
Восточной Азии, которые входят в ВПТТП и 
ВРЭП. Фактически это обстоятельство может 
означать последующее замещение российской 
продукции товарами из данных стран на рын-
ке АТР в рамках рассматриваемых торговых 
мегаформатов. В таких условиях, при наличии 
естественного преимущества, связанного с тер-
риториальной близостью к емким ресурсоде-
фицитным государствам Северо-Восточной 
Азии, Россия продолжит ориентировать свою 
продукцию на рынок КНР, не диверсифицируя  
поставки в другие страны АТР, сталкиваясь с 
негативными эффектами монопсонии от при-
вязки к китайской экономике.

В случае создания открытых торговых  
блоков в АТР, вероятно, будут нивелироваться 
барь еры между странами-участницами и в 
определенной мере снижаться ограничения  
во взаимодействиях с третьими странами с 
опорой на механизмы ВТО [31], предполагаю-
щие отсутствие дискриминации, применение  
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режима наибольшего благоприятствования и 
связанности тарифной нагрузки9. При таком 
развитии событий дискриминация по отно-
шению к российским товарам в АТР не будет 
выражаться в явном виде. Однако даже в этом 
случае нельзя исключать, что в результате со-
хранения текущих тенденций снижения цен на 
традиционные товары российского экспорта 

вследствие замедления мировой экономики, а 
также практикуемых с 2014 года санкционных 
ограничений российская экономика в средне-
срочной перспективе рискует столкнуться с 
дискриминацией в продвижении своих това-
ров как на европейском рынке, так и на рынке 
АТР. Преодолеть ее через механизмы ВТО будет 
затруднительно. 
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Impact of Trade Mega-Formats in the APR on Russian Export

Abstract. The purpose of the research is a quantitative assessment of indirect effects from the Russian 
export because Russia does not participate in the APR mega-formats. We show that modern processes of 
trade and economic cooperation in the APR are manifested in the creation of trade mega-formats: the 
Regional Comprehensive Economic Partnership and the Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership were signed, and the expansion of the CPATPP for the USA, as well as the 
creation of a free trade zone within the APEC, was considered a promising area. The authors prove that 
the lack of motivation of the Russian side in joining the APR trade mega-formats is caused by a low level 
of tariffs on Russian commodities from the APR countries, and the risks of Russian goods replacement are 
not considered. After evaluating indirect effects, it was defined that there might be a slight negative impact 
on Russian export due to Russia not participating in the APR mega-formats. On the other hand, the 
competitiveness of Russian products on the market of the sub-global region may decrease in the following 
product groups: food products, goods of chemical industry, metallurgy, and mechanical engineering. 
The obtained estimates suggest that the integration processes in the Asia-Pacific Region will indirectly 
contribute to the weakening of the product diversification of Russian exports on the market of the sub-
global region by shifting it toward a single-product raw material specialization. We show in this work that 
the formation of relationships of the APR mega-formats with third countries, depending on their closed 
or open configuration, will have a fundamental importance for Russia. The creation of closed trade blocks 
in the APR might mean an active substitution of Russian products and decline of the amounts of Russia’s 
exports on the APR market. However, if open trade blocks are created, then the discrimination toward 
Russian goods would not be that clear.

Key words: export, import, product group, trade diversion effect, import duty, partial equilibrium model, 
trade mega-format, free trade zone, APR, APEC, RCEP, CPATPP, USA, Russia.
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Аннотация. Современные тенденции концентрации населения в крупных городах и агломераци-
ях приводят к дисбалансу пространственного развития и являются одной из главных угроз на-
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Введение
Для России, как самой большой по площади 

страны мира, проблема развития локальных 
территорий стоит особенно остро. Наличие 
межрегиональной и внутрирегиональной диф-
ференциации оказывает негативное влияние 
как на социально-экономическое, так и на про-
странственное развитие государства. Рыночные 
реформы 1990-х гг. изменили административ-
ные и экономические основы развития боль-
шинства населенных пунктов, особенно сильно 
затронув малые и средние города. Подавляющее 
большинство последних было создано планово 
в период проведения масштабной индустриа-
лизации, в условиях, когда каждый город играл 
определенную роль в экономическом простран-
стве страны и был связан производственными 
цепочками с другими территориями. С пере-
ходом к рынку произошел разрыв устоявшихся 
связей, и большая часть малых и средних горо-
дов так и не смогла полностью адаптироваться 
к новым экономическим условиям. 

В настоящее время категория малых и сред-
них городов по-прежнему остается самой мно-
гочисленной среди городских населенных пун-
ктов. По данным на 1 января 2019 года из 1115 
российских городов 945 (85%) относилось к ка-
тегории малых и средних. В целом по России 
в таких населенных пунктах проживает более  
26,3 млн человек, или почти 18% жителей стра-
ны. За последние 30 лет общая численность  
населения городов выросла более чем на 8%, 

однако эти тенденции затронули лишь круп-
ные города и мегаполисы. Малые и средние го-
рода, напротив, потеряли более 780 тыс. жите-
лей (табл. 1).

Урбанизация – вполне закономерный и не-
отъемлемый этап развития страны, а цетростре-
мительные процессы расселения не являются 
исключительно российской особенностью. 
Вместе с тем многие ученые акцентируют вни-
мание на возможных угрозах, которые несут в 
себе указанные тенденции развития экономи-
ческого пространства [1; 2; 3]. 

Миграционный отток населения из малых 
и средних городов во многом обусловлен 
стремлением людей к более высокому уровню 
и качеству жизни, которые может обеспечить 
крупный город. Однако не все так однознач-
но. В пореформенный период повсеместно в 
малых и средних городах, а также в крупных 
сельских населеннных пунктах шел процесс 
ликвидации значительной части социальных, 
производственно-экономических и градо-
строительных объектов: закрывались филиа-
лы банков, отделения налоговых служб, мало-
комплектные школы, филиалы вузов, было 
сокращено количество районных учреждений 
культуры и здравоохранения. Такая «оптими-
зация» самым негативным образом сказалась 
на качестве жизни населения и повлияла непо-
средственно и на экономическую жизнь рос-
сийской провинции [4].  

дователей на проблему управления малыми и средними городами. На основе анализа научной 
литературы и результатов опроса глав и руководителей администраций малых и средних городов 
Вологодской области выявлены основные факторы, препятствующие построению эффективной 
системы управления. Обоснована целесообразность разработки региональных стратегий разви-
тия малых и средних городов, базирующихся на типологии населенных пунктов по экономи-
ческому профилю и положению в системе расселения. Представлены подходы к определению 
специализации города: на основе сложившейся в настоящее время структуры экономики; на 
основе концепции «умной специализации». Информационной базой исследования послужили 
данные официальной статистики, а также научные труды отечественных и зарубежных ученых 
по рассматриваемой тематике. В работе использовались методы экспертного опроса, моногра-
фический, экономико-статистический, табличные и графические приемы визуализации дан-
ных. Полученные в ходе исследования результаты могут применяться в деятельности органов 
региональной и муниципальной власти при разработке документов стратегического планирова-
ния по управлению развитием малых и средних городов.

Ключевые слова: малые и средние города, стратегия, пространственное развитие, региональная 
политика, типология городов.
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Если принять во внимание всю глубину  
накопившихся в малых и средних городах  
проблем, то вопросы поиска путей для повы-
шения эффективности управления их разви-
тием приобретают особую актуальность. При 
этом при формальной независимости органов 
местного самоуправления на практике оказы-
вается, что проведение каких-либо существен-
ных изменений в малых и средних городах 
без содействия федеральных и региональ-
ных властей становится трудно выполнимой  
задачей. 

В 2019 году была принята Стратегия про-
странственного развития Российской Федера-
ции до 2025 года1, в которой проблема депопу-
ляции городов с численностью населения менее 
100 тыс. человек не оставлена без внимания. 
Во-первых, в документе ставится акцент на 
необходимости повышения устойчивости си-
стемы расселения за счет социально-эконо-
мического развития городов, имеющих статус 
монопрофильных муниципальных образова-
ний, исторических поселений и наукоградов. 
Во-вторых, в качестве одного из направлений 
решения проблем пространственного развития 
предложено развитие малых и средних городов 
как межмуниципальных обслуживающих цен-
тров для сельских территорий, обеспечиваю-
щих население и предпринимателей социаль-
ными, информационно-консультационными 
и другими услугами. 

1 Стратегия пространственного развития РФ, ут-
верждена Распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 
№ 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года».

При наличии в Стратегии некоторых,  
безусловно, верных решений нельзя не согла-
ситься с критическими замечаниями ведущих 
российских экономистов в адрес данного доку-
мента. К примеру, по мнению академика РАН  
П.А. Минакира, принятая Стратегия простран-
ственного развития РФ лишь легитимирует пе-
рераспределение ограниченных бюджетных ре-
сурсов в пользу крупнейших городских агломе-
раций, что приводит к еще большему усилению 
пространственной асимметрии [1]. Профессор, 
д.г.н. Н.В. Зубаревич отмечает, что тематике и 
инструментам развития периферийных терри-
торий в документе уделяется крайне мало вни-
мания, в основном же упор делается на то, что 
территории вне агломераций должны разви-
ваться своими силами [2].

Важность и значимость реализации мер го-
сударственной политики по развитию малых и 
средних городов неоднократно отмечались во 
многих трудах современных исследователей-
экономистов. Вместе с тем открытым остает-
ся вопрос, каким образом осуществлять управ-
ление всем существующим многообразием их 
типов. 

Целью работы стали поиск и научное обо-
снование новых приоритетов стратегического 
управления развитием малых и средних горо-
дов с учетом наличия большого многообразия 
их типов.

Достижение поставленной цели предпола-
гает решение следующих задач:

1. Изучение теоретико-методологических 
подходов к управлению развитием малых и 
средних городов.

Таблица 1. Численность населения России в 1989 и 2019 гг.

Показатель 1989 г. 2019 г.
Темп прироста

ед., тыс. чел. %, п. п.
Общая численность населения, тыс. чел. 147400,5 146780,7 -619,8 99,6
Общее количество городов, ед. 1037 1115 78 107,5
Численность населения, проживающего в городах, 
тыс. чел.

94450,0 102311,3 7861,3 108,3

Доля населения, проживающего в городах, % 64,1 69,7 - 5,6
Количество малых и средних городов, ед. 872 945 73 108,4
Численность населения, проживающего в малых и 
средних городах, тыс. чел.

27089,0 26300,2 -788,8 97,1

Доля населения, проживающего в малых и средних 
городах, в общей численности населения страны, %

18,4 17,9 - -0,5

Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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2. Выявление факторов, препятствующих 
построению эффективной системы управле-
ния развитием малых и средних городов, в том 
числе на региональном уровне.

3. Поиск подходов к выбору перспектив-
ных направлений дальнейшего развития раз-
личных типов малых и средних городов, в том 
числе с учетом их экономической специали-
зации. 

Теоретические аспекты исследования
В последние годы наблюдается повышен-

ный интерес к исследованию особенностей и 
проблем развития малых и средних городов со 
стороны российского научного сообщества. В 
коллективной монографии [5] рассматриваются 
проблемы социально-экономического развития 
данных населенных пунктов, анализируются 
причины их возникновения. Исследователями 
отмечается наличие большого многообразия 
малых и средних городов, при этом приводят-
ся конкретные примеры комплексного разви-
тия различных типов населенных пунктов, от-
личающихся по географическому положению и 
экономической ситуации.

Вопросы развития малых городов в соци-
альном пространстве являются темой мно-
жества исследований Федерального научно- 
исследовательского социологического центра 
РАН (ФНИСЦ РАН) [4]. Проблемы этих насе-
ленных пунктов анализируются посредством 
применения инструментов социального мо-
делирования пространственного развития на 
примере конкретных, типичных для России го-
родов, которые выделяются по критериям их 
актуального социально-экономического поло-
жения, макрорегиональной и отраслевой при-
надлежности.

Малые и средние города выступают объек-
том изучения не только экономистов и социо-
логов, но и исследователей такой смежной об-
ласти, как экономическая география. К 
примеру, в работе [6] приведены результаты 
комплексного социально-экономико-геогра-
фического исследования всех средних городов 
нестоличных регионов Центральной России. 
Особого внимания заслуживают предложенные 
автором методические приемы изучения эконо-
мико-географического и социально-экономи-
ческого положения населенных пунктов, а так-
же методика выявления межрайонных функций 
средних городов. 

Обращаясь к зарубежному опыту, необходи-
мо обратить внимание на то, что одним из веду-
щих направлений исследований является изу-
чение проблем данных населенных пунктов в 
контексте устойчивого развития территорий 
[7; 8; 9]. Эта концепция подразумевает сбалан-
сированное развитие малых и средних городов 
в трех сферах: экономической, социальной и 
экологической. Достаточно популярной темой 
исследований выступают вопросы взаимодей-
ствия малых и средних городов и сельских тер-
риторий [10; 11].

Достаточно большое количество зарубеж-
ных работ посвящено проблемам так называе-
мых «сжимающихся городов» («shrinking city») 
[12; 13], к которым относятся, в том числе, не-
которые малые и средние города. Исследова-
ния по данной тематике получили достаточную 
популярность, особенно в США и Германии.  
В России это направление еще не так распро-
странено, однако широко представлены ра-
боты, посвященные исследованию городов с 
моноотраслевой экономикой [14; 15], где на-
блюдается стремительное сокращение числен-
ности населения, главным образом характерное 
для российских северных территорий. 

Вопросы управления развитием малых и 
средних городов (в том числе стратегического) 
также являются одной из актуальных тем совре-
менных отечественных и зарубежных иссле-
дований. К примеру, в работах Е.М. Бухваль-
да и О.Н. Валентик [16], М.С. Оборина и  
М.Ю. Шерешевой [17], В.В. Дидык [18],  
Н.А. Лебедевой и В.О. Русецкой [19] анали-
зируются различные инструменты и методы 
стратегического планирования в малых и сред-
них городах. При всем многообразии существу-
ющих подходов нельзя не отметить то, что в 
большинстве работ так или иначе затрагивается 
вопрос о необходимости проведения типологии 
данных населенных пунктов. Обусловлено это 
в первую очередь тем, что применить какой-то 
один вариант стратегического управления всем 
многообразием малых и средних российских 
городов на практике невозможно. 

В работах зарубежных авторов акцент ста-
вится и на стратегическом планировании, од-
нако главной их отличительной особенностью 
является как раз высокий уровень практиче-
ской ориентированности. В частности, в стра-
нах Евросоюза можно наблюдать очень тесное 
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взаимодействие исследователей и органов ре-
гиональной и муниципальной власти как при 
разработке программ городского развития, так 
и при пространственном планировании терри-
тории [20; 21]. 

Работы российских ученых в последние 
годы также приобретают более практичес - 
кую направленность. К примеру, в МЦСЭИ  
«Леонтьевский центр» была разработана бро-
шюра по стратегическому планированию в ма-
лых городах, которая содержит практические 
рекомендации для органов местного само-
управления [22].  

Таким образом, анализ современных работ 
по вопросам развития малых и средних городов 
подтверждает актуальность выбранной темати-
ки исследования. Проблема поиска эффектив-
ных подходов к управлению, которые, с одной 
стороны, могли бы быть применимы к широ-
кому спектру муниципальных образований, а с 
другой стороны, учитывали бы особенности и 
специфику населенных пунктов различных ти-
пов, остается открытой.

Материалы и методы
Методологическую основу проведенного 

исследования составили труды ведущих рос-
сийских экономистов в области изучения со-
временных подходов, методов, механизмов и 
инструментов управления развитием малых и 
средних городов. Также применялись методы 
синтеза и обобщения, экспертных оценок, мо-
нографический, статистический, ретроспек-
тивный, качественной и количественной об-
работки данных.

Как источники информации были исполь-
зованы официальные данные Росстата, База 
данных показателей муниципальных образова-
ний, сведения, содержащиеся на официаль-
ных сайтах органов государственной и муни-
ципальной власти. Также в информационную 
базу работы входят результаты опроса глав и ру-
ководителей администраций всех малых горо-
дов Вологодской области, проведенного в мае 
2020 года. Его цель – изучение мнения пред-
ставителей органов местного самоуправления 
о перспективах развития населенных пунктов, 
а также выявление основных проблем в сфере 
управления. В анкетировании приняли участие 
12 из 13 руководителей малых городов региона, 
что говорит о достаточно хорошем уровне ре-
презентативности полученных данных. 

Основные результаты исследования
В настоящее время основой управления ма-

лыми и средними городами выступает система 
местного самоуправления (МСУ), которая 
представляет собой нижний уровень власти в 
стране и является формой самоорганизации и 
участия граждан в управлении развитием ло-
кальных территорий. Россия прошла доста-
точно трудный путь становления и развития 
местного самоуправления, при этом наиболее 
существенные изменения произошли в пост-
советский период. 

С 1 января 2009 года2 в полной мере начал 
действовать 131-ФЗ3, который сформировал 
двухуровневую систему муниципального управ-
ления с разграничением финансовых и эконо-
мических полномочий между муниципальными 
районами и входящими в их состав городскими 
и сельскими поселениями. Подавляющее боль-
шинство малых и средних городов в настоящее 
время с законодательной точки зрения отно-
сится к городским поселениям. К примеру, в 
Северо-Западном федеральном округе лишь ⅓ 
малых и средних городов (44 из 136) имеет ста-
тус городских округов. Отличие между этими 
двумя категориями заключается в том, что, во-
первых, город, претендующий на статус город-
ского округа, выходит из состава муниципаль-
ного района, а во-вторых, городской округ, как 
новое муниципальное образование, приобрета-
ет право осуществлять отдельные государствен-
ные полномочия. 

Профессор, д.э.н. Е.М. Бухвальд отмечает, 
что данный фактор в значительной степени 
влияет на инвестиционную привлекательность 
малых и средних городов, имеющих статус го-
родских поселений, «поскольку любой ин-
вестор осознает всю меру неформальной за-
висимости муниципальной власти городских 
поселений от власти районной в рамках обя-
зательной для районов двухуровневой модели 
местного самоуправления» [23]. 

Высокий уровень дотационности городских 
бюджетов является одним из главных препят-
ствий для выхода малых и средних городов на 
путь саморазвития [4; 5; 16; 22; 24]. В суще-
ствующих условиях малые и средние города 

2 В ряде регионов с 1 января 2006 года.
3 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – 131-ФЗ).
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просто не могут рассматриваться в качестве 
полноправных субъектов хозяйствования и эко-
номической деятельности. Необходимо отме-
тить, что данная проблема возникла не сегодня, 
и реформа местного самоуправления как раз 
должна была преломить сложившуюся ситуа-
цию. Однако в настоящее время говорить о не-
зависимости и финансовой самостоятельности 
малых и средних городов, к сожалению, не при-
ходится. По большому счету, цель формирова-
ния самодостаточного и независимого уровня 
власти – местного самоуправления – полно-
стью так не была и достигнута. 

Актуальность уканных проблем подтверж-
дают и результаты проведенного опроса глав и 
руководителей администраций малых городов 
Вологодской области. Подавляющее большин-
ство опрошенных (более 90% респондентов) в 

качестве основного фактора, препятствующего 
эффективному управлению развитием города, 
отметили проблему дефицита собственных ис-
точников доходов бюджета (табл. 2). Помимо 
этого, ⅔ представителей органов местного са-
моуправления считают недостаточными объ-
емы оказываемой со стороны органов регио-
нальной власти финансовой поддержки.  

Действительно, анализ бюджетов малых го-
родов Вологодской области за 2018 год свиде-
тельствует о том, что только в трех городских 
поселениях из 13 (г. Грязовец, г. Бабаево и  
г. Никольск) более ¾ доходной части бюджета 
составляют собственные налоговые и ненало-
говые поступления (табл. 3). Лишь в бюджете 
одного муниципального образования (г. Грязо-
вец) величина покрытия расходов собственны-
ми доходами превышала 90%. 

Таблица 2. Факторы, препятствующие эффективному управлению 
развитием малых и средних городов, % от числа опрошенных

Фактор
Степень значимости

очень 
значимы

в определенной 
степени значимы

не 
важны

Дефицит собственных источников доходов бюджета 91,7 8,3 0,0
Недостаточность финансовой поддержки со стороны региональных властей 66,7 33,3 0,0
Пассивность местного населения 58,3 41,7 0,0
Неукомплектованность органов местного самоуправления 
квалифицированными кадрами

50,0 50,0 0,0

Несогласованность стратегических (программных) документов на 
федеральном, региональном и местном уровне

50,0 33,3 16,7

Зависимость от государственных органов власти 33,3 50,0 16,7
Отсутствие эффективного сотрудничества с органами управления 
муниципальным районом

25,0 58,3 16,7

Гипертрофированный государственный контроль  25,0 50,0 25,0
Источник: составлено авторами на основе опроса глав и руководителей администраций малых городов Вологодской области.

Таблица 3. Местные бюджеты малых городов Вологодской области в 2018 году, тыс. руб.

Городское 
поселение

Доходы, 
всего,  

тыс. руб.

Доля собственных 
(налоговых  

и неналоговых) доходов  
в бюджете, %

Расходы,  
тыс. руб.

Дефицит/
профицит 
бюджета,  
тыс. руб.

Коэффициент 
покрытия расходов 

собственными 
доходами*, %

Грязовецкое 47709 91,1 46320 1389 93,8
г. Бабаево 66788 75,6 59333 7455 85,1
г.  Никольск 30639 79,6 31786 -1147 76,7
г. Великий Устюг 102786 71,4 100129 2657 73,3
г.  Устюжна 31331 65,4 30982 349 66,1
г. Харовск 41247,7 62,5 41038 209,7 62,8
г.  Белозерск 44473 52,4 43377 1096 53,7
г. Кириллов 41561,4 50,6 40553,9 1007,5 51,8
г. Вытегра 62227,1 51,7 62789,4 -562,3 51,3
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Вопросы обеспечения финансовой самосто-
ятельности малых и средних городов и необхо-
димости внесения изменений в действующее на-
логовое законодательство РФ не раз 
выступали темой научных дискуссий. Как от-
мечают исследователи Центра региональной 
социологии и конфликтологии Института со-
циологии ФНИСЦ РАН, «в целях укрепления 
финансовой базы малого города необходимо из-
менить существующую в настоящее время фи-
скальную политику государства с централизации 
финансовых ресурсов в федеральном бюджете 
на политику, стимулирующую органы местного 
самоуправления к наращиванию собственной 
доходной базы» [4]. В работе [25] акцентирует-
ся внимание на важности принципа дифферен-
циального укрепления доходной базы местных 
бюджетов, который учитывает особенности, тен-
денции и исторические традиции хозяйствова-
ния различных типов локальных территорий. К 
примеру, применительно к малым и средним го-
родам, где имеется богатая имущественная база, 
целесообразно закрепление за органами мест-
ного самоуправления имущественных налогов. 

Среди наиболее значимых факторов, пре-
пятствующих построению эффективной систе-
мы управления, по мнению глав и руководите-
лей администраций малых городов Вологодской 
области, также следует выделить пассивность 
местного населения и недостаток в органах му-
ниципальной власти квалифицированных ка-
дров. Половина опрошенных представителей 
органов местного самоуправления малых го-
родов региона обратили внимание на пробле-
му несогласованности стратегических и про-
граммных документов на государственном и 
муниципальном уровнях, причиной чего за-
частую становится недостаточная коммуника-
ция с органами региональной власти. Актуаль-

ность выявленных проблем подтверждается и 
исследованиями Центра региональной социо-
логии и конфликтологии Института социоло-
гии ФНИСЦ РАН, основу которых составили 
результаты экспертного опроса, проведенного 
в 16 малых городах России [26]. В сложивших-
ся социально-экономических условиях идея пе-
рехода малых и средних городов на путь само-
развития без помощи органов государственной 
власти выглядит труднореализуемой. 

В России на федеральном уровне не принят 
документ комплексного социально-экономи-
ческого развития малых и средних городов на 
долгосрочную перспективу. Вместе с тем сле-
дует отметить, что ранее со стороны органов 
государственной власти попытки разработки 
и реализации подобного рода стратегических 
документов неоднократно предпринимались4, 
однако их сложно назвать успешными. Отсут-
ствие долгосрочного видения будущего малых 
и средних городов, концентрация внимания 
лишь на решении текущих вопросов не позво-
ляют определить перспективные направления 
развития данных населенных пунктов и как 
следствие – подобрать наиболее действенные 
управленческие инструменты и методы.

4 В 1996 году была принята «Федеральная комплекс-
ная программа развития малых и средних городов Рос-
сийской Федерации в условиях экономической рефор-
мы» (Постановление Правительства РФ от 28 июня 1996 г. 
№ 762). В 2013 г. велась разработка программы «Социаль-
но-экономического развития малых городов Российской 
Федерации на период 2015–2020 годов», которая должна 
была стать частью государственной программы «Регио-
нальная политика и федеративные отношения» сроком 
до 2020 года (Постановление Правительства РФ от 15 
апреля 2014 г. № 307) . В итоговый вариант госпрограммы 
вопросы развития и поддержки малых городов не были 
включены, а после ликвидации Министерства регио-
нального развития России в сентябре 2014 г. она и вовсе 
была прекращена.

Городское 
поселение

Доходы, 
всего,  

тыс. руб.

Доля собственных 
(налоговых  

и неналоговых) доходов  
в бюджете, %

Расходы,  
тыс. руб.

Дефицит/
профицит 
бюджета,  
тыс. руб.

Коэффициент 
покрытия расходов 

собственными 
доходами*, %

г. Тотьма 49963,4 47,5 46466,2 3497,2 51,1
г. Сокол 211867 42,2 204550 7317 43,7
г. Красавино 34493 39,5 34475 18 39,5
г. Кадников 44040,9 31,6 43914,8 126,1 31,7
* Доля собственных доходов, покрывающих расходы бюджета.
Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Окончание таблицы 3
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 Также о невысоком уровне эффективности 
реализуемой государственной и региональной 
политики в отношении малых и средних горо-
дов в некоторой степени позволяют судить ре-
зультаты опросов глав органов местного само-
управления, которые свидетельствуют о том, что 
большинство применяемых инструментов ма-
лоэффективно либо реализуется в недостаточ-
ной степени. К примеру, в Вологодской области 
эффективность большинства действующих в 
малых городах государственных программ  при-
знали менее половины респондентов (табл. 4). 

Наиболее действенным инструментом, по 
мнению ¾ респондентов, выступают програм-
мы по благоустройству и формированию ком-
фортной городской среды. Федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды» 
за последнее время является, пожалуй, одним 
из самых успешных в части благоустройства 
дворовых и общественных территорий насе-
ленных пунктов. С каждым годом растет число 
малых городов – участников проекта, увеличи-
ваются объемы выделяемого финансирования. 
К примеру, в Вологодской области в 2019 году 
из 685,1 млн руб., выделенных на реализацию 
проекта, 68,7 млн руб. было направлено в виде 
дотаций победителям «Всероссийского конкур-
са проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселе-
ниях»: 55 млн руб. в г. Вытегру (победитель 2018 
года) и 13,7 млн руб. в г. Тотьму и Устюжну (по-
бедители конкурса 2019 года)5. 

Таблица 4. Реализация инструментов государственной и региональной политики  
по развитию малых городов Вологодской области, % от числа ответивших

Инструменты государственной и региональной 
политики по развитию малых и средних городов

Реализуются

Из них в том числе:

Малоэффективны или 
применяются 

в недостаточной мере
Эффективны

Программы по благоустройству и формированию 
комфортной городской среды 

100,0 25,0 75,0

Программы по жилищному строительству, ЖКХ,  
переселению граждан из аварийного жилья 

100,0 58,3 41,7

Программы по строительству и ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения

100,0 58,3 41,7

Программы по повышению квалификации кадров  
органов местного самоуправления

91,7 66,7 25,0

Программы по развитию сферы туризма 75,0 50,0 25,0

Налоговые льготы, субсидии, кредиты для новых 
предприятий

75,0 75,0 0,0

Инвестиции в развитие инфраструктуры 66,7 41,7 25,0

Консультационная и методическая помощь, распро-
странение лучших практик муниципального управле-
ния из опыта области и других регионов

66,7 41,7 25,0

Программы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

66,7 58,3 8,3

Институты поддержки предпринимательства (Корпо-
рация развития Вологодской области, АНО «Мой биз-
нес», Бизнес-инкубатор)

58,3 50,0 8,3

Формирование производственных кластеров 41,7 25,0 16,7

Государственные инвестиции в производство и сферу 
услуг

41,7 25,0 16,7

Программы развития моногородов 16,7 8,3 8,3

Источник: составлено авторами на основе опроса глав и руководителей администраций малых городов Вологодской области.

5 Официальный портал Правительства Вологодской области. URL: https://vologda-oblast.ru/grazhdanam/zhkh/
gorodskaya_sreda/ (дата обращения 25.01.2021).

https://vologda-oblast.ru/grazhdanam/zhkh/gorodskaya_sreda/
https://vologda-oblast.ru/grazhdanam/zhkh/gorodskaya_sreda/
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Важным направлением развития городской 
экономики является стимулирование развития 
малого и среднего предпринимательства. На 
это указали большинство участников опроса 
(83,3%). ⅔ представителей органов местного 
самоуправления связывают развитие города с 
включением городских предприятий в произ-
водственные цепочки и кластеры (рисунок). Од-
нако, как свидетельствует проведенный опрос, 
инвестиции в производство или сферу услуг 
осуществляются чуть более чем в половине го-
родов. В исследованиях Института региональ-
ной экономики [27, с. 120] также подчеркивает-
ся важность реализации данных мероприятий, 
в особенности для городов с монопрофильной 
экономикой. 

Наряду с выбором направлений дальней-
шего развития малых и средних городов не 
меньшую значимость имеет определение 
управленческих подходов. В данном вопросе 
мнения ведущих исследователей сходятся на 
выборе стратегического планирования как оп-
тимального и эффективного подхода. Переход 
к нему представляет собой не только новую 
ступень «качества» для всей системы государ-

ственного и муниципального управления, но и 
более успешный вариант решения назревших 
проблем пространственного развития терри-
торий [16]. 

Вместе с тем, как показывает практика, не-
смотря на уже заметный эффект, полученный 
рядом муниципальных образований от внедре-
ния инструментов стратегирования в деятель-
ность органов власти, в настоящее время да-
леко не все малые и средние города активно 
используют данный подход. В результате мас-
штабного исследования, проведенного в Меж-
дународном центре социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр» [22], было 
выявлено, что главными сдерживающими фак-
торами выступают недостаток финансовых ре-
сурсов, отсутствие опыта и знаний у органов 
местной власти, а также низкая активность вне-
дрения инструментов стратегического планиро-
вания в малых и средних городах. Последний 
пункт во многом обусловлен тем, что в 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»6 нет четкого указания на необхо-
димость и обязательность разработки стратеги-
ческих документов на муниципальном уровне.

Распределение ответов глав и руководителей администраций малых городов Вологодской 
области на вопрос «На Ваш взгляд, на чем необходимо делать акцент при выборе 

направлений дальнейшего развития Вашего города?», % от числа ответивших

 

8,3

8,3

16,7

16,7

16,7

58,3

66,7

83,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Развитие специализации экономики города
в определенной отрасли

Развитие города как сервисного центра 
сельскохозяйственного района

Развитие города как «транспортного узла», 
предоставляющего гостиничные и дорожно-сервисные услуги

Диверсификация экономики города

Установление и укрепление межмуниципальных связей

Развитие туристского и рекреационного потенциала города

Включение предприятий города в производственные
 цепочки и кластеры 

Стимулирование развития малого и среднего бизнеса

6 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ.
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Результаты опроса глав и руководителей ад-
министраций малых городов Вологодской обла-
сти свидетельствуют о том, что муниципальные 
органы власти понимают и признают значи-
мость стратегического планирования: все без 
исключения респонденты отметили важность и 
необходимость разработки стратегии развития 
малых и средних городов. При этом более по-
ловины участников опроса (58%) считают, что 
это в первую очередь задача региональных орга-
нов управления. Каждый четвертый респондент 
придерживается мнения о том, что указанные 
вопросы находятся в компетенции федераль-
ных властей. Лишь 17% опрошенных отметили 
необходимость принятия стратегии на муници-
пальном уровне.

Идея разработки и внедрения федеральной 
программы или стратегии развития малых и 
средних городов неоднократно озвучивалась в 
работах российских исследователей. Однако 
необходимо принимать во внимание тот факт, 
что для российских территорий характерен вы-
сокий уровень дифференциации. Помимо этого 
малые и средние – самая многочисленная ка-
тегория городов, каждый из которых обладает 
своей индивидуальностью, в связи с чем при 
создании действительно работающей федераль-
ной стратегии или программы нужно учитывать 
специ фику данной категории населенных пун-
ктов. Принципиально важно обращать внима-
ние на экономико-географические особенно-
сти региона, в котором они находятся. Все это 
будет сдерживать процесс стратегического пла-
нирования. Следовательно, разработка стра-
тегий на региональном уровне представляется 
более эффективным инструментом управления 
развитием малых и средних городов.

Ввиду высокой внутрирегиональной диф-
ференциации также целесообразно определять 
приоритеты развития населенных пунктов в за-
висимости от их типа, который устанавливается 
в соответствии с положением города в системе 
расселения и его экономическим профилем. 
Выбор данных критериев обусловлен тем, что 
они характеризуются высокой степенью устой-
чивости и позволяют выявить потенциальные 
точки роста городской экономики, определить 
перспективные направления развития города 
как составной части экономического простран-
ства страны.

Главным принципом отнесения города к 
тому или иному типу в зависимости от поло-
жения в системе расселения является его вхож-
дение в состав уже существующих или потенци-
альных городских агломераций, в соответствии 
с этим устанавливаются и направления его 
дальнейшего развития. Для малых и средних 
городов, входящих в состав агломераций, од-
ним из главных стратегических приоритетов 
должно стать укрепление социально-эконо-
мических связей с другими населенными пун-
ктами, также входящими в ее состав. Перенос 
части промышленных предприятий, располо-
женных в крупных городах, или создание их 
подразделений в малых и средних городах бу-
дет способствовать расширению рынка труда и 
повышению занятости населения. Также малые 
и средние города могут рассматриваться в каче-
стве зон рекреации для населения, проживаю-
щего в крупных городах. 

Приоритетами развития малых и средних 
городов, расположенных вне городских агло-
мераций, может являться межмуниципальное 
взаимодействие с прилегающими сельскими 
территориями. Причем акцент важно делать не 
только на стимулировании агропромышленно-
го комплекса, традиционно характерного для 
сельской местности, но и на развитии несель-
скохозяйственных отраслей [28].

Если в части определения положения города 
в системе расселения принцип отнесения насе-
ленного пункта к тому или иному типу прозра-
чен и понятен, то при обосновании экономиче-
ского профиля все не так однозначно. На наш 
взгляд, возможно два основных варианта ре-
шения указанной задачи: во-первых, развитие 
уже существующих и имеющих наибольший 
потенциал отраслей экономической специа-
лизации города; во-вторых, выбор и развитие 
новых приоритетных направлений городской 
экономики. Однако на практике реализация и 
того, и другого варианта имеет ряд особенно-
стей и сложностей, которые необходимо при-
нимать во внимание. 

При выборе первого варианта главным во-
просом становится способ определения специ-
ализации города. В данном случае основным 
источником информации являются стати-
стические данные об объемах отгруженной 
продукции и среднесписочной численности  
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работников организаций. При этом для малых и 
средних городов показатели, характеризующие 
структуру занятости в разрезе разделов ОКВЭД, 
обладают большей полнотой и доступностью [29]. 
Дополнительными источниками информации 
при отнесении города к тому или иному типу 
служат сведения официальных сайтов муници-
пальных образований, а также мнения эксперт-
ного сообщества.

На основании данной методики нами было 
выделено семь различных типов городов в  
зависимости от их экономического профиля:

 – аграрные и лесопромышленные;
 – добывающие (сырьевые);
 – индустриальные;
 – транспортные;
 – туристические;
 – неспециализированные;
 – диверсифицированные [29].

На примере регионов Европейского Севера 
России нами проведена апробация типологиза-
ции малых и средних городов по двум критери-
ям: положение населенного пункта в системе 
расселения и экономический профиль города, 
выявленный на основе существующей специ-
ализации (табл. 5). 

Представленный вариант определения  
экономического профиля города, безусловно,  
позволяет выявить на основе сложившейся 
структуры экономики наиболее развитые от-
расли специализации. Вместе с тем его главный 
недостаток заключается в том, что он не учи-
тывает новые, потенциально перспективные 

направления развития. По факту мы получаем 
только ретроспективное видение специализа-
ций малых и средних городов. Ориентируясь 
лишь на прошлое, нельзя исключить вероят-
ность, что сложившаяся структура экономики 
городов может стать тормозом для их дальней-
шего развития. Вливание финансовых средств 
в уже устаревшие в некоторых случаях отрасли 
экономики приведет лишь к бессмысленному 
распылению бюджета.

Однако использование данного способа 
определения перспективных отраслей специ-
ализации будет иметь смысл, если использовать 
инновационный подход к их развитию. К при-
меру, для аграрных малых и средних городов 
одним из направлений может стать выделение 
субсидий на модернизацию предприятий АПК, 
в том числе  на внедрение цифровых техноло-
гий, искусственного интеллекта и искусствен-
ных нейронных сетей [30]. Для малых и средних 
городов добывающего типа, экономика кото-
рых основана на разработке природных место-
рождений, сырьевой фактор играет ключевую 
роль. Наличие ресурсной базы, с одной сто-
роны, является стимулом для их развития, а с 
другой стороны – несет в себе  большие риски. 
Ситуация, когда сырье перестает быть востре-
бованным, для города становится серьезной 
проблемой. Подобные примеры можно было 
наблюдать как во времена Российской импе-
рии, так и в постсоветский период. К примеру, 
г. Олонец и г. Устюжна в XVI–XVII вв. явля-
лись крупными промышленными центрами  

Таблица 5. Распределение малых и средних городов регионов 
Европейского Севера России в зависимости от типа города

Специализация города
Место города в системе расселения

Города,  
входящие в агломерацию

Города – локальные центры  
прилегающих территорий

Аграрные и 
лесопромышленные

Кадников, Грязовец Вельск, Онега, Шенкурск

Добывающие (сырьевые) Оленегорск Ковдор, Воркута, Инта, Вуктыл, Костомукша
Индустриальные Сокол, Коряжма, Новодвинск,  

Полярные Зори, Мончегорск, Кондопога
Заполярный, Печора, Сегежа,  

Медвежьегорск, Кемь
Транспортные Котлас Бабаево, Няндома, Мезень, Микунь
Туристические – Великий Устюг, Тотьма, Кириллов, Устюжна, 

Каргополь, Сольвычегодск
Неспециализированные Кола, Гаджиево, Полярный, 

Снежногорск, Североморск
Никольск, Харовск, Красавино, Сортавала, Пудож, 

Олонец, Лахденпохья, Мирный, Островной, Заозерск
Диверсифицированные Апатиты, Кировск, Ухта, Сосногорск Белозерск, Вытегра, Нарьян-Мар, Кандалакша, 

Усинск, Емва, Беломорск, Питкяранта, Суоярви
Источник: составлено авторами.
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благодаря добыче болотной железной руды. 
Однако с началом разработки месторождений 
уральских железных руд болотное железо прак-
тически перестало использоваться, как след-
ствие, оба города утратили былое значение. 

Типичным примером подобной ситуации в 
постсоветскую эпоху выступают моногорода 
Республики Коми, специализирующиеся на до-
быче угля  – Воркута и Инта. В настоящее вре-
мя одним из немногочисленных перспектив-
ных вариантов развития добывающей отрасли 
может стать создание новых продуктов на базе 
традиционного сырья. К примеру, в Китае из 
угля производят моторное топливо7. Соответ-
ственно, одним из ключевых направлений эко-
номики добывающих городов должны стать 
инвестиции на внедрение новых технологий 
глубокой переработки сырьевых ресурсов. 

Подобные примеры можно привести и для 
других типов городов, выявленных на основе 
анализа существующей структуры их экономи-
ки. Важно понимать, что при использовании 
данного подхода к определению направлений 
развития малых и средних городов главная за-
дача заключается не только в выборе ключевых 
отраслей специализации, гораздо большее зна-
чение имеет то, как именно их развивать, какие 
технологии и инструменты использовать.

Второй вариант развития экономического 
«ядра» малых и средних городов заключается в 
определении и развитии новых отраслей специ-
ализации. В данном случае главным вопросом 
является то, как именно их выбирать, что долж-
но послужить основой. В зарубежных и россий-
ских исследованиях последних лет наибольший 
интерес вызывает развитие концепции «умной 
специализации» [31–35 и др.]. Как отмечается 
в одной из работ, интерес к умной специали-
зации во многом обусловлен «распространив-
шейся управленческой модой на определенные 
инновационные темы, технологии, проекты с 
опорой на сложившуюся в регионах отрасле-
вую структуру, а не на ее перспективные изме-
нения». Главное отличие «умной» специализа-
ции от традиционной состоит в том, что в ее 
рамках не выбираются отдельные отрасли как 

7 Грачев С. Добыча сильнейших. Как выжить пред-
приятиям угольной промышленности. URL: https://www.
forbes.ru/biznes/352135-dobycha-silneyshih-kak-vyzhit-
predpriyatiyam-ugolnoy-promyshlennosti (дата обращения 
01.02.2021).

точки роста, а определяется набор видов эконо-
мической деятельности во взаимосвязи с реги-
ональными компетенциями [32]. Основой раз-
вития экономики в этом случае будет являться 
«нечеткое, с размытыми границами ядро регио-
нальных научно-технологических знаний и тех-
нологий, вокруг которого группируются другие 
отрасли региональной экономики». Одним из 
преимуществ данной концепции является то, 
что умная специализация может использовать-
ся в разных типах регионов, а не только высо-
котехнологичных.

Вместе с тем, применительно к малым и 
средним городам, внедрение указанного под-
хода имеет ряд сложностей методического ха-
рактера. Актуальной задачей является иден-
тификация для каждого населенного пункта 
видов экономической деятельности, относя-
щихся к его «умной специализации». Основой 
определения ключевых компонентов ее ком-
плексной оценки могут быть уже существую-
щие наработки применительно к региону [36]. 

Дискуссия по полученным результатам и  
выводы

В настоящее время российские малые и 
средние города имеют большое и явно недоо-
цененное значение в пространственном разви-
тии страны и формировании сбалансирован-
ной системы расселения. Переход к рыночным 
отношениям негативным образом сказался на 
развитии данных населенных пунктов. При 
этом реформа местного самоуправления долж-
на была способствовать решению накопивших-
ся проблем, однако, по сути, мало что измени-
ла. Высокий уровень дотационности бюджетов, 
низкий уровень квалификации управленческих 
кадров на местах, зависимость от вышестоящих 
органов власти – по-прежнему актуальны для 
подавляющего большинства малых и средних 
городов.

В сложившейся ситуации полностью возла-
гать решение накопившихся более чем за чет-
верть века проблем на плечи органов мест - 
ного самоуправления и ожидать изменений  
в лучшую сторону, по меньшей мере, неразум-
но и бессмысленно. Тот факт, что подавляю-
щее большинство малых и средних городов без 
оказания федеральной и региональной помощи 
и поддержки не смогут выйти на путь устой-
чивого социально-экономического развития, 
признается не только в научных кругах, но и  

https://www.forbes.ru/biznes/352135-dobycha-silneyshih-kak-vyzhit-predpriyatiyam-ugolnoy-promyshlennosti
https://www.forbes.ru/biznes/352135-dobycha-silneyshih-kak-vyzhit-predpriyatiyam-ugolnoy-promyshlennosti
https://www.forbes.ru/biznes/352135-dobycha-silneyshih-kak-vyzhit-predpriyatiyam-ugolnoy-promyshlennosti
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в органах государственной власти. В данном 
контексте дискуссионным остается вопрос о 
том, кто и каким именно образом должен осу-
ществлять политику по развитию малых и сред-
них городов. Проблема выбора перспективных 
направлений развития отраслей городской эко-
номики также выходит на первый план.

Все более очевидно, что определение эко-
номической специализации муниципальных 
образований на старых, сформированных еще 
в советское время подходах с высокой долей ве-
роятности приведет лишь к пустому расходова-
нию ресурсов и бюджетных средств. Концепция 
«умной специализации» в этом случае выглядит 
достаточно перспективной, однако для полно-
го использования данного подхода в настоя-
щее время имеется ряд ограничений, обуслов-
ленных недостаточной проработанностью как с  
научной, так и практической точки зрения. 

Научная значимость проведенного иссле-
дования заключается в обосновании необхо-
димости разработки новых подходов к управ-

лению развитием малых и средних городов, 
учитывающих большое многообразие их ти-
пов. В основе определения перспективных на-
правлений развития города должны лежать его 
положение в системе расселения, а также эко-
номическая специализация. Выбор приори-
тетных отраслей экономики в свою очередь 
должен строиться либо на текущей структуре 
экономики города с учетом инновационного 
развития, либо на концепции «умной специ-
ализации».

Практическая значимость проведенного ис-
следования состоит в возможности использова-
ния полученных результатов органами феде-
ральной или региональной власти при разра-
ботке приоритетных направлений развития 
малых и средних городов. Задачей следующего 
этапа исследования по данной тематике будет 
являться разработка методического подхода к 
определению «умной» специализации муници-
пальных образований, основанной на балансе 
интересов власти, бизнеса и населения. 
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Формирование комфортной городской среды: проблемы взаимодействия общества и власти...

Аннотация. С 2017 года в России реализуется федеральная программа по формированию ком-
фортной городской среды, целью которой является повышение уровня благоустроенности при-
домовых и общественных территорий. Программа предполагает активное вовлечение граждан, 
учитываемое при составлении индекса качества городской среды. На примере эмпирического 
исследования, проведенного методом массового опроса и экспертного интервью в городах Ар-
хангельской области, в статье анализируется степень гражданского участия жителей в реализа-
ции проектов по формированию комфортной городской среды, оценивается эффективность су-
ществующих механизмов взаимодействия общества и власти. Авторы исходят из теоретического 
положения о том, что социальная активность – это деятельность по преобразованию гражда-
нами окружающей среды, осуществляемая под воздействием внешних и внутренних факторов. 
К числу внешних факторов относится деятельность муниципальных органов власти, которые 
информируют жителей городов о программе по формированию комфортной городской среды, а 
также вовлекают их в реализацию проектов. Внутренними факторами являются личная заинте-
ресованность граждан и их значимое участие в программе. Результаты социологического опроса 
свидетельствуют о высоком потенциале социальной активности граждан, выступающем необ-
ходимым условием эффективного взаимодействия власти и общества и успешной реализации 
программы. Однако на практике участие городских жителей остается на низком уровне. К числу 
основных причин этого относятся слабая информированность горожан о реализуемой програм-
ме, отсутствие понятных схем взаимодействия власти и общества, а также понимания осново-
полагающих принципов программы, что, в свою очередь, приводит к пассивности и недоверию 
по отношению к представителям власти. Сделан вывод о том, что для повышения степени граж-
данского участия необходима система мер, которая позволит скорректировать существующие 
способы коммуникации государства и населения и повысить эффективность реализации про-
граммы по формированию комфортной городской среды. 

Ключевые слова: гражданское участие, городской житель, комфортная городская среда, вовле-
ченность, публичная коммуникация, муниципальное управление, городское сообщество. 
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Введение
Город – это среда, включающая в себя окуль-

туренную человеком природу и искусственно 
созданное им пространство. Городская среда – 
это комплекс различных факторов и условий, 
которые управляют человеком и которыми 
управляет человек. Исследования влияния го-
родской среды на человека ведутся со времен 
античности, однако научная основа урбанистики 
была заложена лишь на рубеже ХIХ–ХХ веков. 

В первой четверти XX века средовая пробле-
матика урбанизма развивалась в рамках Чикаг-
ской школы социологии (Р. Парк, Э. Берджес, 
Л. Вирт). Последний подчеркивал: «Нигде чело-
веческий род не отходил от органической при-
роды столь далеко, как в жизненных условиях, 
характерных для большого города» [1, с. 170]. 
Отличительной особенностью современной го-
родской жизни является пространственно-вре-
менная разобщенность отдельных видов жиз-
недеятельности. Исследователи отмечают, что 
город предоставляет человеку возможности раз-
нообразных занятий, но одновременно ослаб-
ляет родственные и соседские связи, характер 
отношений меняется с эмоциональных на фор-
мальные, солидарность сменяется конкуренци-
ей, доминируют вторичные контакты, социаль-
ные отношения сегментируются.

Можно выделить четыре основных фокуса 
локализации жизнедеятельности горожан:  
1) собственно учреждения культурного обслу-
живания (театры, кинотеатры, цирки, музеи, 
библиотеки и т. п.); 2) место работы, где чело-
век проводит значительную часть дня; 3) жили-
ще человека, где концентрируются отдельные 
средства массовой коммуникации (телефон, 
радио, телевизор, интернет, газеты и т. п.);  
4) городская среда обитания (улицы, площади, 
скверы, парки, дворы). Городская среда оби-
тания, с одной стороны, и жилище, с другой, 
образуют два полюса (фокуса) жизнедеятель-
ности горожанина: публичный и индивиду-
ально-личный. В первом он реализует себя как 
представитель общественной популяции, как 
собственно городской житель, во втором – как 
член малой группы, сообщества, семьи. Важно, 
что и городская среда, и жилище, и место рабо-
ты, и учреждения культурного обслуживания 
как бы восполняют «частичность» городского  
существования человека за счет вовлечения его 
в городской образ жизни. 

Следующий этап изучения городской среды 
пришелся на 60–70 гг. ХХ века, когда междис-
циплинарные исследования сфокусировались 
на выявлении адекватных человеку и обще-
ству критериев качества городской среды. Так,  
Р. Баркер сделал вывод о том, что поведение че-
ловека невозможно объяснить вне его связей 
с непосредственной средой, вместе они соз-
дают экоповеденческий цикл [2, c. 143–165].  
К. Линч, поместив в центр человеческое вос-
приятие городской среды, заложил, как счи-
тается, основу так называемого средово-
го подхода. Он связал пространственное 
и временное измерения окружающей сре-
ды в единое представление о ней – целост-
ное, «почти не поддающееся расчленению, 
со всеми разнообразными связями, которые  
ее пронизывают» [3, с. 6].

Сегодня термин «городская среда» можно 
толковать с различных позиций: это и про-
странственно-материальная структура, и функ-
циональное пространство, включающее в себя 
сосредоточенные в «пространстве их пребы-
вания» и «пространстве коммуникаций» мас-
сы людей, и объект управления [4, с. 3–7]. Го-
родская среда рассматривается как отношение 
различных субъектов (индивидов и групп) к 
физическому и социальному окружению, ко-
торое вырабатывается ими в процессе взаимо-
действия с другими городскими субъектами  
[5, с. 722–730]. Качество городской среды свя-
зывается с такими показателями, как вовле-
ченность горожан в городские сообщества, 
возможность реализовывать себя в работе, 
удовлетворенность городских жителей деятель-
ностью различных учреждений и объектов об-
служивания, общественными пространствами, 
а также разнообразие и интенсивность досу-
говых и повседневных практик городских жи-
телей, реализуемых за счет городской инфра-
структуры [6]. 

Несмотря на концептуальное обновление 
современной российской урбанистической 
мысли, при разработке проектов развития го-
родской среды продолжает, как в советские 
времена, использоваться конструкция «насе-
ление», т. е. вместо проектирования условий 
для реализации активности социума рассчи-
тываются нормативные потребности в жизне-
обеспечивающих благах [7, с. 41]. Корень ука-
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занных проблем – невовлеченность городских 
жителей в преобразование городской среды. 
Пространство постсоветского города недоста-
точно «освоено» горожанами, воспринимается 
как чужое и «ничье». Именно житель города, 
связывающий свою жизнь с данной местно-
стью, должен быть заинтересован в создании 
и поддержании комфортной городской среды. 
Жители посредством регулярной коммуника-
ции создают городское сообщество, характе-
ристиками которого можно определить функ-
ционирование в рамках конкретной городской 
местности, наличие единой культуры и системы 
ценностей, самоорганизацию благодаря устой-
чивой внутренней коммуникации и взаимодей-
ствие с городской средой.

Таким образом, в настоящее время в урба-
нистике перспективы формирования комфорт-
ной городской среды увязываются не столько с 
технократическим подходом в градострои-
тельстве, сколько с подходом, направленным 
на вовлечение городских сообществ в преоб-
разование среды их собственного обитания, 
механизмом чего выступает управление пуб-
личными коммуникациями (между бюрокра-
тическими структурами и общественностью).

Одним из теоретиков в области исследова-
ний публичной коммуникации является немец-
кий философ Ю. Хабермас – автор концепции 
коммуникативного действия. Коммуникатив-
ное действие – это выделенный Ю. Хаберма-
сом специфический тип социального действия, 
который ориентирован на достижение взаимо-
понимания участвующих в коммуникации двух 
и более субъектов. Коммуникативное действие 
противопоставляется инструментальному дей-
ствию, нацеленному на достижение практиче-
ского результата вне зависимости от наличия 
или отсутствия согласия между участниками 
деятельности и критического осмысления пред-
посылок, принципов и общественно значимых 
последствий этой деятельности [8, с. 199–200]. 
Отсюда следует, что управление публичными 
коммуникациями направлено на поиск взаи-
мопонимания и согласия между различными 
субъектами социальных отношений. Согласие 
не может быть насильственно навязано одним 
субъектом взаимодействия другому – оно явля-
ется результатом рационального одобрения ин-
дивидами высказываний и действий друг друга 
в публичном пространстве, нахождения точек 

соприкосновения в представлениях различных 
субъектов коммуникации о легитимном соци-
альном порядке [9, с. 113–197].

Подход Ю. Хабермаса способствует более 
глубокому пониманию логики взаимоотноше-
ний, возникающих между органами власти, не-
правительственными организациями и город-
скими сообществами в процессе согласования 
коллективных интересов и общественно зна-
чимых целей. Он задает концептуальные рамки 
для решения практических задач планирования 
и управления публичным диалогом. В XXI веке 
эта тема активно разрабатывается зарубежными 
специалистами и уже имеет определенную ис-
следовательскую традицию [10–12].

В зарубежных исследованиях методологи-
ческий потенциал теории коммуникативного  
действия иллюстрируется на примере различ-
ных тем – от функций медиа в городском само-
управлении [13] до формирования локальных 
сообществ через вовлечение в экополитику на 
местах [14].

Эффективность системы местного само-
управления, в том числе в сфере благоустрой-
ства городской среды, во многом зависит от 
успешного взаимодействия между представи-
телями муниципальной власти и жителями го-
рода. Оно должно базироваться на взаимной 
информированности, заинтересованности и го-
товности обеих сторон к совместному участию 
в данном процессе. При этом городские жители 
должны выступать не в качестве объекта управ-
ления или «просителя», ожидающего помощи 
со стороны органов власти, а становиться ак-
тивными субъектами городской политики. Му-
ниципальное управление предполагает отно-
шения по поводу проблем местного характера, 
где субъект – органы муниципальной власти, а 
объект – городское пространство и городское 
сообщество. Однако в специальных работах 
давно указывается на необходимость не только 
объединения усилий городских сообществ, не-
коммерческих организаций, местного бизнеса и 
муниципальных властей для решения актуаль-
ных задач городского развития, но и создания 
особой коммуникативной инфраструктуры, 
обеспечивающей регулярное взаимодействие 
между всеми заинтересованными сторонами 
по широкому кругу проблем (то, что в зарубеж-
ной литературе именуется development support 
communication) [15, с. 568–569]. Так, например, 
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Ю.В. Катаева считает, что «асимметрия» инте-
ресов основных акторов, участвующих в разви-
тии городской среды, может быть снижена за 
счет устранения существующего дисбаланса и 
гармонизации их интересов [16].

Проблематика коммуникативного действия 
в отечественных исследованиях в последние 
годы разрабатывается в контексте городского 
активизма и процессов самоорганизации го-
родских сообществ. В рамках этой тематики 
выделяются работы Е.В. Тыкановой, А.М. Хох-
ловой, А.И. Кольбы и их коллег. В них обосно-
вывается, что городские сообщества обретают 
свою субъектность в поле публичной комму-
никации в результате конфликта интересов 
локальных групп горожан, при условии вы-
деления из их среды неформальных лидеров, 
и органов местного самоуправления, а также 
отдельных бизнес-групп, рассматривающих 
городское пространство как объект коммер-
ческого использования [17; 18; 19]. Исследова-
тели также подчеркивают, что для российских 
городов типична дисфункциональность фор-
мальных институтов публичной коммуника-
ции, которая порождает ряд альтернативных 
стратегий городского активизма (мобилизация 
гражданского протеста, перевод конфликта на 
региональный уровень, развитие неформальной 
«гражданской инфраструктуры») [17; 18; 20]. 
Это свидетельствует о том, что в российских 
реалиях сохраняет свою остроту проблема, свя-
занная с реформированием институциональной 
основы коммуникативного управления на му-
ниципальном (городском) уровне.

В последние годы в фокусе внимания  
многих исследователей находится проблема  
использования современных информационно-
коммуникационных технологий для органи-
зации более симметричных публичных ком-
муникаций. Широкий и стабильный доступ в 
сеть Интернет и популярность различных он-
лайн-сервисов среди горожан создают техноло-
гические предпосылки для регулярной систем-
ной коммуникации между общественностью и 
муниципальными властями, способствуют бо-
лее масштабному и разностороннему участию  
городских активистов и простых граждан в по-
литике по реорганизации / структурированию 
городских пространств и их благоустройству 
[21, с. 21; 22, с. 139–141]. В перспективе внедре-

ние подобных технологий позволит реализовать 
концепцию «умного города», когда множество 
онлайн-сервисов, оптимизирующих отношения 
городских жителей с органами муниципального 
управления и коммунальными службами, объ-
единены в целостную, связную систему, повы-
шая, таким образом, качество жизни и ком-
фортность городской среды [23, с. 586].

Возвращаясь к российским реалиям, отме-
тим, что с 2011 года реализуется федеральная 
целевая программа «Жилище»1, цель которой –  
обеспечение граждан доступным и комфорт-
ным жильем и повышение качества жилищно- 
коммунальных услуг. В программе «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан РФ», принятой 
в 2014 году, впервые сформулирована задача по 
повышению уровня благоустроенности город-
ских и сельских населенных пунктов и созда-
нию комфортной среды обитания и жизнеде-
ятельности человека как условия повышения 
качества жизни. В 2017 году вышла серия при-
казов и методических рекомендаций по реали-
зации программы формирования современной 
городской среды и вовлечения общественности 
в этот процесс, а также методика определения 
индекса качества городской среды. 

Названы четыре основные требования, 
предъявляемые горожанином к городской сре-
де: безопасность, комфорт, функциональность, 
эстетика. Среди положительных следствий 
формирования комфортной городской среды 
называются, в числе прочего, развитие эконо-
мики, снижение социальной напряженности, 
уровня заболеваемости. Приоритетный проект 

1 О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011–2015 годы: постановление Правительства РФ от  
17 дек. 2010 г. № 1050 // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2011. № 5. Ст. 739; О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы: по-
становление Правительства РФ от 17 дек. 2010 г. № 1050 
(ред. от 30 дек. 2016 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2011. № 5. Ст. 739. URL: http://
www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002011005000&
docid=73; Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»: распоряж. Правительства РФ 
от 30 нояб. 2012 г. № 2227–р // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2012. № 50. Ст. 7079. URL: 
http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=10020120
50060&docid=142
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«Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и город-
ская среда»2 касается не только городов, но и 
всех населенных пунктов с численностью бо-
лее 1000 человек. Предполагается, что до 2024 
года все населенные пункты численностью бо-
лее 1000 человек должны: 1) принять новые или 
актуализировать старые правила благоустрой-
ства, 2) принять муниципальные программы 
благоустройства с адресным перечнем объек-
тов: дворовых территорий, наиболее посещае-
мых муниципальных территорий. На федераль-
ном интернет-портале «Комфортная городская 
среда и ЖКХ» составляется рейтинг субъектов 
Российской Федерации по реализации проек-
та «Формирование комфортной городской сре-
ды», согласно которому в 2018 году Архангель-
ская область занимала 16 место3. Проводятся 
научные исследования эффективности реализа-
ции программы «Комфортная городская среда». 
К числу основных рассматриваемых проблем 
относятся: 1) вопросы вовлеченности жителей 
в процесс реализации проекта; исследователи 
указывают, что степень участия  населения в 
реализации программы в основном зависит от 
эффективности использования информацион-
ных каналов связи, степени доверия жителей к 
органам местного самоуправления и наличия 
эффективных способов коммуникации власти 
и общества4; 2) вопросы территориального и 
архитектурного планирования как неотъемле-
мого фактора, влияющего на комфортность го-
родов; подчеркивается, что при принятии ар-
хитектурных и планировочных решений важно 
учитывать интересы людей, проживающих на 

2 Паспорт приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» (утв. президиумом  
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, протокол от 21 ноября 2016 г.  
№ 10, с изменениями и дополнениями). URL: https://
base.garant.ru/71678208/

3 Интернет-портал «Комфортная городская среда и 
ЖКХ». URL: http://gorodsreda.ru

4 Дмитриева Н.Н., Ипатова Т.М. Формирование 
комфортной городской среды как стратегическое на-
правление развития проекта «ЖКХ и городская среда» // 
Социально-экономическое управление: теория и 
практика. 2018. № 1 (32). С. 95–98.; Петрина О.А.,  
Стадолин М.Е. Комфортная городская среда: тенден-
ции и проблемы организации // Вестник университета. 
2018. № 6. C. 34–38. 

территории5; 3) вопросы эффективности муни-
ципального управления при реализации прио-
ритетного проекта по формированию комфорт-
ного городского пространства6.

Проекты качественного преобразования го-
родской среды могут инициироваться обще-
ственностью, должны проходить общественное 
обсуждение и софинансироваться. Приветству-
ется трудовое участие жителей, должен быть 
обеспечен общественный контроль, причем 
создание инструментов такого контроля отне-
сено к числу первоочередных мероприятий. Не-
обходимо сформировать систему оценки каче-
ства городской среды, ключевыми параметрами 
которой являются вовлеченность городских 
жителей, а также наличие инструментов обще-
ственного контроля7. 

Главными принципами и подходами к по-
вышению гражданского участия выступают  
заинтересованность, вовлеченность жителей  
и открытость обсуждения. Как отмечала  
Т.М. Дридзе, человек, «организуя „среду своего 
обитания”, постоянно решая важные для него 
проблемы, вынужден повышать целенаправ-
ленную активность, вырабатывать жизненно 
важные решения, выбирать стратегию деятель-
ности, а также средства и способы достиже-
ния нужного результата. Сама необходимость  
сделать этот выбор может создавать определен-
ные „моменты напряженности” в жизненных 
ситуациях индивидов, определяя конкретные 

5 Шершов С.О., Часовский В.И., Шершова Л.В. 
Территориальное планирование как аспект создания 
комфортной городской среды российских городов // 
Сборник трудов конференции «Современные строи-
тельные материалы и технологии», Калининград, 23–30 
мая 2018 г. С. 149–173; Башмакова Ю.В., Дубова О.В., 
Шоркина Ю.А. Проблемы формирования комфортной 
городской среды в г. Горнозаводске // Вестник Пермско-
го национального исследовательского политехнического 
университета. 2019. № 1 (33). С. 21–35.

6 Горяинов В.А., Барчуков Т.А. Повышение эффек-
тивности реализации программы «Комфортная город-
ская среда» (на примере Еманжелинского муниципаль-
ного района Челябинской области) // Гуманитарный 
трактат. 2019. № 60. С. 12–18. 

7 Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных (муниципальных) программ 
формирования современной городской среды в рам-
ках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год: Приказ Мин-
строя России от 21 февраля 2017 года № 114. URL: https://
www.minstroyrf.ru/docs/13709/



77Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 14, № 1, 2020

Максимов А.М., Ненашева М.В., ... ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ

формы их образа жизни, характер ресурсов, ис-
пользуемых ими для разрешения жизненно и 
социально значимых проблем» [24, с. 25]. 

В контексте формирования комфортной го-
родской среды на современном этапе одной из 
характеристик гражданского участия является 
степень вовлеченности граждан в проекты по 
благоустройству городского пространства,  
т. е. характеристика участия горожан в процессе 
городского управления посредством широкого 
обсуждения проектов, контроля и содействия 
в их реализации, а также оценки успешности 
преобразований. Программа предусматривает 
институциональные способы вовлечения го-
родских жителей: информирование, консуль-
тирование, анкетирование, опросы и т. д. По 
итогам мониторинга по каждому муниципаль-
ному образованию и региону создается публич-
ный рейтинг благоустроенности городов. Рей-
тинги позволят добиться публичности, понять 
слабые места в каждом муниципалитете, при-
нять правильные решения. Не менее важным 
является личная активность граждан, которая 
выражается в сопричастности городских жите-
лей к инициированию и реализации проектов 
по формированию комфортной городской сре-
ды. Вслед за Л.И. Никовской и И.А. Скалабан 
можно признать, что гражданское участие – это 
«процессы, при помощи которых граждане не-
посредственно или опосредованно влияют на 
принятие органами власти решений, затрагива-
ющих общественные интересы» [25, с. 48]. Мы 
полагаем, что гражданское участие в програм-
ме по благоустройству городов невозможно без 
эффективной системы коммуникации власти 
и общества. Ее исследование выступает целью 
нашей работы.

Методика эмпирического исследования
В апреле – ноябре 2019 года мы провели эм-

пирическое исследование проблем формирова-
ния комфортной городской среды в крупней-
ших городах Архангельской области. Особое 
внимание при этом было сконцентрировано на 
вопросах взаимодействия городских жителей 
и органов муниципального самоуправления в 
ходе разработки и реализации мероприятий по 
формированию комфортной городской среды. 

География исследования охватывает пять 
городов областного значения: Архангельск, Се-
веродвинск, Новодвинск, Котлас и Коряжма. 
Архангельск является как административным, 

так и крупным промышленным центром реги-
она, а также его транспортным узлом. Населе-
ние города составляет 355476 жителей8. Севе-
родвинск – еще один крупный промышленный 
центр области с населением 183284 жителя9 – 
до недавнего времени имел статус закрытого 
города в связи с расположением на его терри-
тории крупных предприятий оборонной сферы. 
Вследствие этого в городе сложились особые 
отношения власти, оборонных предприятий 
и городских жителей, в основном занятых на 
них. Подобная же ситуация наблюдается в го-
родах, которые мы объединили в группу «ма-
лых городов»: Новодвинск (38082 жителя), Кот-
лас (74274 жителя) и Коряжма (36224 жителя)10.  
В каждом из них существует градообразующее 
предприятие, чья деятельность определяет как 
экономическое положение населения, так и со-
стояние городской среды.

В рамках эмпирического исследования 
нами был разработан инструментарий, наце-
ленный на изучение трех ключевых вопросов: 

1)  представления и ожидания городских 
жителей Архангельской области, касающиеся 
мероприятий по формированию комфортной 
городской среды;

2)  институциональные формы и нефор-
мальные практики коммуникаций в системе 
отношений региональных / городских властей 
с городским сообществом;

3)  общественная и экспертная оценка ка-
чества нормативно-правовых и организацион-
ных основ, необходимых для развития город-
ского пространства. 

В качестве основных методов сбора данных 
применялись массовый опрос городских жите-
лей и экспертный опрос.

Генеральную совокупность массового опро-
са составили совершеннолетние жители пере-
численных выше городов – 527 279 человек. 
Выборочная совокупность составила 783 чело-
века. Выборка квотная, репрезентативная по 
полу, возрасту и месту проживания. Ошибка 
выборки не превышает 3,48%.

8 Основные показатели социально-экономического 
положения муниципальных образований // Управление 
Федеральной службы государственной статистики по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу. 
URL: https://arhangelskstat.gks.ru/main_indicators

9 Там же.
10 Там же.

https://arhangelskstat.gks.ru/main_indicators
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Разработанная для массового опроса анкета 
содержала 37 вопросов, объединенных в пять 
блоков: 1) социальное самочувствие городских 
жителей, 2)  информированность горожан о 
программе «Формирование комфортной го-
родской среды», 3) вовлеченность жителей в 
коммуникацию с органами власти по вопросам 
формирования комфортной городской среды, 
4) вовлеченность жителей в реализацию меро-
приятий по формированию комфортной город-
ской среды, 5) социально-демографические и 
социально-экономические характеристики ре-
спондентов. Полученные в результате опроса 
данные обрабатывались с помощью программ-
ного пакета для статистического анализа IBM 
SPSS Statistics.

Экспертный опрос проводился по методике 
полуструктурированных интервью. В качестве 
экспертов были привлечены представители двух 
групп: государственные и муниципальные слу-
жащие, должностные обязанности которых 
непосредственно связаны с формированием 
комфортной городской среды, а также руково-
дители и активисты местных некоммерческих 
организаций, чья деятельность касается разви-
тия городских общественных пространств. Фор-
мирование выборки для первой группы произво-
дилось путем целевого отбора, второй – методом 
«снежного кома». Всего проведено 15 эксперт-
ных интервью в Архангельске, Северодвинске,  
Новодвинске и Котласе, из них 10 – с пред-
ставителями муниципальных органов власти 
Архангельска, Северодвинска и Новодвинска  
и 5 – с представителями некоммерческих объ-
единений. Средняя продолжительность интер-
вью составила не менее 60 минут. В г. Котласе 
ответы на вопросы экспертного интервью были 
получены в письменной форме. В то же время 
представители муниципальной власти г. Коряж-
мы отказались от участия в опросе.

Цель экспертного опроса – определить ос-
новные каналы коммуникации и формы со-

трудничества между органами муниципального 
управления и городским сообществом по во-
просам развития городского пространства, при-
оритетные направления и ключевые мероприя-
тия по формированию комфортной городской 
среды, роль городских жителей и общественных 
объединений в разработке и реализации проек-
тов по благоустройству городов.

Результаты исследования
Результаты исследования структурированы 

следующим образом:
1)  представления и ожидания населения 

Архангельской области, касающиеся меропри-
ятий по формированию комфортной городской 
среды; 2) институциональные формы и нефор-
мальные практики коммуникаций в системе от-
ношений региональных / городских властей с 
общественностью; 3) общественная и эксперт-
ная оценка качества нормативно-правовых и 
организационных основ, необходимых для раз-
вития городского пространства.

Представления и ожидания населения Архан-
гельской области, касающиеся мероприятий по 
формированию комфортной городской среды

Половозрастная характеристика выборки 
(по городам) представлена в таблице 1. Рисунок 1  
отражает структуру выборки по показателю  
дохода.

Выражая свое отношение к месту нынеш-
него проживания, респонденты разделились 
во мнении. Так, на вопрос «Довольны ли Вы 
тем, что живете в своем городе?» 56,8% отве-
тили утвердительно (сумма ответов «полно-
стью доволен» и «скорее доволен»), а 36,9% 
высказали отрицательное мнение (сумма от-
ветов «полностью не доволен», «скорее не до-
волен»). При этом статистически значимые 
различия (на уровне p < 0,001) по этому ин-
дикатору в разрезе городов крайне незначи-
тельны. Несколько выше удовлетворенность 
жизнью в родном городе у населения Северод-
винска (табл. 2).

Таблица 1. Половозрастная структура выборки (n = 783), % от числа опрошенных, по городам

Мужской Женский
18–29 лет 30–49 лет старше 50 лет Итого 18–29 лет 30–49 лет старше 50 лет Итого

Архангельск 47,4 24,4 53,9 41,9 56,1 49,7 53,0 52,3
Северодвинск 24,7 39,5 42,2 36,3 23,2 26,9 26,8 26,1
Малые города 27,8 36,1 3,9 21,8 20,7 23,4 20,2 21,6
Источник: исследование авторов.
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Примерно поровну разделились мнения 
опрошенных относительно динамики качества 
городской среды в нынешнем месте прожива-
ния. При ответе на вопрос «Как, по Вашему 
мнению, изменилось состояние города за по-
следние три года?» улучшения отметили 32% 
респондентов, на ухудшение ситуации указали 
34,4%, 33,6% не заметили изменений в состоя-
нии города за последние три года. Сравнение 

распределения мнений по дан ному индикато-
ру в разных городах показало некоторые стати-
стически значимые (p < 0,001) отличия в пользу 
малых городов (табл. 3).

Оценка собственно благоустройства город-
ской среды (в целом) заметно более негатив-
ная, нежели удовлетворенность проживанием 
в городе как таковая: 73% опрошенных в той 
или иной степени не удовлетворены благо-

Рисунок 1. Самооценка покупательной способности респондентов (n = 783), % от числа опрошенных

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Довольны ли Вы тем, что живете 
в своем городе?» (n = 783), % от числа опрошенных, по городам

 Архангельск Северодвинск Малые города
Я полностью доволен 12,4 9,0 14,4
В целом я скорее доволен 39,8 57,2 39,2
В целом я скорее не доволен 30,5 23,2 23,3
Я полностью не доволен 11,5 6,3 12,7
Затрудняюсь ответить 5,7 4,3 10,3
Источник: исследование авторов.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, изменилось состояние 
города за последние три года?» (n = 783), % от числа опрошенных, по городам

 Архангельск Северодвинск Малые города
Улучшилось 4,9 3,5 11,1
Скорее улучшилось 27,8 21,4 29,4
Никак не изменилось 31,5 35,4 35,7
Скорее ухудшилось 22,3 28,9 15,4
Ухудшилось 13,6 10,8 8,5
Источник: исследование авторов.
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устройством (сумма ответов «не удовлетво-
рен», «скорее не удовлетворен») городского 
пространства и лишь около 23% высказались 
по этому вопросу положительно (сумма отве-
тов «удовлетворен», «скорее удовлетворен»). 
Можно было бы предположить, что существен-
ная разница в результатах замеров по индика-
торам удовлетворенности местом проживания 
и благоустройством городской среды связана 
с влиянием экономического фактора – люди 
довольны наличием хорошо оплачиваемой  
работы, надбавками и льготами за проживание 
в условиях, приравненных к условиям Край-
него Севера. Однако расчет коэффициента 
ранговой корреляции показал фактическое 
отсутствие линейной связи между уровнем 
дохода и удовлетворенностью местом прожи-
вания (r Спирмена = 0,129). Также не было 
выявлено связи между этим индикатором и 
социально-профессиональным статусом ре-
спондентов11. Имеется некоторая связь (при 
p < 0,001) между оценкой состояния город-
ской среды и образованием опрошенных, в 
частности, люди со средним профессиональ-
ным и высшим образованием настроены бо-
лее скептично. Однако эта связь очень слабая 
(V Крамера = 0,139). Аналогичная ситуация 
наблюдается и в том, что касается связи удов-
летворенности проживанием в своем городе и 
показателем образования – люди с высшим, 
в том числе неоконченным высшим, обра-
зованием несколько менее довольны местом 
жительства, чем все остальные (V Крамера = 
0,177). Таким образом, различия в экономи-
ческом положении, профессиональной при-
надлежности и уровне образования не позво-
ляют объяснить, почему граждане в целом 
довольны местом своего проживания, но не 
удовлетворены благоустройством городского  
пространства.

Вместе с тем эти два индикатора относи-
тельно неплохо (сила связи на уровне немного 
ниже средней) скоррелированы с переменной, 
отражающей распределение оценок измене-
ний в состоянии городской среды за последние 
три года. Иными словами, респонденты, отме-
чающие позитивные сдвиги в благоустройстве 

11 Не было выявлено и связей между профессиональ-
ной принадлежностью или экономическим положением 
респондентов и их оценками благоустройства городской 
среды.

своего города, чаще выражают удовлетворен-
ность проживанием в нем (r Спирмена = 0,318) 
и выше оценивают качество городской среды 
на момент опроса (r Спирмена = 0,357). Такого 
рода взаимосвязи вполне логичны и ожидаемы. 
Интересны результаты корреляционного ана-
лиза, показывающие, что на удовлетворенность 
фактом проживания в конкретном городе влия-
ет то, в какой степени респонденты связывают 
с ним свое будущее (r Спирмена = 0,505) и в ка-
кой мере они довольны своей жизнью в целом 
(r Спирмена = 0,439), а на удовлетворенность 
состоянием городской среды – оценка работы 
муниципальной власти по благоустройству го-
рода (r Спирмена = 0,392).

Институциональные формы и неформальные 
практики коммуникаций в системе отношений  
региональных / городских властей с обществен-
ностью

Ключевыми для решения задач нашего ис-
следования стали блоки индикаторов, позволя-
ющие замерить интерес городских жителей к 
публичной жизни города, степень их инфор-
мированности о деятельности органов муници-
пального управления и властей региона в сфе-
ре городского благоустройства, а также степень 
участия в публичном обсуждении связанных с 
этой деятельностью вопросов и в реализации 
соответствующих мероприятий.

Отвечая на вопрос «Насколько Вы интере-
суетесь жизнью в своем городе?», большинство 
респондентов указали, что в той или иной сте-
пени испытывают интерес к общественно зна-
чимым событиям города (табл. 4).

При этом чуть больше половины (51%) 
опрошенных ничего не слышали и мало знают 
о том, что в их городе реализуются мероприятия 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 42% респондентов 
отметили, что в большей или меньшей степени 
информированы об указанном проекте (рис. 2). 
При этом статистически значимых отличий по 
этому индикатору при сравнении результатов 
опроса в Архангельске, Северодвинске и малых 
городах не выявлено.

Опрошенные, указавшие на хотя бы мини-
мальную степень информированности о реали-
зации проекта, в качестве главных источников 
информации о нем называли социальные сети 
(63,3%), специализированные интернет-ресур-
сы (48,7%) и телевидение (47,5%; рис. 3).
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Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы интересуетесь 
жизнью в своем городе?» (n = 783), % от числа опрошенных, по городам 

 Архангельск Северодвинск Малые города
Стараюсь быть в курсе всех событий 38,3 50,5 36,0
Интересуюсь отдельными событиями 45,7 39,2 43,5
Мало интересуюсь событиями 12,3 9,7 17,5
Не интересуюсь событиями 3,7 0,6 3,0
Источник: исследование авторов.

Рисунок 2. Степень информированности респондентов о проекте «Формирование 
комфортной городской среды» (n = 783), % от числа опрошенных

Источник: исследование авторов.

Рисунок 3. Основные источники информации о проекте «Формирование 
комфортной городской среды» (n = 783), % от числа опрошенных* 

* Допускалось несколько вариантов ответа.
Источник: исследование авторов.

 

Вполне  
информирован

12

Скорее 
информирован

30

Скорее не 
информирован

34

Не информирован
17

Затрудняюсь 
ответить

7

 

5,4
9,7 12,3

26,2
36,2

47,% 48,7

63,3

М
ес

се
нд

ж
ер

ы

Н
ор

м
ат

ив
но

-п
ра

во
вы

е 
до

ку
м

ен
ты

Ра
ди

о

П
ер

ио
ди

че
ск

ая
 п

еч
ат

ь

Ра
зг

ов
ор

ы
 с

 д
ру

зь
ям

и 
и 

зн
ак

ом
ы

м
и

Те
ле

ви
де

ни
е

И
нт

ер
не

т-
са

йт
ы

Со
ци

ал
ьн

ы
е 

се
ти



82 Том 14, № 1, 2021       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Формирование комфортной городской среды: проблемы взаимодействия общества и власти...

Общественная и экспертная оценка качества 
нормативно-правовых и организационных основ, 
необходимых для развития городского простран-
ства

Опрошенные эксперты из числа государ-
ственных служащих подчеркивают, что соглас-
но действующим нормативно-правовым актам 
муниципальные органы власти обязаны регу-
лярно проводить информационные, заявоч-
ные кампании посредством различных кана-
лов коммуникации с целью донести актуальную 
информацию до горожан. По мнению руково-
дителей муниципалитетов, существующие спо-
собы информирования жителей не требуют су-
щественных изменений. Представители власти 
уверены, что горожане имеют информацию о 
проекте в достаточном объеме, и в случае не-
обходимости готовы работать индивидуально 
с заявителями: «Это все разъясняемо. Если есть 
желание, они приходят в любую администрацию, 
любой глава лично разъяснит. Вот только люди не 
хотят» (Информант 4). Однако представляет-
ся, что не только пассивностью и отсутствием 
интереса населения можно объяснить недоста-
точную информированность горожан о проек-
те по формированию комфортной городской 
среды. Дело в том, что законодательство жестко 
регламентирует порядок информирования го-
родских жителей о деятельности чиновников и 
ограничивает их в выборе каналов коммуника-
ции официальным медиа-порталом областно-
го правительства, традиционными СМИ и т. п. 
Хотя их аудитория все еще довольно много-
численна, основным оперативным источни-
ком информации для горожан в настоящее вре-
мя стали новые медиа, в том числе социальные 
сети, которые органы власти используют несис-
темно, либо же они отличаются слабым охва-
том целевой аудитории. Так, сообщество пресс-
центра Правительства Архангельской области 
в социальной сети «ВКонтакте» имеет менее 
7000 подписчиков, а сообщество «Комфортная 
городская среда Архангельской области» – ме-
нее 100; страница Электронного правительства 
области в этой же социальной сети неактивна 
и не обновляется; главный новостной портал 
г. Архангельска хоть и имеет аудиторию более 
чем в 20000 подписчиков, не выдает ни одной 
записи по ключевым словам «благоустройство» 
и «комфортная среда», а большинство разме-
щенных на нем сообщений носит рекламный 

характер. На это обращают внимание экспер-
ты из некоммерческих организаций: нехватка 
у городских жителей понимания необходимо-
сти преобразований городского пространства 
во многом является результатом несистемно-
го подхода к информированию горожан о реа-
лизуемой программе и отсутствия регулярного 
взаимодействия власти и общества. По мне-
нию общественников, заявочные кампании за-
частую проводятся «для галочки» и формаль-
ных отчетов о расходовании бюджетных средств 
(Информанты 11, 12, 13). В целях исправления 
сложившейся ситуации необходимо комплекс-
ное «просвещение» городских жителей, кото-
рое должно начинаться с разъяснения базовых 
понятий: «Конечно, все знают, что программа 
существует, но вообще что такое комфортная 
среда – этого, мне кажется, не знают… не зна-
ет, наверное, на местах никто» (Информант 11). 
«Комфортная среда – это прежде всего среда, где 
жители могли бы проводить время, то есть это 
двор, это какая-то общественная территория, 
куда они пришли, где они отдыхают, где они про-
водят время, где могут быть какие-то, актив-
ности… Может быть, это сад, может быть, 
это сквер, может быть, это какая-то обустро-
енная площадка для людей старшего возраста… 
она какая-то живая…» (Информант 13).

Значительное число опрошенных отметили 
важность активной позиции рядовых горожан 
в коммуникации с органами муниципального 
управления по вопросам благоустройства го-
родской среды, несводимость их роли к пассив-
ным реципиентам официальной информации. 
На вопрос «Считаете ли Вы нужным доносить 
свое мнение о благоустройстве городской сре-
ды до администрации Вашего города?» почти 
84% дали утвердительный ответ (сумма ответов 
«да» и «скорее да») и лишь 11% ответили отри-
цательно (сумма ответов «нет» и «скорее нет»). 
При этом сколько-нибудь заметных отличий в 
распределении ответов на этот вопрос в разных 
городах выявлено не было.

Эксперты также отмечают высокий интерес 
горожан к проектам городского благоустрой-
ства и формированию комфортной среды  
(Информант 8). Однако, выражая заинтере-
сованность, горожане зачастую оказываются 
не готовы вкладывать собственные ресурсы 
в реализацию конкретных проектов, на мно-
гие из которых бюджетных средств не хватает.  
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Причиной выступает бедность населения. В 
первую очередь это касается людей пенсионно-
го возраста. «В некоторых домах проживает боль-
шое количество пенсионеров, и они, так скажем, 
не готовы софинансировать» (Информант 5). 
Указывая на то, что интерес к проектам по благо-
устройству города у жителей сочетается с низкой 
инициативностью, когда дело доходит до этапа 
реализации проекта, руководители городских 
округов подчеркивали: у горожан «нет чувства 
хозяина на собственной земле» (Информант 7);  
«Психология наших жителей и заключается в 
том, что они до сих пор в большинстве своем не 
могут отойти от советских ЖЭК, живут вос-
поминаниями… Не понимают, что являются хо-
зяевами» (Информант 6). Предполагается, что 
сами жители должны ухаживать за своим дво-
ром, заботиться о нем и содержать его. Но,  
«… когда горожане попадают в программу, их 
очень удивляет, что они это еще должны содер-
жать» (Информант 3). В результате число реа-
лизованных проектов по формированию ком-
фортной городской среды остается низким. 
Например, в г. Архангельске необходимо бла-
гоустраивать порядка двух тысяч придомовых 
территорий. За время реализации программы в 
2017 году была благоустроена 21 дворовая тер-
ритория, в 2018 – 16, а в 2019 – 15 (Инфор-
мант 8). Еще одной проблемой, по мнению экс-
пертов, является отсутствие у многих горожан 
понимания их единства с тем местом, где они 
живут: домом, двором, районом и городом в це-
лом. Пространство города оказывается некой 
«принудительной» общностью, внутри которой 
большинство людей пребывают в состоянии со-
циальной изолированности и разобщенности 
(Информант 9). Люди не ассоциируют себя с 
местом, где они живут, и, соответственно, не 
желают преобразований (Информанты 1, 8).

Высказываясь о наиболее предпочтитель-
ных каналах обратной связи с органами муни-
ципального управления по вопросам благо-
устройства городской среды12 (рис. 4), опрошен-
ные на первое место поставили СМИ (54,3%), 
на второе – сайт городской администрации 
(49,5%); третье место фактически разделили 
между собой специализированные ресурсы для 

12 Вопрос был сформулирован следующим образом: 
«Что из нижеперечисленного может быть использовано 
горожанами, чтобы донести свое мнение о благоустрой-
стве городской среды до администрации города?»

обращений и инициатив граждан – ГИС ЖКХ, 
портал «Госуслуги» (43,2%) – и такая форма 
прямой коммуникации, как публичные массо-
вые мероприятия – митинги, пикеты, а также 
петиции (39,8%)13. Последний вариант обошел 
по частоте упоминаний приемную городской 
администрации. Это может свидетельствовать о 
возрастании в общественном мнении роли иду-
щих снизу коллективных действий как инстру-
мента воздействия на муниципальную власть. 
«Без диалога с обществом, которое есть сегодня 
уже в городе, и митинги, которые у нас прохо-
дят, это показали, сделать ничего нельзя» (Ин-
формант 13). В то же время средства массовой 
информации традиционно рассматриваются 
населением как ключевой посредник в диалоге 
общественности с должностными лицами. По-
пулярность интернет-ресурсов с функциями 
обратной связи может объясняться широкой 
доступностью для городских жителей ресурсов 
сети Интернет в целом, возросшей за последние 
годы цифровой грамотностью россиян, а также 
относительным удобством и простотой онлайн-
сервисов для обращений граждан.

Если рассматривать, какие каналы комму-
никации с властью реально используются на-
селением, то распределение значений по этому 
индикатору выглядит несколько иначе (рис. 5). 
Основной формой коммуникативного взаи-
модействия с городскими властями для граж-
дан, активно транслирующих свою позицию 
по вопросам благоустройства городского про-
странства, стали массовые акции и подписание 
петиций (пятая часть опрошенных). Следую-
щие три наиболее востребованных канала ком-
муникации совпадают с теми, которые были 

13 Сравнение распределения мнений по городам по-
казало статистически значимые различия по вариантам 
«Сайт для обращений и инициатив горожан», «Средства 
массовой информации», «Митинги, пикеты, петиции» 
(для выявления различий был использован непараме-
трический критерий Краскала-Уоллиса для независи-
мых выборок). Наиболее интересны для интерпретации 
варианты 1 и 3. В случае со специальным сайтом (ГИС 
ЖКХ, Госуслуги) Архангельск и Северодвинск заметно 
отличаются от моногородов: если в крупнейших городах 
региона за них высказалась почти половина жителей, 
то в моногородах – чуть больше трети. Еще разительнее 
контраст по митингам, пикетам и петициям: в Северод-
винске этот канал коммуникации был выбран почти по-
ловиной населения (48,6%), в Архангельске показатель 
несколько меньше (40,2%), но в моногородах указанный 
вариант отмечен всего четвертью населения (26,4%).
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указаны респондентами в качестве трех самых 
оптимальных для этих целей. Также следует от-
метить, что каждый десятый опрошенный ис-
пользовал в качестве посредника в респонден-
тов с органами муниципального управления 
представителя низовой организации по взаимо-

действию с коммунальными службами – пред-
седателя совета дома или ТСЖ. При этом 38,3% 
от общего числа опрошенных вообще никаким 
образом не пытались донести свое мнение по 
вопросам благоустройства городской среды до 
уполномоченных органов14.

Рисунок 4. Наиболее подходящие, по мнению респондентов, каналы коммуникации с органами местного 
самоуправления по вопросам благоустройства городской среды (n = 783), % от числа опрошенных*

* Допускалось несколько вариантов ответа.
Источник: исследование авторов.

* Допускалось несколько вариантов ответа.
Источник: исследование авторов.
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14 Статистически значимые различия между выборками из разных городов (использован непараметрический 
критерий Краскала-Уоллиса) выявлены для следующих вариантов: «Средства массовой информации» (жители об-
ластного центра вдвое реже выбирают СМИ как канал коммуникации с местной властью), «Митинги, пикеты, пети-
ции» (в моногородах эта форма коммуникации используется значительно реже, чем в крупных городах; в Северодвин-
ске данный показатель наиболее высок), «Товарищество собственников жилья» и «Председатель многоквартирного 
дома» вдвое чаще упоминаются архангелогородцами по сравнению с жителями Северодвинска. Важно отметить, что 
доля занимающих пассивную гражданскую позицию (не пытающихся донести свое мнение по вопросам формирова-
ния комфортной городской среды до органов местного самоуправления) на 10% больше в моногородах по сравнению 
с Архангельском и Северодвинском.
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Также мы интересовались мнением жителей 
обследованных городов на предмет имеющихся 
у граждан средств контроля деятельности го-
родских администраций в сфере реализации 
мероприятий по формированию комфортной 
городской среды – как потенциально приме-
нимых, так и тех, к которым на практике обра-
щались респонденты. Распределение ответов 
отражено на рисунке 6. 

Несмотря на то что респонденты примерно 
одинаково оценивают важность различных  
механизмов контроля деятельности муници-
пальных властей, фактически они прибега-
ют преимущественно к пассивным формам, 
связанным с получением информации в виде 
журналистских материалов, записей в блогах 
и официальных документов (в сумме – 62%). 
Лишь около 30% указали на опыт участия в 

активных формах контроля, например обще-
ственных слушаниях. При этом 38,4% опро-
шенных заявили, что в принципе не пыта-
ются контролировать деятельность местных 
властей.

Основные формы вовлечения жителей  
в оценку состояния городской среды связаны  
с их участием в опросах общественного мнения 
и собраниях собственников жилья, таким обра-
зом, не связаны с их собственной инициативой 
либо же связаны с узколокальными вопросами 
благоустройства придомовых территорий, ко-
торые находятся за рамками публичной ком-
муникации в системе отношений «власть –  
общественность». В то же время от трети  
(в областном центре) до 44% (в моногородах) 
горожан не вовлечены в оценку состояния го-
родского пространства (табл. 5). 

Рисунок 6. Средства контроля действий местных властей по благоустройству городской среды: 
потенциальные и реально используемые опрошенными (n = 783), % от числа опрошенных*

* Допускалось несколько вариантов ответа.
Источник: исследование авторов.
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Таблица 5. Формы участия респондентов в оценке состояния городской среды  
(n = 783; допускалось несколько вариантов ответа), % от числа опрошенных, по городам

Форма участия Архангельск Северодвинск Малые города

Участие в общественном обсуждении 11,9 21,8 9,2

Участие в анкетировании или интервьюировании 47,2 41,8 41,1

Мой ребенок (или младший брат/сестра) участвовал  
в школьных проектах на подобную тему

11,4 11,8 11,8

Собрание собственников жилья 29,2 19,9 16,6

Никак не вовлечен 34,4 41,6 44,0

Источник: исследование авторов.



86 Том 14, № 1, 2021       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Формирование комфортной городской среды: проблемы взаимодействия общества и власти...

Несмотря на преобладание среди городских 
жителей пассивных форм участия в контроле и 
оценке деятельности органов муниципального 
управления в сфере благоустройства городов, а 
также высокий процент тех, кто никаким обра-
зом не участвует в контроле и оценке (особенно 
в малых городах), опрос населения показал вы-
сокую декларируемую степень готовности севе-
рян к участию в разработке проектов по созда-
нию комфортной городской среды (рис. 7).

Обсуждение результатов
Результаты проведенного массового опроса 

показали, что несмотря на высокий процент го-
рожан, в целом довольных проживанием в сво-
ем городе, доля тех, кто считает городское про-
странство неблагоустроенным, превышает две 
трети от общего числа респондентов. Основ-
ным фактором, влияющим на такое распреде-
ление мнений, выступает недовольство жите-
лей политикой муниципальных властей в сфере 
благоустройства городских территорий. 

Подавляющее большинство опрошенных 
заявили об активном интересе к событиям, 
происходящим в городе. При этом меньше по-
ловины в той или иной степени знакомы с 
содержанием проекта «Комфортная город-
ская среда» (хорошо информированными в 
этом вопросе себя считают всего 12%). Дан-
ный факт говорит не только о том, что инфор-

мация о проекте доносится с использовани-
ем малоэффективных средств, но и о том, что 
сама подача информации пока что не создает 
у горожан представления о реализации проек-
та как социально и индивидуально значимом  
событии.

Респонденты декларируют важность уча-
стия в коммуникации с муниципальными вла-
стями по вопросам благоустройства городских 
пространств и готовность участвовать в разра-
ботке и реализации соответствующих проек-
тов. Однако реальная степень участия город-
ских жителей как в публичной коммуникации 
с органами муниципального управления, так и 
в контроле и оценке предлагаемых и реализуе-
мых проектов заметно ниже. При этом преоб-
ладающие формы участия горожан в контроле 
и оценке проектов можно охарактеризовать как 
пассивные – не связанные с инициативой са-
мих жителей (например, вовлечение их в опро-
сы общественного мнения) или проявляющие-
ся в потреблении официальной информации на 
тему благоустройства городской среды, разме-
щаемой в СМИ и на разнообразных интернет-
ресурсах. Несмотря на наличие представления о 
важности гражданского участия, за 30 лет у рос-
сиян (особенно в регионах) пока еще не выра-
боталось устойчивое представление о возмож-
ности и успешности такого участия.

Рисунок 7. Готовность городских жителей к участию в разработке проектов по созданию 
комфортной городской среды (n = 783), % от числа опрошенных, по городам
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Из активных форм гражданского участия 
респонденты отдают предпочтение акциям пря-
мого действия (митинги, пикеты, подача пети-
ций), проявляя меньший интерес к более 
формализованным каналам обратной связи – 
общественным слушаниям, приемной город-
ской администрации или специализированным 
интернет-сервисам для обращения граждан в 
органы власти. Данный факт, вероятно, объяс-
няется возросшей протестной активностью в 
городах Архангельской области (в связи с эко-
логическими проблемами), к которой привело 
отсутствие возможности добиться реализации 
своих интересов административным путем.

По оценке представителей государственных 
и муниципальных органов власти жители Ар-
хангельской области, наоборот, заинтересова-
ны в участии в формировании комфортной 
городской среды, однако проявляют низкую 
активность из-за нежелания софинансировать 
предлагаемые проекты и необходимости фор-
мировать большой комплект документов для 
подачи заявки. Общественные деятели связыва-
ют неэффективность федеральной программы 
с формальным подходом к информированию 
и вовлечению жителей в реализацию проектов 
по созданию благоустроенной городской сре-
ды, который препятствует правильному пони-
манию комфортности городского пространства. 
Горожане участвуют в реализации программы в 
соответствии со своими нуждами, но, возмож-
но, бывают разочарованы низким уровнем ре-
акции государственной системы управления на 
их запросы и не удовлетворены шаблонным, 
стандартным подходом в осуществлении про-
ектов. Кроме того, не следует забывать, что за-
частую у граждан России не выработаны пред-
ставление о том, что они хозяева в городе, и 
ассоциация с конкретным местом проживания. 
Возможно, это наследие советского прошлого, 
при котором система муниципального управле-
ния действовала иначе, а горожанин по разным 
причинам мог быть перемещен в другое место 
проживания. Вместе с тем городские жители не 
приобрели и должных ресурсов (соответству-
ющих компетенций и свободных финансов) 
для более активного участия в преобразовании  
городов.

Таким образом, можно выделить основные 
противоречия при реализации проекта «Ком-
фортная городская среда». Информирование 

городских жителей не создает у них образ лично 
значимого проекта. Горожане не имеют долж-
ного опыта успешного участия в решении го-
родских проблем, что иногда вынуждает их 
прибегать к протестной активности. Жители 
российских городов пока еще не осознали себя 
хозяевами городского пространства, у них нет 
должных компетенций и финансов. Власть же 
часто не готова действовать по-новому, отдавая 
инициативу в совершенствовании городского 
пространства жителям.

Вывод
Таким образом, на современном этапе реа-

лизации программы по формированию ком-
фортной городской среды гражданская актив-
ность городских жителей как деятельность, 
направленная на удовлетворение социально 
значимых интересов, остается низкой. Основ-
ными причинами этого являются формальный 
подход органов муниципального управления к 
информированию и вовлечению горожан в ре-
ализацию проектов по благоустройству город-
ского пространства, с одной стороны, и пас-
сивность самих жителей, с другой. Второе во 
многом обусловлено отсутствием у граждан по-
нимания основополагающих принципов про-
граммы, согласно которым горожане должны 
сами проявлять инициативу и нести за нее от-
ветственность. Активность городских властей 
является скорее демонстративной, нежели ин-
струментальной, и вызывает у жителей чувство 
недоверия к их деятельности.

Полученные результаты исследования име-
ют практическую значимость, так как могут 
быть использованы для совершенствования го-
родского управления. Органам муниципаль-
ной власти следует вовлекать горожан через 
публичные коммуникации в систему приня-
тия решений по вопросам развития город-
ского пространства. Для этого стоит создать 
в муниципалитетах органы общественного 
контроля, представляющие городское сооб-
щество, в ведении которых были бы проекты 
городского благоустройства. Для информи-
рования горожан следует использовать ши-
рокий спектр средств коммуникации. Так-
же важно повышать уровень компетентности 
не только чиновников муниципалитета, но 
и горожан. Необходимо преодолеть взаим-
ное недоверие городского сообщества и ор-
ганов муниципального управления через 
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удачную реализацию совместных проектов.  
С учетом наличия очевидного потенциала граж-
данской активности у городских жителей мы 
считаем необходимым пересмотреть существу-
ющие формы и инструменты взаимодействия 
власти и общества по вопросу формирования 
комфортного городского пространства и раз-
работать дескриптивную модель, которая в пер-
спективе позволит максимально вовлечь го-
рожан в реализацию федеральной программы 
и повысить уровень гражданской активности. 

Эмпирическая база для построения такой моде-
ли в значительной мере формируется на основе 
данных, полученных благодаря разработанно-
му авторами социологическому инструмента-
рию. Хотя исходно он создавался для выявле-
ния мнений общественности и экспертов по 
вопросам формирования комфортной среды в 
городах Архангельской области, он достаточно 
универсален для применения в других регионах 
РФ при проведении аналогичных социологиче-
ских исследований.
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Формирование комфортной городской среды: проблемы взаимодействия общества и власти...

Статья поступила 17.04.2020.

Maksimov A.M., Nenasheva M.V., Vereshchagin I.F., Shubina T.F., Shubina P.V.

Creating a Comfortable Urban Environment: Problems of Interaction  
between Society and Government in the Implementation of Priority Projects  

at the Management Municipal Level

Abstract. The federal program on the formation of comfortable urban environment was initiated in Russia 
in 2017. Its aim is to improve local and public territories. The program implies the active involvement of 
citizens, which is taken into account in the Urban Environment Quality Index. On the basis of an 
empirical study, conducted using mass survey and expert interview methods in the towns of the Arkhangelsk 
Oblast, the authors analyze a degree of civic participation of residents in the implementation of projects to 
create a comfortable urban environment and assess the efficiency of existing mechanisms of interaction 
between society and government. We assume the theoretical provision that a social activity is the citizens’ 
work to transform the environment, carried out under the influence of external and internal factors. 
External factors include activities of municipal authorities to inform town residents about the program 
for creating a comfortable urban environment and to involve them in the implementation of projects. 
Internal factors are citizens’ personal interest and their meaningful participation in the program. The 
results of the sociological survey indicate a high potential for citizens’ social activity, which is a necessary 
condition for effective interaction between government and society and a successful implementation of 
the program. However, practical participation of urban residents remains weak. The main reasons are 
the lack of citizens’ awareness about the implemented program, the lack of clear ways of interaction 
between government and society, as well as an understanding of the program’s fundamental principles, 
which, in turn, leads to passivity and distrust toward the authorities. The authors conclude that, in order 
to increase civic engagement, we need a system of measures, which would allow adjusting the existing 
communication means between government and society and increasing the effectiveness of the program 
on the formation of a comfortable urban environment.

Key words: civic participation, urban resident, comfortable urban environment, engagement, public 
communication, municipal administration, urban community. 
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К вопросу об оценке социально-экономического потенциала 
сельских территорий*

Аннотация. Актуальность исследования тенденций и потенциала развития сельских территорий 
в настоящее время обусловлена, главным образом, повышенным вниманием со стороны ученых 
и органов государственной власти к пространственной тематике: в 2019 году приняты Стратегия 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и новая государ-
ственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий». В связи с этим в статье 
поставлена цель разработать методический подход к оценке социально-экономического потен-
циала сельских территорий и на основе его апробации определить приоритетные направления 
по обеспечению комплексного и устойчивого их развития. Для достижения цели использова-
ны такие научные методы, как экономический, статистический и компаративный анализ, ме-
тоды обобщения, анализа, синтеза, монографический метод. Научная новизна выполненного 
исследования заключается в предложенной методике измерения (с помощью балльной оцен-
ки) социально-экономического потенциала сельских территорий, позволяющей произвести их 
группировку по уровню потенциала развития с целью обоснования приоритетных направлений 
региональной и местной социально-экономической политики для разных типов территорий.  
В результате исследования получены следующие выводы: ключевыми проблемами развития 
сельских территорий России, и Европейского Севера России в частности, являются неблагопри-
ятная демографическая ситуация; низкий уровень благоустройства жилого фонда всеми видами 
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Введение
Сельские территории (территории вне го-

родских населенных пунктов) занимают боль-
шую часть площади России. Выполняя ряд на-
роднохозяйственных функций (обеспечение 
продовольственной безопасности, сохранение 
связности пространства, историко-культурно-
го наследия, поддержание экологического рав-
новесия, создание условий для восстановле-
ния здоровья и отдыха населения и др.), они 
играют важную роль в пространственном раз-
витии страны и ее регионов. Вместе с тем в раз-
витии сельских территорий накопилось мно-
жество комплексных и системных проблем, 
среди которых следует особо отметить значи-
тельную убыль сельского населения в большин-
стве субъектов РФ, заметное отставание уров-
ня жизни сельского населения от городского, 
сохраняющийся низкий уровень благоустрой-
ства жилого фонда, невысокий уровень разви-
тия социальной инфраструктуры, сворачива-
ние производственной деятельности и пр. Для 
решения этих и других проблем и задач в Рос-
сии еще с 2000-х гг. принимались специальные 
государственные программы: Федеральная це-
левая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» (Постановление Правительства 
РФ от 03.12.2002 г. № 858); федеральная целе-
вая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» (Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2013 г. № 598); Государственная про-
грамма Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» со сроками ре-
ализации 2020–2025 гг. (Постановление Пра-
вительства РФ от 31.05.2019 г. № 696). Утверж-
дена также и Стратегия устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2030 года (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 02.02.2015 г. № 151-р).

Но, как показывает практика их реализа-
ции, существенно улучшить ситуацию в сель-
ской местности удалось далеко не везде в связи 
с отсутствием необходимой комплексности, си-
стемности госпрограмм, ограниченной их на-
правленностью (до 2019 года сельские терри-
тории в них рассматривались только в рамках 
сельских поселений и с привязкой к сельско-
хозяйственному производству), явной недоста-
точностью объемов их финансирования.

В государственной программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» (утверж -
дена Постановлением Правительства РФ от 
31.05.2019 г. № 696) под сельскими территори-
ями понимаются: 1) сельские поселения или 
сельские поселения и межселенные террито-
рии, объединенные общей территорией в гра-
ницах муниципального района; 2) сельские на-
селенные пункты, входящие в состав городских 
поселений, муниципальных округов, городских 
округов (за исключением городских округов, 
на территориях которых находятся админи-
стративные центры субъектов РФ); 3) сельские 
населенные пункты, входящие в состав вну-
тригородских муниципальных образований  
г. Севастополя; 4) рабочие поселки, наделен-
ные статусом городских поселений; 5) рабочие  
поселки, входящие в состав городских посе-
лений, муниципальных округов, городских 
округов (за исключением городских округов, 
на территориях которых находятся администра-
тивные центры субъектов РФ). Это определе-
ние использовалось и в нашем исследовании.

В Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ 
от 13.02.2019 г. № 207-р) решение задачи, свя-
занной с повышением устойчивости системы 
расселения за счет социально-экономического 

благоустройства (в среднем по стране благоустроена только треть фонда); высокая доля населе-
ния (например, 40% в Ненецком автономном округе и 45% в Вологодской области), обеспечен-
ного некачественной питьевой водой; заметное отставание доходов сельского населения от уров-
ня доходов городских жителей. Кроме того, большая часть (14 из 26) муниципальных районов  
Вологодской области характеризуется средним уровнем потенциала их сельских территорий. 
Материалы статьи могут использоваться в деятельности органов власти, а также служить осно-
вой для дальнейших научных исследований по данной тематике.

Ключевые слова: сельские территории, социально-экономический потенциал, методика оценки, 
Российская Федерация, Европейский Север России.
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развития сельских территорий (учитывая плот-
ность населения, различный характер освоения 
и использования таких территорий, природные 
условия, удаленность от крупных городов), пла-
нируется путем: 

 – улучшения условий жизни людей в сель-
ских населенных пунктах, включая обеспечение 
устойчивого сокращения доли непригодного 
для проживания жилищного фонда, повыше-
ние уровня благоустройства сельских населен-
ных пунктов, обеспечение коммунальной ин-
фраструктурой; повышения транспортной до-
ступности до ближайших межмуниципальных 
обслуживающих центров за счет развития и 
приведения в нормативное состояние сети ре-
гиональных и местных дорог, стимулирования 
развития общественного транспорта; 

 – содействия развитию малых и средних 
городов и крупных сельских населенных пун-
ктов как межмуниципальных обслуживающих 
центров для сельских территорий, обеспечива-
ющих население и предпринимателей различ-
ными видами услуг; 

 – повышения конкурентоспособности их 
экономики с помощью продвижения уникаль-
ных локальных брендов, содействия развитию 
потребительской, кредитной и иных форм ко-
операции, фермерства, увеличения доступно-
сти для малых и средних товаропроизводителей 
рынков сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, поддержки развития специализирован-
ной инфраструктуры хранения сельскохозяй-
ственной продукции, внедрения технологий и 
оборудования для глубокой переработки сель-
скохозяйственного сырья, содействия развитию 
объектов мелиорации, вовлечения в сельско-
хозяйственный оборот неиспользуемых угодий 
и пашен на сельских территориях, пригодных 
для ведения эффективного сельского хозяйства; 

 – содействия диверсификации занятости 
и расширения поддержки инициатив населения 
в сфере предпринимательства, не связанного, в 
том числе, с сельским хозяйством; содействия 
развитию туристской и обеспечивающей ин-
фраструктуры (транспортной, энергетической, 
коммунальной, объектов инженерной защиты 
территории) на сельских территориях и продви-
жения их туристских ресурсов на внутреннем и 
международном туристских рынках и др.

Следует признать данные цели и задачи до-
статочно правильными, но в то же время слож-
ными; их решение потребует научного обосно-
вания совершенствования механизмов и 
инструментов развития сельских территорий.

В странах Европейского союза развитие 
сельских территорий осуществляется на над-
национальном уровне в рамках Единой аграр-
ной политики ЕС (Common Agricultural Policy –  
CAP), составной частью которой является по-
литика в области развития сельских районов. 
Она финансируется за счет Европейского сель-
скохозяйственного гарантийного фонда (EAGF; 
объем финансирования на 2021–2027 гг. состав-
ляет 291,1 млрд евро) и Европейского сельско-
хозяйственного фонда развития сельских рай-
онов (EAFRD; на 2021–2027 гг. – 95,5 млрд 
евро.). Также создана Европейская сеть по раз-
витию сельских районов (The European Network 
for Rural Development – ENRD) – структура, 
объединяющая все заинтересованные стороны 
и направленная на достижение улучшенных ре-
зультатов развития сельских районов. Одной из 
ключевых технологий при реализации проек-
тов в сфере сельского развития выступает про-
ект «Лидер» (LEADER), который представляет 
собой локальный метод развития для привле-
чения местных субъектов к разработке и реа-
лизации стратегий, принятия решений и рас-
пределения ресурсов для развития их сельских 
районов [1–3]. 

Вопросы оценки потенциала, тенденций и 
перспектив развития сельских территорий рас-
сматриваются многими зарубежными [4–9] и 
российскими [10–21] учеными. Так, в работе 
[4] подчеркивается, что условиями для устой-
чивого развития сельских территорий в совре-
менной экономике, основанной на знаниях, 
являются: 1) развитие новых видов экономиче-
ской деятельности, способных удовлетворить 
потенциальный городской спрос; 2) местное 
предпринимательство, которое может создать 
и расширить новые виды деятельности; 3) со-
циальный капитал, который может поддер-
живать предпринимательство в новых сферах 
деятельности с доступом к кредитам, рабо-
чей силе, человеческому капиталу, внешним 
рынкам и внешним знаниям для обучения и  
инноваций.
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Устойчивое развитие любых территориаль-
ных образований возможно только при эффек-
тивном использовании имеющихся ресурсов, 
источников развития. К важнейшим из них от-
носятся природные и трудовые ресурсы, произ-
водственные мощности, инфраструктура, фи-
нансовые средства, составляющие потенциал 
территории [11]. Соответственно, для понима-
ния перспектив развития территорий и опре-
деления приоритетов и инструментов государ-
ственной и местной социально-экономической 
политики важно объективно оценить имею-
щийся потенциал, то есть те ресурсы, которые 
обеспечат основу развития сельских террито-
рий на долгосрочную перспективу, а также выя-
вить проблемные стороны данного потенциала, 
сдерживающие устойчивое и поступательное 
развитие.

В широком смысле слово «потенциал» (от 
латин. potentia – сила, возможность) означает 
совокупность средств, условий, необходимых 
для ведения, поддержания, сохранения чего-
либо [22].

Как считает А.Н. Сыров, экономический 
потенциал устойчивого развития территории 
определяется ее геополитическим положением, 
природными ресурсами, средствами производ-
ства, демографическими и трудовыми ресурса-
ми, состоянием социально-культурной сферы и 
возможностями использования и привлечения 
финансового обеспечения. Основной задачей 
оценки экономического потенциала выступа-
ет выявление основных источников самораз-
вития [23].

Под ресурсным потенциалом социально-
экономического развития муниципального об-
разования, по мнению О.С. Русиновой [24], 
следует понимать совокупность факторов, со-
ставляющих базис функционирования и раз-
вития территориальной социально-экономи-
ческой системы.

Под потенциалом муниципального образо-
вания А.Б. Грачев [25] подразумевает совокуп-
ность возможностей природного и социального 
характера, определяющих развитие или ограни-
чивающих его, приводящих к стагнации муни-
ципального образования. Таким образом, ав-
тор отмечает необходимость анализа не только 
источников развития, но и факторов, его сдер-
живающих. 

Т.Г. Краснова и Е.А. Балабанова [26] пред-
лагают определять социально-экономический 
потенциал муниципального образования как 
выявленные ресурсные возможности социаль-
но-экономического развития, которые должны 
максимально удовлетворять потребности мест-
ного сообщества и вывести муниципальное об-
разование на совершенно новый уровень кон-
курентоспособности.

А.Б. Мартынушкин [27] выделяет множе-
ство составляющих экономического потенци-
ала на уровне сельской территории. Наиболее 
значимые из них – потенциал управления, про-
изводственный, трудовой, инновационный, 
инвестиционный, финансовый, социальный, 
природно-климатический, географический, 
ландшафтный потенциалы.

Под производственным потенциалом авто-
ры монографии [28] понимают систему эконо-
мических отношений, возникающую между  
хозяйствующими субъектами по поводу по-
лучения максимально возможного производ-
ственного результата при наиболее эффектив-
ном применении производственных ресурсов, 
при имеющемся уровне техники и технологий, 
передовых формах организации производства.

В данном исследовании социально-эконо-
мический потенциал сельских территории по-
нимается как совокупность ресурсов и факто-
ров, позволяющих сельским территориями 
(территориям вне городских населенных пун-
ктов) устойчиво развиваться, эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы и возможности, 
что в конечном счете приводит к повышению 
уровня их социально-экономического разви-
тия и качества жизни сельского населения. При 
этом следует отметить, что большинство мето-
дик и инструментариев посвящено оценке со-
циально-экономического потенциала (потен-
циала развития и т. д.) регионов (субъектов РФ) 
или муниципальных образований (как правило, 
районов и городских округов). Специфика и 
особенности потенциала именно сельских тер-
риторий не выявляются.

Таким образом, актуальность исследования 
вызвана несовершенством существующих на-
учных подходов и механизма оценки потенци-
ала сельских территорий. Соответственно, с 
научной точки зрения важно разработать мето-
дический подход к оценке потенциала сельских 



95Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 14, № 1, 2021

Ворошилов Н.В.ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ

территорий и на основе его апробации (приме-
нительно, например, к Вологодской области) 
определить приоритетные направления по обе-
спечению комплексного и устойчивого их раз-
вития. Это и выступает целью нашей статьи. 

Описание методики исследования и обосно-
вание ее выбора

Результаты сравнительного анализа суще-
ствующих в России методик и методических 
инструментариев для оценки потенциала сель-
ских территорий (см., например, [29–35]) ука-
зывают на значительное их разнообразие как 
по сути, так и по содержанию. В целом мож-
но выделить следующие подходы к оценке по-
тенциала сельских территорий: стратегический 
(применяется при разработке стратегий раз-
вития регионов и муниципалитетов и реали-
зуется в форме SWOT-анализа и других спо-
собов); ресурсный (оцениваются отдельные 
виды ресурсов, факторы развития территорий); 
маркетинговый (определяются конкурентные 
преимущества территорий) и стоимостной  
(с помощью различных методов проводится 
стоимостная оценка различных видов ресур-
сов территории, например лесных ресурсов, ре-
сурсов животного мира и т. д.).

Основными методами оценки потенциала 
территорий (в том числе и сельских) являются 
следующие: оценка отдельных его составляю-
щих (видов, например, природно-ресурсного 
потенциала, производственного потенциала 
с помощью анализа показателей, его характе-
ризующих); экономико-математическое мо-
делирование (оценивается степень влияния 
отдельных ресурсов и факторов на параметры 
развития территорий); методы экспертных оце-
нок (эксперты с помощью балльной шкалы или 
иных приемов оценивают те или иные ресур-
сы, условия и факторы развития территорий); 
балльные оценки (значениям соответствующих 
показателей оценки потенциала присваивает-
ся соответствующий балл исходя из эталонных 
значений или сравнения с другими территори-
ями); расчет интегрального показателя (с по-
мощью различных способов рассчитывается 
интегральный показатель оценки социально-
экономического потенциала).

Проведенный анализ свидетельствует о на-
личии большого количества методик, однако 

пока в науке и практике не сложился единый 
подход к пониманию социально-экономиче-
ского потенциала сельских территорий, что не 
позволяет проводить его количественную и ка-
чественную оценку, в том числе в динамике и 
для разных субъектов РФ. Также в ряде мето-
дик присутствуют проблемы с недоступностью 
статистической и иной информационной базы 
для расчета потенциала в динамике, с необхо-
димостью различать оценку потенциала «сель-
ских» муниципальных образований и оценку 
потенциала сельских территорий или сельских 
территорий муниципальных районов, город-
ских округов, сложностью интерпретации по-
лучаемых результатов такой оценки и т. д. Это 
обуславливает необходимость создания соб-
ственной методики оценки потенциала, учи-
тывающей специфику, функции, факторы раз-
вития сельских территорий, наличие ресурсов 
развития и ориентацию на проблемы россий-
ского села.

Комплексная оценка социально-экономи-
ческого потенциала сельских территорий пред-
полагает существование обоснованной и науч-
но выверенной системы показателей; наличие 
статистической базы; обоснование целевых ин-
дикаторов как ориентиров развития или опре-
деление границ значений показателей, позво-
ляющих выделить разные группы территорий 
по уровню потенциала. 

При разработке методики оценки потен-
циала сельских территорий следует учитывать  
следующие моменты.

1.  Росстат с 2014 года публикует статисти-
ческий сборник «Сельские территории Россий-
ской Федерации», в котором представлена 
обобщенная информация по развитию сель-
ских территорий каждого субъекта РФ по 
ряду показателей, сгруппированных в блоки 
(здраво охранение, спорт, туризм, торговля, ус-
луги, связь, инвестиции, строительство жилья,  
жилищные условия).

2.  По муниципальным районам и город-
ским округам в разрезе сельских и городских 
территорий соответствующего района (округа) 
в официальной статистике публикуется инфор-
мация, отражающая только некоторые демо-
графические показатели и показатели развития 
инженерной (коммунальной) инфраструктуры.
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3.  Проводить оценку потенциала сельских 
территорий лишь по сельским поселениям не 
совсем корректно, так как в условиях сложив-
шегося в субъектах РФ муниципально-терри-
ториального устройства сельская местность за-
нимает также большую часть территории ряда 
городских и муниципальных округов, город-
ских поселений. При этом статистика по сель-
ским поселениям весьма ограничена как по 
составу показателей, так и по их своевремен-
ному и полному заполнению в соответствую-
щих официальных статистических базах.

В связи с этим считаем возможным прово-
дить оценку социально-экономического потен-
циала сельских территорий субъекта РФ на ос-
нове статистических данных по муниципаль-
ным районам, муниципальным округам и 
городским округам (доля сельского населения 
в таких городских округах должна составлять не 
менее 10% от общей численности жителей му-
ниципалитета, а площадь территории – не ме-
нее трети от средней площади муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов 
соответствующего субъекта РФ). В Вологод-
ской области под данные критерии попадают 
все 26 муниципальных районов.

Методика оценки социально-экономиче-
ского потенциала сельских территорий должна 

удовлетворять следующим требованиям: 1) по-
казатели, применяемые для оценки потен-
циала, должны отражать специфику именно 
сельских территорий (основой развития боль-
шинства сельских территорий являются агро-
промышленный и лесопромышленный ком-
плексы, среди медицинских организаций 
преобладают фельдшерско-акушерские пун-
кты и т. д.); 2) доступность исходных данных 
для проведения расчетов, возможность прово-
дить аналогичные расчеты по любому субъекту 
РФ; 3) легкость расчетов и простота интерпре-
тации полученных результатов, позволяющая 
применять методику для дальнейшего обосно-
вания направлений развития потенциала и по-
вышения эффективности его использования. 
Соответственно, далее будет описана собствен-
ная методика, которая удовлетворяет обозна-
ченным требованиям, «обходит» имеющиеся 
ограничения в статистической базе. 

 Алгоритм предлагаемой методики балльной 
оценки социально-экономического потенциала 
сельских территорий состоит из нескольких 
этапов.

Этап 1. Определение перечня показателей, 
характеризующих различные виды социально-
экономического потенциала сельских террито-
рий (табл. 1).

Таблица 1. Показатели для оценки социально-экономического потенциала 
сельских территорий (муниципальных районов)

Вид  
потенциала

Показатели для оценки

Природно-
ресурсный

1. Общий запас основных лесообразующих пород (+), тыс. куб. м на 1 кв. км территории муниципалитета
2. Запасы песчано-гравийных материалов и песков (+), тыс. куб. м на 1 кв. км территории
3. Запасы пресных вод (+), куб. м/сут. на 1 кв. км территории
4. Доля площади сельскохозяйственных угодий в общей площади территории района (+), %

Производ-
ственный

1. Доля использования расчетной лесосеки (+), %
2. Посевная площадь в хозяйствах всех категорий в расчете на 1000 кв. км территории (+), га
3. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в расчете на 1000 жителей (+), голов
4. Число индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей (+), ед.
5. Степень износа основных фондов на конец года (-), %
6. Коэффициент обновления основных фондов (+), %

Трудовой 1. Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения (+), % 
2. Уровень официально зарегистрированной безработицы (-), %  
3. Коэффициент напряженности на рынке труда (-) (нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакан-
сию), раз 
4. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях на 1000 чел. населения (+), чел.

Финансовый 1. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя (+), тыс. руб.
2. Доля собственных доходов (налоговых и неналоговых) в общем объеме доходов бюджета муниципального 
района (+), % 
3. Удельный вес прибыльных организаций (+), %  
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Этап 2. Значению каждого из 34 показате-
лей оценки социально-экономического потен-
циала присваивается балльная оценка (Iп)  
в соответствии со следующими границами  
интервала показателей (табл. 2).

Этап 3. Путем сложения балльных оценок 
каждого показателя, входящего в блок (Iп), 
определяется сумма баллов по каждому блоку 
показателей (суммбIп). Балльная оценка каж-
дого из шести блоков показателей (Iб) выяв-
ляется исходя из следующих границ суммбIп 
(табл. 3).

Этап 4. Путем суммирования балльных оце-
нок каждого блока (Iб) определяется суммарная 
балльная оценка социально-экономического 
потенциала (Iобщ). На основе значения балль-
ной оценки определяется группа соответству-
ющего муниципалитета по уровню потенциала 
(табл. 4).

Этап 5. Оценивается, по каким параметрам 
(показателям) произошло улучшение/ухудше-
ний позиций муниципалитета в течение анали-
зируемого периода исследования (в нашем  
исследовании это соответственно 2018 год по 

Вид  
потенциала

Показатели для оценки

Социально-
демографи-
ческий

1. Плотность населения (+), чел./кв. км
2. Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (+), ‰ 
3. Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения (+), ‰ 
4. Среднемесячный размер заработной платы (+), руб.
5. Среднемесячный размер пенсии (+), руб. 
6. Заболеваемость населения (-), случаев на 100 000 чел. населения

Социально-
инфраструк-
турный

1. Общая площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя (+), кв. м
2. Ввод жилья на 1 человека в год (+), м2 
3. Суммарная мощность источников теплоснабжения (+), Гкал/ч / 1000 чел. населения
4. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении по муниципальным районам и городским 
округам (+), км на 1 кв. км территории
5. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети по муниципальным районам и городским округам (+),  
км на 1 кв. км территории
6. Благоустройство жилищного фонда водопроводом (+), %
7. Благоустройство жилищного фонда канализацией (+), %
8. Благоустройство жилищного фонда центральным отоплением (+), %
9. Заполняемость местами в детских садах (-), число детей на 100 мест в детских садах 
10. Обеспеченность врачами на 10000 чел. населения (+), чел.
11. Число федьдшерско-акушерских пунктов в расчете на 10000 чел. населения (+), ед.
12. Число мест в учреждениях культурно-досугового типа в расчете на 1000 жителей (+), ед.

Примечание: «+» – прямой показатель, «-» – обратный показатель. 
Источник:  составлено автором.

Окончание таблицы 1

Таблица 2. Границы интервалов для определения балльной оценки показателей 
социально-экономического потенциала сельских территорий (Iп)

Балльная оценка значения  
показателя (Iп)

Границы группы  
для прямых показателей

Границы группы  
для обратных показателей

5 xi ≥ xср+(3/4)·σ xi < xср-(3/4)·σ

4 xср+(1/4)·σ ≤ xi < xср+(3/4)·σ xср-(3/4)·σ ≤ xi < xср-(1/4)·σ

3 xср-(1/4)·σ ≤ xi < xср+(1/4)·σ xср-(1/4)·σ ≤ xi < xср+(1/4)·σ

2 xср-(3/4)·σ ≤ xi < xср-(1/4)·σ xср+(1/4)·σ ≤ xi < xср+(3/4)·σ

1 xi < xср-(3/4)·σ xi ≥ xср+(3/4)·σ

xi – значение показателя i-го муниципального района (городского округа) субъекта РФ; xср – среднее значение соответствующего 
показателя по всем анализируемым муниципальным образованиям; σ – среднеквадратическое отклонение по соответствующему 
показателю.
Источник:  составлено автором.
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сравнению с 2005 годом1). Для обеспечения 
временной сопоставимости таких оценок гра-
ницы интервалов для проведения балльной 
оценки значений каждого из 34 показателей Iп 
для всех лет берутся по итогам первого анали-
зируемого года; кроме того, значения всех сто-
имостных показателей приводятся к сопоста-
вимому виду.

Далее осуществляется интерпретация полу-
ченных результатов, определяются проблемные 
сферы (где произошло снижение потенциала), 
обосновываются направления решения выяв-
ленных проблем и повышения эффективности 
использования потенциала для каждой выде-
ленной по уровню потенциала группы.

1 Выбор указанного периода исследования (2005–
2018 гг.) обусловлен наличием только за данные годы 
полной, достоверной и сопоставимой информации для 
проведения комплексной оценки потенциала сельских 
территорий Вологодской области (как в данной статье), 
так и по другим субъектам РФ.

Оригинальность нашего подхода заключа-
ется в комплексной оценке (охватывающей как 
экономические, так и социальные и инфра-
структурные аспекты) потенциала сельских 
территорий соответствующих муниципальных 
районов, городских округов. Данная методика 
может применяться для определения приори-
тетов (исходя из выявленной оценки отдельных 
составляющих потенциала) государственной 
поддержки сельских территорий (или произ-
водственная сфера, или сфера человеческого 
потенциала, или инфраструктура), а также обо-
снования рекомендаций органам власти по по-
вышению эффективности использования име-
ющегося потенциала и его развитию.

Результаты исследования 
Вначале проанализируем и выявим клю-

чевые тенденции и проблемы развития сельс- 
ких территорий России (более подробно –  
на ма териалах субъектов РФ, относящихся к  
Европейскому Северу России: Архангельская, 

Таблица 3. Границы интервалов для определения балльной оценки отдельных 
видов социально-экономического потенциала сельских территорий (Iб)

Природно-ресурсный потенциал
Балльная оценка блока показателей (Iб) 3 2 1
Значение суммы баллов показателей данного блока (суммбIп) [14,66; 20] [9,33; 14,66) [4; 9,33)

Производственный потенциал
Балльная оценка блока показателей (Iб) 3 2 1
Значение суммы баллов показателей данного блока (суммбIп) [22; 30] [14; 22) [6; 14)

Трудовой потенциал
Балльная оценка блока показателей (Iб) 3 2 1
Значение суммы баллов показателей данного блока (суммбIп) [14,66; 20] [9,33; 14,66) [4; 9,33)

Финансовый потенциал
Балльная оценка блока показателей (Iб) 3 2 1
Значение суммы баллов показателей данного блока (суммбIп) [11; 15] [7; 11) [3; 7)

Социально-демографический потенциал
Балльная оценка блока показателей (Iб) 3 2 1
Значение суммы баллов показателей данного блока (суммбIп) [22; 30] [14; 22) [6; 14)

Социально-инфраструктурный потенциал
Балльная оценка блока показателей (Iб) 3 2 1
Значение суммы баллов показателей данного блока (суммбIп) [44; 60] [28; 44) [12; 28)
Источник: составлено автором.

Таблица 4. Границы интервалов для определения балльной оценки 
социально-экономического потенциала сельских территорий

Уровень потенциала Значение Iобщ
Высокий [14; 18]
Средний [10; 14)
Низкий [6; 10)
Источник: составлено автором.
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Вологодская, Мурманская области, республи-
ки Карелия и Коми, Ненецкий автономный 
округ).

Главной проблемой развития большинства 
сельских территорий РФ является неблагопри-
ятная демографическая ситуация: значительное 
сокращение численности населения, обуслов-
ленное как естественной убылью, так и высо-
ким миграционным оттоком. Все это приво-
дит к «вымиранию» целых населенных пунктов, 
потере управляемости территориями. На Ев-
ропейском Севере России в среднем за 27 лет 
(1991–2018 гг.) численность сельского насе-
ления уменьшилась на 34% (в Мурманской и 
Архангельской областях, Республике Коми и 
Ненецком АО – на 36–40%; в Вологодской об-
ласти – на 30%, в Республике Карелии – на 
16%; табл. 5). Незначительное сокращение за 
указанный период сельского населения в целом 
по России (на 4%) обусловлено вхождением в ее 
состав в 2014 году Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь.

Что касается экономической основы разви-
тия сельских территорий, то по итогам 2018  
года физический объем сельхозпроизводства  

в целом по стране превысил уровень 1991 года 
на 2,3% (табл. 6), но во всех регионах ЕСР на-
блюдалось сокращение значений данного по-
казателя: от 44% в Республике Коми до 87% в 
Мурманской области.

Значимая проблема развития большинства 
сельских территорий России заключается в 
крайне низком уровне благоустройства насе-
ленных пунктов основными коммунальны-
ми благами. Он выступает одним из факто-
ров низкой привлекательности территорий 
для проживания. Так, в 2018 году лишь 34% 
сельского жилищного фонда страны было 
обустроено всеми видами благоустройства  
(табл. 7). Достаточно высокое значение дан-
ного показателя (80%) отмечалось в 2018 году 
в Мурманской области; самые низкие зна-
чения – в Республике Карелии и Ненецком  
автономном округе (менее 5%).

В сельской местности остро стоит пробле-
ма с обеспечением качественной питьевой во-
дой. Так, почти 10% сельского населения стра-
ны потребляют недоброкачественную воду 
(табл. 8). Наиболее негативная ситуация сло-
жилась в Ненецком АО и Вологодской области, 

Таблица 5. Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.

Субъект РФ
1991 г. 2018 г. 2018 г. к 1991 г., %

Все 
население

Сельское 
население

Все 
население

Сельское 
население

Все 
население

Сельское 
население

Российская Федерация 148394,2 39012,8 146830,6 37440,4 98,9 96,0

Европейский Север России 6116,4 1412,1 4528,4 934,6 74,0 66,2

Республика Карелия 790,5 142,9 620,3 120,6 78,5 84,4
Республика Коми 1231,0 296,9 835,6 182,4 67,9 61,4
Ненецкий автономный округ 51,0 18,5 43,9 11,8 86,2 63,8
Архангельская область (без АО) 1510,8 394,6 1105,7 239,2 73,2 60,6
Вологодская область 1353,5 461,1 1172,2 322,6 86,6 70,0
Мурманская область 1179,6 98,1 750,8 57,9 63,7 59,1
Рассчитано по: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru/

Таблица 6. Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, % к 1991 году

Территория 1991 г. 2000 г. 2010 г. 2018 г.
Российская Федерация 100 63,6 73,7 102,3
Республика Карелия 100 48,8 38,9 27,8
Республика Коми 100 65,1 54,6 56,0
Архангельская область 100 56,8 32,7 25,5
Ненецкий автономный округ 100 43,4 40,7 49,7
Вологодская область 100 74,7 51,0 49,9
Мурманская область 100 40,1 34,0 13,4
Рассчитано по: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru/
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в которых в 2018 году значение данного по-
казателя составило 40 и 45% соответственно. 
Вызывает опасение тот факт, что в некоторых 
регионах ЕСР почти до трети питьевой воды в 
сельской местности не исследовалось. 

По итогам 2018 года располагаемые ресурсы 
домашних хозяйств в сельской местности со-
ставили в среднем по стране лишь 65% от уров-
ня в городских населенных пунктах (табл. 9). 

Во всех регионах ЕСР значение данного пока-
зателя было выше среднероссийского: наболь-
шее в 2018 году отмечалось в Архангельской и 
Мурманской областях (91–93%), наименьшее –  
в Республике Коми (77%).

Далее более подробно рассмотрим специ-
фику социально-экономического состояния 
сельских территорий в Вологодской области 
(табл. 10).

Таблица 7. Доля площади жилищного фонда в сельских населенных пунктах, обеспеченного всеми 
видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации, %

Территория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 г. к 2013 г. 

(+/-), п. п.
Российская Федерация 26,0 28,3 30,8 31,5 32,6 34,2 +8,2
Республика Карелия 10,1 3,3 4,1 4,2 4,7 4,7 -5,4
Республика Коми 6,3 6,2 6,1 6,3 6,1 5,9 -0,4
Ненецкий автономный округ 3,0 2,9 3,0 2,9 3,7 3,7 +0,7
Архангельская область (без АО) 6,6 6,5 6,6 6,6 6,4 6,6 0,0
Вологодская область 11,8 12,4 12,8 13,2 13,3 13,4 +1,6
Мурманская область 82,4 79,9 80,1 82,9 82,1 79,8 -2,6
Рассчитано по: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru

Таблица 8. Доля населения, обеспеченного некачественной питьевой водой  
или проживающего в населенных пунктах, где она не исследовалась, %

Территория

Недоброкачественная вода Вода не исследовалась
2010 г. 2018 г. 2018 г.

Городская 
местность

Сельская 
местность

Городская 
местность

Сельская 
местность

Городская 
местность

Сельская 
местность

Российская Федерация 7,2 15,4 3,2 9,6 0,7 12,7
Республика Карелия 13,8 33,8 13,8 9,6 1,0 29,6
Республика Коми 0,1 3,6 0,1 0,8 0,8 13,9
Архангельская область 44,5 19,9 14,3 17,5 0,6 36,5
Ненецкий автономный округ 0,0 10,0 20,1 40,4 0,0 2,0
Вологодская область 62,6 61,6 47,3 45,0 0,3 27,2
Мурманская область 0,0 2,9 0,0 2,5 0,0 0,0
Рассчитано по: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru

Таблица 9. Соотношение располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской и городской местности, %

Территория 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 г. к 2014 г.  

(+/-), п. п.
Российская Федерация 62,3 65,3 63,5 67,3 64,9 +2,6
Республика Карелия 69,5 76,7 92,0 92,5 87,3 +17,8
Республика Коми 83,1 88,3 88,0 76,3 76,9 -6,2
Ненецкий автономный округ 89,9 81,9 82,3 88,5 90,3 +0,4
Архангельская область (без АО) 81,8 74,8 94,4 83,9 92,8 +11,0
Вологодская область 66,6 67,2 86,3 84,0 80,4 +13,8
Мурманская область 106,3 92,4 84,7 90,2 91,1 -15,2
Рассчитано по: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru
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Можно отметить следующие тенденции раз-
вития сельских территорий Вологодской обла-
сти и страны в целом за прошедшие пять лет:

 – сокращается объем ввода в действие  
жилья (на 27 и 19% соответственно);

 – темпы замены тепловых и паровых се-
тей, сетей водоснабжения и канализации оста-
ются достаточно низкими (менее 10%), что не 
позволяет своевременно модернизировать сети 
и создавать комфортные условия для жизни на 
селе; при этом большинство (более 76%) ис-
точников теплоснабжения являются маломощ-
ными;

 – растет число объектов бытового обслу-
живания населения (на 9% в Вологодской об-
ласти), мест в коллективных средствах разме-

щения (на 70%), но сокращается количество 
магазинов (на 11%), лечебно-профилактиче-
ских организаций (на 5%), число детей, зани-
мающихся в спортивных школах (на 40%).

В таблице 11 представлена динамика значе-
ний показателей демографического развития в 
сельских территориях Вологодской области за 
2000–2018 гг., на основе которой можно сделать 
следующие выводы: численность сельского на-
селения в целом по районам области сократи-
лась на 20% (в 11 из 26 сокращение составило 
более трети); существенно выше коэффициент 
естественной убыли населения (в 2018 году -9,5 
промилле против -3,9 в среднем по области) и 
миграционной убыли (-6,2 промилле против 
-3,8 соответственно).

Таблица 10. Отдельные показатели социально-экономического развития 
сельских территорий России и Вологодской области в 2014–2018 гг.

Наименование показателя
Россия Вологодская область

2014 г. 2018 г.
2018 г. к 

2014 г., %
2014 г. 2018 г.

2018 г. к 
2014 г., %

Инвестиции в основной капитал за счет средств 
бюджета муниципального образования, млн руб.

27778,4 16918,8 11,6* 394,5 365,9 35,5*

Ввод в действие жилых домов в расчете на 1 сель-
ского жителя, кв. м

0,47 0,38 80,8 0,30 0,22 72,6

Одиночное протяжение уличной газовой сети, км 312462,6 328646,9 105,2 853,4 1116,1 130,8

Доля источников теплоснабжения мощностью до  
3 Гкал/ч, %

78,1 76,1 -2,0 85,2 84,1 -1,1

Доля тепловых и паровых сетей, которые были за-
менены и отремонтированы, % от нуждающихся в 
замене

9,8 7,6 -2,3 7,4 3,9 -3,5

Доля уличной водопроводной сети, которая за-
менена и отремонтирована, % от нуждающихся в 
замене

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

Доля уличной канализационной сети, которая за-
менена и отремонтирована, % от нуждающихся в 
замене

1,9 1,5 -0,4 12,1 6,7 -5,4

Число объектов бытового обслуживания населе-
ния, тыс. ед.

42,63 42,68 100,1 0,38 0,42 109,4

Число магазинов, тыс. ед. 199,39 186,98 93,8 2,56 2,29 89,2

Число мест в коллективных средствах размещения, 
тыс. ед.

397,85 561,66 141,2 3,45 5,85 169,8

Число спортивных сооружений, тыс. ед. 98,12 95,79 97,6 0,84 0,86 102,6

Численность занимающихся в детско-юношеских 
спортивных школах, тыс. чел.

545,68 573,63 105,1 2,77 1,67 60,1

Число лечебно-профилактических организаций, 
тыс. ед.

37,79 38,08 100,8 0,60 0,57 95,0

* Доля инвестиций в развитие сельских территорий в общем объеме инвестиций за счет средств местных бюджетов, %.
Источник: Статистическая информация о социально-экономическом развитии сельских территорий Российской Федерации / 
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sel-
terr/sel-terr.html
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Таблица 11. Основные показатели демографического развития муниципальных 
районов и сельских территорий Вологодской области в 2000–2018 гг.

Муниципальный район, 
городской округ

Численность сельского  
населения, тыс. чел.

Доля 
сельского 
населе-
ния, %

Коэффициент  
естественного  

прироста населения, 
промилле

Коэффициент  
миграционного  

прироста населения, 
промилле

Плотность 
сельского 
населения, 
чел./кв. км

2000 г. 2018 г.
2018 г.  

к 2000 г., 
%

2018 г. 2000 г. 2018 г. 2018 г.* 2000 г. 2018 г. 2018 г.* 2018 г.

Бабаевский 12,9 7,8 61,0 40,9 -15,0 -8,9 -16,3 1,3 -8,1 -16,6 0,8

Бабушкинский 15,5 11,5 73,8 100,0 -9,7 -10,0 -10,1 -7,4 -6,1 -6,1 1,5

Белозерский 11,0 5,8 53,3 40,3 -10,6 -11,5 -15,2 -1,6 -7,5 -11,8 1,1

Вашкинский 10,3 6,6 64,0 100,0 -10,3 -13,3 -13,3 1,2 -10,0 -10,0 2,3

Великоустюгский 22,6 15,6 68,9 29,0 -8,7 -6,8 -12,0 1,9 -3,6 -1,4 2,0

Верховажский 16,6 12,7 76,9 100,0 -9,4 -6,4 -6,4 5,4 -5,5 -5,5 3,0

Вожегодский 12,5 8,4 67,1 57,9 -12,7 -10,5 -11,9 8,1 -5,0 -6,3 1,5

Вологодский 51,1 52,2 102,1 100,0 -5,8 -4,5 -4,6 -2,0 -3,7 -3,7 11,5

Вытегорский 21,0 13,7 65,0 57,1 -10,4 -11,6 -15,2 2,7 -7,2 -13,8 1,0

Грязовецкий 19,0 11,9 62,9 37,1 -6,8 -7,7 -9,3 -2,9 -0,6 -6,7 2,4

Кадуйский 4,5 3,2 71,8 19,5 -10,9 -7,0 -14,0 -4,4 -5,5 -12,8 1,0

Кирилловский 10,7 7,2 67,1 49,0 -11,5 -12,3 -18,3 1,3 -5,8 -20,3 1,3

Кичменгско-Городецкий 22,8 15,4 67,3 100,0 -12,5 -7,6 -7,6 -0,5 -18,4 -18,4 2,2

Междуреченский 7,9 5,3 67,6 100,0 -9,8 -7,8 -7,8 5,8 -8,9 -8,9 1,5

Никольский 18,6 11,6 62,6 59,3 -10,0 -6,6 -10,5 -1,1 -8,0 -11,4 1,6

Нюксенский 11,9 8,4 70,0 100,0 -5,0 -10,1 -10,0 0,1 -11,8 -11,8 1,6

Сокольский 10,0 7,0 69,4 14,5 -11,1 -6,0 -12,8 -5,5 -2,9 -8,7 1,7

Сямженский 10,6 8,0 75,3 100,0 -9,8 -7,7 -7,7 9,3 -8,8 -8,8 2,0

Тарногский 15,6 11,2 71,9 100,0 -8,8 -8,8 -8,8 -1,4 -5,4 -5,4 2,2

Тотемский 16,2 12,5 77,5 56,3 -5,0 -5,7 -7,1 4,8 -1,7 0,6 1,5

Усть-Кубинский 5,4 7,5 140,2 100,0 -14,3 -12,1 -12,1 8,8 -13,9 -14,0 3,1

Устюженский 11,6 8,1 69,4 48,7 -13,6 -9,1 -8,8 1,3 -6,1 -8,6 2,2

Харовский 9,5 4,8 50,9 35,2 -14,3 -15,6 -14,9 1,5 -13,8 -27,3 1,4

Чагодощенский 4,8 3,1 64,0 26,2 -17,2 -11,2 -16,0 8,1 -12,9 -14,4 1,3

Череповецкий 37,5 38,6 102,9 100,0 -10,5 -8,2 -8,2 5,9 -0,6 -0,7 5,0

Шекснинский 13,0 14,7 112,9 44,0 -9,1 -2,6 -6,6 1,9 3,7 18,2 5,8

г. Вологда 0,0 7,2 - 2,3 -4,3 0,9 -18,3 -0,5 -3,2 0,1 -

г. Череповец 0,0 0,0 - 0,0 -4,1 -2,1 - 3,5 -2,4 - -

Итого по районам 403,2 312,8 77,6 58,8 -10,1 -7,8 - 0,8 -5,0 - 2,2

Итого по области 403,2 320,0 79,4 27,4 -7,2 -3,9 -9,5 1,2 -3,8 -6,2 2,3

* По сельским населенным пунктам.
Примечание. Значительный рост численности сельского населения в Усть-Кубинском, Шекснинском и Череповецком районах 
обусловлен главным образом тем, что некоторые городские населенные пункты в них в этот период получили статус сельских 
населенных пунктов, а соответственно, статистически выросла и численность сельского населения данных районов.
Источник: Муниципальные районы и городские округа Вологодской области. Социально-экономические показатели. 2000–2018: 
стат. сб. / Вологдастат. Вологда, 2019. 271 c.
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Далее рассмотрим результаты апробации 
предложенного методического инструмента-
рия за 2005–2018 гг. (табл. 12). Выбор данно-
го периода исследования обосновывается 
тем, что, во-первых, 2005 год предшество-
вал вступлению в силу в ряде субъектов РФ  
(в том числе и Вологодской области) с 1 ян-
варя 2006 года нового федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» (по всей стране –  
с 1 января 2009 года), во-вторых, именно  
с 2005 года можно собрать всю статистиче-
скую информацию для полной, достоверной 
и сопоставимой оценки потенциала сельских 
территорий.

Представленные в таблице 12 данные сви-
детельствуют о том, что в 2018 году лишь пять 
районов области обладали высоким потенциа-
лом развития сельских территорий. Они рас-

Таблица 12. Результаты оценки социально-экономического потенциала 
сельских территорий Вологодской области за 2005–2018 гг.

Муниципальный 
район

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г.

Знач. Уровень Знач. Уровень Знач. Уровень Знач. Уровень

Вологодский 13 с 14 в 15 в 16 в

Кадуйский 12 с 15 в 15 в 15 в

Шекснинский 16 в 17 в 15 в 15 в

Грязовецкий 16 в 14 в 13 с 14 в

Череповецкий 14 в 12 с 12 с 14 в

Вожегодский 9 н 7 н 10 с 13 с

Сокольский 14 в 14 в 13 с 13 с

Тотемский 13 с 13 с 13 с 13 с

Бабушкинский 10 с 10 с 10 с 12 с

Великоустюгский 13 с 12 с 13 с 12 с

Верховажский 10 с 11 с 12 с 12 с

Харовский 9 н 10 с 10 с 12 с

Бабаевский 11 с 11 с 12 с 11 с

Кирилловский 11 с 10 с 10 с 10 с

Кичменгско-Городецкий 9 н 11 с 10 с 10 с

Междуреченский 10 с 8 н 8 н 10 с

Никольский 11 с 11 с 10 с 10 с

Устюженский 11 с 11 с 12 с 10 с

Чагодощенский 13 с 11 с 11 с 10 с

Вытегорский 9 н 11 с 9 н 9 н

Нюксенский 14 в 10 с 12 с 9 н

Сямженский 11 с 10 с 10 с 9 н

Тарногский 12 с 13 с 12 с 9 н

Усть-Кубинский 11 с 12 с 10 с 9 н

Белозерский 11 с 9 н 10 с 8 н

Вашкинский 8 н 9 н 8 н 8 н

Примечание: в – высокий уровень потенциала, с – средний, н – низкий. 
Полужирным шрифтом выделены районы, которые в 2018 году по сравнению с 2005 годом переместились в группу с более вы-
соким уровнем потенциала, курсивом – в группу с более низким уровнем потенциала.
Источники: Муниципальные районы и городские округа Вологодской области. Социально-экономические показатели. 2000–
2018: стат. сб. / Вологдастат. Вологда, 2019. 271 c. (и аналогичные сборники за предыдущие годы); Ресурсы Вологодской об-
ласти. 2000–2018: стат. сб. / Вологдастат. Вологда, 2019. 141 c. (и аналогичные сборники за предыдущие годы); Комплексный 
территориальный кадастр природных ресурсов Вологодской области. Вып. 24 (по состоянию на 01.01.2019 г.) // Официальный 
портал Правительства Вологодской области. URL:  https://vologda-oblast.ru/dokumenty/2528795/?sphrase_id=968304 (и аналогич-
ные кадастры за предыдущие годы); Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области 
за 2018 год / Департамент здравоохранения Вологодской области; Медицинский информационно-аналитический центр. URL: 
https://miac.volmed.org.ru/files/medstat/sbornik_za_2018_g..rar (и аналогичные сборники за предыдущие годы).

https://vologda-oblast.ru/dokumenty/2528795/?sphrase_id=968304
https://miac.volmed.org.ru/files/medstat/sbornik_za_2018_g..rar
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полагаются вокруг крупных городов (Вологда и 
Череповец). Наибольшее количество (14 из 26) 
районов области характеризуются средним по-
тенциалом. За период 2005–2018 гг. пяти райо-
нам удалось улучшить свое положение, в шести 
районах ухудшились оценки потенциала.

Также важно определить, по каким отдель-
ным составляющим (показателям) оценки по-
тенциала наблюдалось наиболее заметное ухуд-
шение ситуации (район перешел в группу с 

более низким уровнем значений того или ино-
го исходного статистического показателя оцен-
ки потенциала). Результаты таких оценок в со-
поставимом виде представлены в таблице 13.

Следовательно, ключевыми проблемами, 
которые ведут к снижению потенциала разви-
тия сельских территорий Вологодской области, 
являются значительный миграционный отток 
сельского населения, преимущественно в тру-
доспособном возрасте; уменьшение поголовья 

Таблица 13. Динамика изменения балльных оценок отдельных показателей оценки  
социально-экономического потенциала сельских территорий  

Вологодской области (2018 г. по сравнению с 2005 г. в сопоставимой оценке)

Муниципальный  
район

Вод КРС ИФ Коб ТР КМП Заб МИТ ЧДМ ЧМК

Бабаевский -1 -1 -4 1 -1 -2 0 0 -4 -2

Бабушкинский 0 -1 -2 -3 -1 0 -1 -1 -1 -3

Белозерский 0 0 1 2 -1 -2 -2 0 -3 -2

Вашкинский 0 -2 0 3 -1 -2 1 0 0 -3

Великоустюгский -2 0 -2 1 -4 -2 0 0 0 0

Верховажский 0 -1 -2 0 -2 -1 -1 0 -2 -1

Вожегодский -1 -1 -4 2 0 -4 2 0 -3 -1

Вологодский -1 0 -2 -1 -4 -4 0 -1 -2 -2

Вытегорский 3 0 0 1 -2 -1 -3 0 0 0

Грязовецкий -2 0 -2 -1 -3 2 -2 0 -2 -1

Кадуйский 0 0 3 2 -2 -4 -2 0 -1 -3

Кирилловский 0 0 -1 0 -1 -4 0 1 -1 -4

Кичменгско-Городецкий 0 0 0 -2 0 -1 1 0 0 -2

Междуреченский 0 -1 -3 0 0 -1 1 1 1 0

Никольский 0 0 -3 -1 0 -2 -3 0 -1 0

Нюксенский 0 -1 -4 -3 -1 -4 -2 -4 -1 -2

Сокольский -2 0 -2 1 -3 0 0 -1 -1 0

Сямженский 0 -1 0 -1 -2 -3 -2 -3 -3 -3

Тарногский -1 0 0 -1 -1 0 -3 0 -2 0

Тотемский -1 0 -3 -2 -3 -2 -2 -2 0 -2

Усть-Кубинский -1 -3 -3 -2 0 -3 0 0 1 -2

Устюженский -1 0 -2 -1 -1 -2 -1 0 -1 -3

Харовский -1 -1 -1 -1 0 0 0 -2 0 -2

Чагодощенский -2 1 -4 -4 0 -3 -2 -1 0 0

Череповецкий -1 -1 -2 -3 0 -2 0 0 -3 -1

Шекснинский -1 0 -1 -1 -4 1 -1 0 -4 -2

Примечание: максимальная балльная оценка каждого показателя равняется 5, минимальная – 1. Соответственно, «-4» означа-
ет, что район переместился за анализируемый период, например, из группы с высоким уровнем развития (балльная оценка 5)  
в группу с низким уровнем (балльная оценка 1).
Вод – Запасы пресных вод, тыс. куб. м / сут.; КРС – Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в расчете на 
1000 жителей; ИФ – Степень износа основных фондов на конец года, %; Коб – Коэффициент обновления фондов, %; ТР – Доля 
населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, %; Кмп – Коэффициент миграционного прироста (убы-
ли) населения, ‰; Заб – Заболеваемость населения на 1000 чел. населения, случаев; МИТ – Суммарная мощность источников 
теплоснабжения, Гкал/ч; ЧДМ – Численность детей на 100 мест; ЧМК – Число мест в учреждениях культурно-досугового типа в 
расчете на 1000 жителей.
Источник: составлено автором.
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КРС; недостаточные темпы обновления основ-
ных фондов; снижение мощностей источников 
теплоснабжения; сокращение уровня обеспе-
ченности местами в детских садах и учрежде-
ниях культурно-досугового типа, в том числе в 
связи с проводившейся оптимизацией учрежде-
ний данной сферы (ликвидация, объединение, 
реорганизация). 

Использование результатов исследования  
и его дальнейшие перспективы

Исходя из результатов анализа основных 
тенденций и выявленных проблем, оценки по-
тенциала сельских территорий определены 
ключевые направления их развития, которые 
обеспечат недопущение дальнейшей деграда-
ции и повышение эффективности использова-
ния потенциала сельских территорий, а также 
создание условий для устойчивого развития.

1.  Обеспечить реализацию мероприятий и 
достижение целей государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территорий» в полной мере. По-
становлением Правительства РФ от 31.03.2020 г.  
№ 391 предусмотрены изменения ее целевых по-
казателей в сторону их уменьшения, а также со-
кращение общего объема финансового обеспе-
чения программы на весь период ее реализации 
в 1,53 раза (с 2288 до 1491 млрд руб.). Соответ-
ственно, с учетом развития финансово-эко-
номической ситуации в стране в 2020–2021 гг.  
целесообразно вернуться к вопросу об увеличе-
нии финансового обеспечения хотя бы до уров-
ня, запланированного в первоначальном вари-
анте программы. 

Кроме того, возможно расширить объем 
мероприятий госпрограммы в части решения 
задач по диверсификации экономики села и 
создания новых рабочих мест, снижения зна-
чительного миграционного оттока из сельских 
территорий, более масштабного развития цен-
трализованного водоснабжения и канализации 
в сельской местности, привлечения и закре-
пления квалифицированных кадров на селе 
и др.

2.  Относительно диверсификации эконо-
мики и занятости сельского населения необхо-
димо обеспечить равнодоступность сельскохо-
зяйственных производителей к средствам 
государственной поддержки; оказать меры го-
сударственной поддержки развитию малого 
и среднего предпринимательства на сельских 

территориях, включая сельский туризм (эколо-
гический, событийный, этнографический, га-
строномический и т. д.), который имеет значи-
тельный потенциал в ближайшие годы с учетом 
возможного сохранения ограничений по пере-
мещению между странами. 

В процессе развития туризма и стимулирова-
ния жителей городов к переселению в сельскую 
местность целесообразно использовать марке-
тинговый подход, в том числе формирование 
локальных брендов (например, гастрономиче-
ских), введение в отделы экономики муници-
пальных районов штатной единицы специалиста 
по развитию сферы туризма и рекреации. 

3.  Создать условия для привлечения вне-
бюджетных источников финансирования ин-
вестиций в социально-инженерную инфра-
структуру села, включая внедрение практики 
реализации проектов на основе государственно- 
частного и муниципально-частного партнер-
ства.

4.  Обеспечить развитие различных форм 
сельскохозяйственной кооперации, например, 
с помощью грантовой поддержки, направляе-
мой на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов; софинансирования из федераль-
ного бюджета развития в регионах кооператив-
ной инфраструктуры (региональных фондов 
финансовой поддержки кооперативов, цен-
тров компетенции и повышения квалификации  
кооперативных кадров, кооперативной товаро-
проводящей сети).

5.  Создать в каждом субъекте РФ профес-
сиональные команды экспертов, специалистов, 
активистов, заинтересованных в развитии сель-
ских территорий (по примеру успешно реали-
зуемого с марта 2019 года проекта Общерос-
сийского народного фронта «Село. Территория 
развития»). 

6.  Активно поддерживать и развивать раз-
личные формы  сотрудничества между муници-
пальными образованиями (реализация совмест-
ных проектов, мероприятий, учреждение меж-
муниципальных организаций и т. д.).

7.  Поддерживать различные формы уча-
стия населения в управлении развитием муни-
ципалитета (территориальное общественное 
самоуправление, инициативное бюджетирова-
ние, самообложение граждан, сельские старо-
сты и т. д.).
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В целом сельские территории России, на 
наш взгляд, могут успешно развиваться только 
при комплексном и системном подходе  
к их развитию со стороны органов власти 
всех уровней, обеспечении эффективно-
го взаимодействия между органами вла-
сти, бизнесом, населением, научным сооб- 
ществом, внедрении современных иннова-
ционных технологий в агропромышленный 
комплекс и управление муниципальными  
образованиями.

Решение вышеобозначенных комплексных 
и системных задач по развитию сельских терри-
торий возможно, по нашему мнению, только 
при условии детальной проработки научно- 
методологического обеспечения следующих  
вопросов:

1.  Обоснование критериев и разработка ти-
пологии сельских территорий субъекта РФ для 
целей реализации региональной и местной со-
циально-экономической политики. 

2.  Разработка экономико-математических 
моделей, которые будут отражать зависимость 
между показателями, характеризующими уро-
вень развития производства, состояние инфра-
структуры, социальной сферы и демографии. 

3.  Систематизация факторов формирова-
ния потенциала и развития сельских террито-
рий России, обоснование научно-методическо-
го подхода к оценке направленности и силы 
влияния данных факторов.

4.  Разработка методики для определения 
размещения «центров расселения», алгоритма 
определения потребности и достаточности объ-
ектов инженерной, коммунальной и социаль-
ной инфраструктуры с учетом текущего и пер-
спективного уровня экономического развития 
сельских территорий субъекта РФ; обоснование 
подхода к определению потребности в трудовых 
ресурсах, строительстве социальных и произ-
водственных объектов в сельских территориях 
субъекта РФ. 

5.  Разработка алгоритма формирования 
оптимального муниципально-территориаль-
ного устройства в регионе в целях создания сети 
самодостаточных, саморазвивающихся город-
ских и сельских поселений. На наш взгляд, 
в настоящее время важно определить опти-

мальную минимальную численность жителей 
сельского поселения, оценить реальную эф-
фективность (неэффективность) фактической 
ликвидации поселенческого уровня в Москов-
ской, Калининградской областях и ряде других 
субъектов РФ путем преобразования муници-
пальных районов в городские округа (а с 2019 
года еще и в муниципальные округа), обосно-
вать подход к обеспечению территориальной 
доступности органов местного самоуправления 
для жителей муниципалитетов и реальной роли 
населения в решении вопросов и проблем мест-
ного значения.

6.  Разработка организационно-экономиче-
ского механизма, обеспечивающего создание 
условий для комплексного и устойчивого раз-
вития сельских территорий региона и предпо-
лагающего создание благоприятных экономи-
ческих, институциональных, организационных, 
финансовых условий. 

7.  Обоснование направлений и разработка 
рекомендаций органам государственной власти 
субъектов РФ и органам местного самоуправле-
ния по эффективному использованию соци-
ально-экономического потенциала сельских 
территорий и развитию отраслей, являющих-
ся основой их экономической специализации, 
с учетом стратегических и программных доку-
ментов федерального и регионального уров-
ней; рекомендаций органам власти по внедре-
нию концепции территориального маркетинга 
в управление развитием сельских территорий. 
Эти задачи будут решаться в рамках наших 
дальнейших научных исследований.

В заключение отметим, что вклад исследо-
вания, результаты которого представлены в  
статье, в развитие теоретической науки заклю-
чается в обосновании подхода и методического 
инструментария оценки социально-экономи-
ческого потенциала сельских территорий; вклад  
в развитие прикладной науки – в выявлении 
тенденций, проблем развития сельских тер-
риторий Европейского Севера России и Во-
логодской области и определении на основе 
этого способов совершенствования управле-
ния их развитием и основных задач для даль-
нейших научных исследований по данной  
тематике.
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Введение
Понятие экосистемных услуг (далее – ЭУ) 

подразумевает признание того факта, что бла-
гополучие и выживание людей зависят от при-
роды, а человек является неотъемлемой частью 
современной биосферы [1]. Лишь поиск адек-
ватных оценок выступает верным признаком 
современной экономики. Несмотря на отсут-
ствие конкретных/жестких методов тех или 
иных стоимостных характеристик ЭУ, игнори-
ровать эту оценку невозможно. 

В России ЭУ не выходят на рынок, а значит, 
не могут быть конкурентоспособными. Тем не 
менее оценка их значимости в настоящее время 
становится важной составляющей эффективно-
сти при использовании природного капитала. 
Исследования в этой области свидетельствуют 
о наступлении этапа признания ценности при-
родного капитала и проведения разнообраз-
ных оценок (биологических, экологических и 
экономических), с точки зрения влияния на 
экономику многих субъектов [1–7]. Разработ-
ка схем и механизмов учета ЭУ коснулась ор-
ганизации устойчивого природопользования на 
территории особо охраняемых природных тер-
риторий (далее – ООПТ), основанной на вклю-
чении туристических и сельскохозяйственных 
секторов экономики, а также традиционного 
природопользования [5; 7]. Опыт зарубеж-

ных стран богат практическими разработка-
ми экономического характера, включающи-
ми платежи, разнообразные схемы поддержки 
со стороны государства, механизмы компенса-
ции потерь от утраты ЭУ [8–12]. Так, разрабо-
тан и апробирован GIS-инструментарий «Land 
Use Mоdeler» (LUMO) для проекта «Ландшафт 
Саксонии 2015» (2009–2012 гг.), позволяющий 
отображать в территориальном разрезе способ-
ности, потенциалы, риски, ресурсы ЭУ и то-
пографические взаимоотношения [13]. В Ре-
спублике Беларусь ЭУ учитываются на стадии 
проектной оценки воздействия хозяйственных 
объектов на окружающую среду, предусматри-
ваются различные компенсационные меропри-
ятия и выплаты в случае нанесения ущерба в 
соответствии с разработанной методикой1. На 
этапе проведенных денежных оценок ЭУ стано-
вится актуальным их встраивание в экономиче-
ский учет использования природных ресурсов 
[1; 14]. Существует ряд зарубежных исследова-
ний, направленных на выбор деятельности на 
территории ООПТ, например, моделирование 
и анализ связи между рекреационными экоси-

1 Методика по определению стоимостной оценки 
экосистемных услуг и ценности биологического разно-
образия. Технический кодекс установившейся практики. 
«Бел НИЦ «Экология». Минск, 2010. 32 с. 

раняемых территориях и ценности регулирующих экосистемных услуг. Уровень эффективности 
деятельности туризма с позиций создания цепочки добавленной стоимости дестинаций отра-
жает показатель валовой добавленной стоимости, который рассчитывался как разница суммы 
выручки от продаж туристских услуг субъектов и их материальных затрат. Для определения эко-
номической ценности регулирующих услуг применялись методы рыночной косвенной оценки, 
компенсационных затрат. При расчете экосистемных услуг были отобраны те из них, получатели 
выгод которых находились на территории региона. Это сохранение биоразнообразия, водоре-
гулирующие и водоочистные функции экосистем, защита почвенного покрова от эрозии, по-
глощение загрязняющих веществ из атмосферы лесными экосистемами. Рост эффективности 
объектов требует условий для развития рекреации и новых видов деятельности. Эти условия 
выражены в усилении взаимодействия администраций охраняемых территорий с сервисными 
компаниями, обеспечивающими качественный фактор инфраструктуры, доступность объектов 
и услуг питания. Экономический вклад особо охраняемых природных территорий от исполь-
зования регулирующих экосистемных услуг и туристско-рекреационной деятельности составил 
20,4 млрд руб., или 3,2% валового регионального продукта 2018 года. Предложенный подход по-
зволяет отразить социально-экономический и экологический вклад особо охраняемых природ-
ных территорий в экономику Республики Коми.

Ключевые слова: валовой региональный продукт, валовая добавленная стоимость, денежная 
оценка ценности, особо охраняемые природные территории, туристские дестинации, эко- 
системные услуги.
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стемными услугами и выгодами традиционного 
природопользования [15]. При этом стоимост-
ная величина рекреационных услуг на ООПТ 
различается в десятки раз и крайне зависима 
от биоразнообразия объектов, благосостояния 
населения, качества инфраструктуры и доступ-
ности объектов [16].

В России основным драйвером развития яв-
ляется национальный проект «Экология», где в 
рамках сохранения биологического разнообра-
зия предусмотрено создание не менее 24 но-
вых особо охраняемых природных территорий 
с развитием рекреационных услуг2.

Объектами нашего внимания стали ООПТ 
с точки зрения экологического фактора при-
ращения чистых накоплений. Общая цель ис-
следования состоит в оценке экономического 
роста через адекватный учет социальных, эко-
номических и экологических аспектов ресурсо-
пользования на региональном уровне. В каче-
стве интегральных методов оценки ресурсной 
эффективности предложена корректировка чи-
стых накоплений. В соответствии с принятой в 
исследовании концепцией ресурсной эффек-
тивности с точки зрения эко-эффективности 
используются инверсионные пары: ресурсная 
производительность и ресурсная интенсив-
ность, экологическая интенсивн ость и эко-
логическая производительность3. Метод скор-
ректированных чистых накоплений (СЧН), 
учитывающий социальный и экологический 
аспекты, приемлем для оценки экологической 
производительности4. Согласно методике рас-

2 Паспорт национального проекта «Экология» (утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам, протокол от 
24.12.2018. № 16). URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/
directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/ (дата обращения 
16.01.2019).

3 Resource efficiency: potential and economic implications. 
A Report by the International Resource Panel March 2017. 
167 p. Available at: http://www.unep.org/resourcepanel/
KnowledgeResources/AssessmentAreasReports/Cross-
CuttingPublications/tabid/133337/Default.aspx (дата обра-
щения 14.09.2017). 

4 Экологическая производительность (environmental 
productivity) – величина, в которой экологическая цен-
ность снижается за счет убытков от эмиссии углекисло-
го газа, истощения ресурсов, заболеваемости населения 
по причине загрязненной природной среды, но прирас-
тает улучшением качества социальных и экологических 
факторов (расходов на образование и здравоохранение; 
затрат на сохранение окружающей среды и ценности 
ООПТ).  

чета скорректированных чистых накоплений, 
применительно к условиям России использу-
ется формула:

    СЧН = ВН – ИД – ИПР – УЗОС + 

               + РЧК + ЗОС + ООПТ,                    
(1)

где ВН – валовые накопления основного ка-
питала;

ИД – инвестиции в основной капитал по виду 
деятельности «Добыча полезных ископаемых»;

ИПР – истощение природных ресурсов;
УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей 

среды;
РЧК – расходы бюджета на развитие челове-

ческого капитала;
ЗОС – затраты на охрану окружающей среды;
ООПТ – оценка особо охраняемых природ-

ных территорий.

Фокусом исследования является оценка  
ресурсной эффективности с помощью коррек-
тировки чистых накоплений через эффектив-
ное использование ресурсов на ООПТ. Ранее 
нами проанализировано и оценено положи-
тельное влияние на ВРП с помощью стоимост-
ной оценки экосистемных услуг и рассмотре-
ния региональных туристско-рекреационных 
дестинаций [17]. Однако применение этих ва-
риантов без их комбинирования имеет ограни-
ченную направленность. Задачи нашего иссле-
дования заключаются в выявлении механизма 
расчета и проведения оценки ООПТ; отборе 
«доходных» ЭУ для региона; предложениях по 
эффективности использования данных терри-
торий.

Анализ методов оценки
Согласно методике С.Н. Бобылева [18] ло-

гика оценки ООПТ состоит в том, что произ-
водство ВРП на территории региона распреде-
лено равномерно. ООПТ – это территории, 
полностью или частично изъятые из хозяй-
ственной деятельности, значит, недополучен-
ный доход относительно ВРП и будет необхо-
димой величиной. Авторский взгляд сопряжен 
с более детальной и корректной оценкой цен-
ности ООПТ с учетом ЭУ. С одной стороны, 
бюджет недополучает доход от эксплуатации 
территории, а с другой – ООПТ позволяют 
своей нетронутостью обеспечить экологиче-
ское качество сопредельных территорий, кото-
рые способны принести доход. Осуществляет-

https://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/
https://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/
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ся множество регулирующих услуг, в том числе 
поглощение трансграничных загрязнений. По-
нимание данной проблемы отражается даже в 
потере финансовых выгод от бизнеса ради со-
хранения природных благ. Так, опрос руково-
дителей предприятий (более 900 респондентов) 
малого и среднего бизнеса в области туризма на 
ООПТ доказал готовность потери финансовых 
выгод от туризма и прямого использования ре-
сурсов для обеспечения условий существова-
ния, качества и охраны среды [19]. В резуль-
тате исследований выявлено, что ценность 
промышленно активных территорий (напри-
мер, по добыче угля) сопоставима с объемом 
экосистемных услуг в виде рекреации и полу-
чения людьми эстетических благ [20]. Содер-
жание кислорода в воздухе и речной воде вне и 
на ООПТ способствует оздоровлению природ-
ной среды близлежащих территорий благода-
ря охраняемому режиму на ООПТ [21]. Таким 
образом, учет регулирующих услуг (а не толь-
ко продукционных и культурных услуг – наи-
более вписываемых в рыночные отношения) 
обеспечивает множество выгод для населения. 
Указанный факт объясняет причину использо-
вания экономической оценки экосистемных 
услуг ООПТ на основе концепции общей эко-
номической ценности по стоимостному рас-
чету предоставляемых благ на этих объектах  
[2; 22; 23].

Большинство методов оценки ООПТ с точ-
ки зрения эффективности применения ресур-
сов основано на расчетах выгод от туризма или 
рекреации, а также традиционного природо-
пользования населения на этих объектах. Так, 
С.Б. Болдырева, согласно данным статисти-
ческой отчетности Организации экономи-
ческого сотрудничества (ОЭСР), фиксирует 
высокий вклад туризма в ВВП, например, в 
Исландии (27,2%), Греции (18,5%), Новой Зе-
ландии (17,4%), Португалии (16,4%), Испании 
(10,8%), Австралии (10,8%), Италии (10,2%), 
Швеции (9,6%), Франции (9,1%), Германии 
(8,9%), США (8,2%) и других странах [24].  
Безусловно, столь высокие значения получены, 
с большей долей вероятности, за счет делового, 
событийного и морского туризма. Тем не ме-
нее, и экологический туризм на ООПТ ежегод-
но приносит немалый доход в национальную 
казну государств (от 660 до 1,2 трлн долларов). 
Здесь присутствует синергетический эффект, 

при этом распределение доходов самой терри-
тории и сопутствующего бизнеса не равномер-
но. Г.Т. Шкиперова и другие ученые ссылаются 
на опыт зарубежных исследований о затратах 
на содержание ООПТ и доходов, получаемых от 
экологического туризма (туроператоров, пред-
приятий общественного питания, гостиниц, ав-
тозаправочных станций, магазинов и пр.), ко-
торый во многих странах оценивается как 1:5 
и выше5 [25–27]. В настоящее время, по дан-
ным UNWTO, вклад экологического туризма в 
индустрию мирового туризма составляет толь-
ко 10%, в Роcсийской Федерации – 2%, или  
11,7 млн долларов6. Основной поток туристов, 
предпочитающих экологические виды отдыха, 
приходится на ООПТ.

Методология оценки туризма в регионе  
базируется на системе национальных счетов, 
разработанной под эгидой ООН, МВФ, Все-
мирного банка, ОЭСР, Всемирной туристской 
организации и Евростата, и основывается на 
методах расчета ВВП7. ВРП рассчитывается 
производственным методом как сумма добав-
ленных стоимостей, создаваемых в отраслях 
экономики в ценах производителей8. 

Оценка туризма на объектах ООПТ региона 
осуществляется с использованием кластер- 
ного подхода, отражающего специфику этой  
деятельности, учитывающего географически  
соседствующие компании, характеризующие-
ся общностью деятельности [28] и концепции 

5 Tourism and visitor management in protected areas. 
Guidelines for sustainability. International Union for Conservation 
of Nature, Gland, Switzerland, 2018. 136 с. URL: http://www.
iucn.org.pa_guidelines  (дата обращения 22.04.2020).

6 Ростуризм: экотуризм в структуре рынка РФ за-
нимает долю в пять раз меньше, чем в мире // ТАСС. 
06.06.2019. URL: https:// yandex.ru/turbo/s/tass.ru/
obschestvo/6518680 (дата обращения 20.04.2020).

7 Система национальных счетов 2008. ООН, МВФ, 
ОЭСР, Европейская комиссия, Всемирный банк. Нью-
Йорк, 2012. 764 с. URL: http://unstats.un.org/unsd/
nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf (дата обра-
щения 24.04.2020); Методологические положения по 
статистике. Вып. 1. Госкомстат России. М., 1996. URL: 
https://gks.ru/bgd/free/B99_10/Main.htm (дата обращения 
24.04.2020); Вспомогательный счет туризма: рекоменду-
емая методологическая основа. 2008 год: ООН, ЮНВ-
ТО, ОЭСР, Евростат. Люксембург, Мадрид, Нью-Йорк, 
Париж, 2010. 145 с. URL:http://www.cisstat.com/rus/
SeriesF_80rev1r.pdf (дата обращения 23.06.2018).

8 Валовой региональный продукт по данным Рос-
стата. URL: https://rosinfostat.ru/vpr/ (дата обращения 
24.04.2020).

http://www.iucn.org.pa_guidelines
http://www.iucn.org.pa_guidelines
https://gks.ru/bgd/free/B99_10/Main.htm
https://rosinfostat.ru/vpr/
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цепочки создания и распределения ценности 
туристского продукта [29; 30].  Таким образом, 
охраняемые территории выступают как дести-
нации, где происходит создание цепочки до-
бавленной стоимости, в рамках сетевого вза-
имодействия субъектов туризма с системой 
управления и механизмами продвижения ту-
ристского продукта. Уровень эффективности 
деятельности туризма на ООПТ как дестина-
ций отражает показатель  валовой добавленной 
стоимости.

В 2019 году утверждена «Методика расчета 
показателей „Валовая добавленная стоимость 
туристской индустрии” и „Доля валовой добав-
ленной стоимости туристской индустрии в 
валовом внутреннем продукте Российской 
Федерации»9. В ней валовая добавленная стои-
мость туристской индустрии (GVATI), согласно 
классификационной группировке видов эконо-
мической деятельности «Туризм» [2], определя-
ется по формуле:

                     GVATI = OTI – ICTI,                 (2)

где OTI – стоимость выпуска товаров и услуг,  
ICTI – стоимость промежуточного потреб- 

ления10. 

 Валовая добавленная стоимость туристских 
дестинаций, расположенных в пределах охра-
няемых территорий (GVATIд), рассчитывается 
как разница суммы выручки от продаж турист-
ских услуг субъектов, относящихся к класси-
фикационной группе «Туризм», (OTIд) и их 
материальных затрат (ICTIд). Ограничения в 
расчетах валовой добавленной стоимости сни-
мались экспертным путем, в частности в слу-
чае экстерриториального характера туристских 
компаний или отсутствия фиксации туристско-

9 Об утверждении Методики расчета показателей 
«Валовая добавленная стоимость туристской индустрии» 
и «Доля валовой добавленной стоимости туристской 
индустрии в валовом внутреннем продукте Российской 
Федерации»: приказ Росстата от 14.05.2019 № 267 //  
Консультант плюс.

10 О принятии и введении в действие Изменения 
1/2007 ОКВЭД к Общероссийскому классификатору ви-
дов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС 
Ред. 1), Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) и 
Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002): 
приказ Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст // 
Консультант плюс.

рекреационной деятельности в бухгалтерской 
отчетности у субъектов, занимающихся сразу 
несколькими видами деятельности. 

Оценка охраняемых территорий региона 
С позиций туризма лидирующими в Респуб-

лике Коми являются ООПТ федерального зна-
чения – национальный парк «Югыд ва» и Пе-
чоро-Илычский биосферный заповедник. 
Поток туристов за период 2000–2018 гг. в на-
циональный парк «Югыд ва» немного вырос: 
если в 2000 году он составлял около 5 000 че-
ловек в год, то к 2018 году – 7300 посетите-
лей. При этом доминирует доля местных жи-
телей районов (65% от общего потока), жители 
Москвы и Санкт-Петербурга не превышают 
11%; туристы из других городов России – 21%;  
иностранные посетители – 3%11. Виды туризма 
охватывают сплав на безмоторных судах – 42%; 
пеше-водный туризм – 12%; пеший туризм – 
15%; отдых выходного дня – 31%.

Заповедник включает множество природ-
ных объектов, экологических троп, музей  
и уникальную лосеферму (первую в России).  
За последние годы туристский поток растет  
(с 1000 человек в 2000 году до 3200 человек в 
2018 году). Это объясняется еще и тем, что в 
2008 году плато Маньпупунер включено в спи-
сок семи чудес света России. Несмотря на уда-
ленность объекта от удобной транспортной 
сети, поток туристов в период 2008–2012 гг.  
достигал 500 чел./год. Однако для самого пла-
то и троп заповедника этот факт не считается 
позитивным. Только благодаря деятельности 
инспекции, установке кордонов и разнообраз-
ных ограничительных мер число посетителей  
сократилось до допустимых для территории 
объемов – 200 чел./год, включая туристов со 
стороны Свердловской области.

Информационной базой для выявления сто-
имости туристских услуг стали опрос руководи-
телей субъектов туризма и интернет-ресурсы 
турфирм, где была указана стоимость турист-
ской услуги или товара. Объем услуг уточнялся 
через количество посетителей, который фикси-
руется администрацией национального парка и 
заповедника. Материальные затраты субъектов 

11 Бизнес-план ФГБУ Национальный парк «Югыд 
ва». Некоммерческое партнерство «Союз ООПТ РК». 
ПРООН/ГЭФ Коми. 2015. С. 54, 55. URL: http://www.
undp-komi.org (дата обращения 01.09.2017).
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туризма определялись в ходе опроса руководи-
телей и туристов, получавших услуги, а также 
исходя из программ туров. Экспертная оценка 
добавленной стоимости дестинаций ООПТ по 
фактическим показателям выручки и затрат ту-
роператоров представлена в таблице 1.

Важнейшим звеном продуктовой цепочки 
на федеральных охраняемых территориях вы-
ступают транспортные услуги. Объем взаимо-
действия транспортных компаний с ООПТ по 
доставке туристов составляет 61,4% доходов 
дестинации (62,27 млн руб.). Туристическими 
фирмами обслужено лишь 27% туристов (около 
3000 человек), посетивших указанные ООПТ, 
которые генерируют 42,5 млн руб. (41,8%) ва-
ловой добавленной стоимости дестинаций. 
При этом необходимо отметить что туропе-
ратор «Северный Урал» предоставляет услуги 
еще и по воздушной перевозке туристов, в пер-
вую очередь на плато Маньпупунер. Расчеты 
2016 и 2018 гг., выполненные по рассмотрен-
ной схеме, дали следующие результаты. Вало-
вая добавленная стоимость туристских дестина-
ций в 2016 году составила 91,10 млн руб. В 2018 
году, когда туристический поток по сравнению 
с 2016 годом возрос на 32,3% (до 10500 чел.) и 
прибавился туроператор, она достигла 101,47 
млн руб (см. табл. 1). Доля стоимости турист-
ского продукта дестинаций в ВРП12 в 2016 году  

12 В 2016 году ВРП составил 574,38 млрд руб.; в 2018 
году – 665,74 млрд руб. (Финансы в Республике Коми: 
стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2019. 240 с.).

составила всего 0,02%. С позиций эффектив-
ного использования ресурсов и увеличения ва-
ловой добавленной стоимости приоритетным 
является рост туристских услуг, так как без ко-
личества и качества туристских товаров поток 
туристов не приносит доход, а лишь увеличи-
вает затраты на содержание охранной и турист-
ской инфраструктуры ООПТ. В связи с этим 
важно усилить взаимодействие администраций 
ООПТ с сервисными компаниями, обеспечи-
вающими услуги питания и размещения тури-
стов. На территории дестинации предоставля-
ется только 0,2% питания, остальное закупается 
за ее пределами. Строительство качественной 
автомагистрали от г. Инты до национального 
парка смогло бы многократно уменьшить из-
держки на одного туриста (с 4000 до 1000 руб.). 
Кроме того, на территории дестинаций из-за 
малых мощностей и высоких затрат на содер-
жание собираются низкие доходы от средств 
размещения (2,3% от доходов всей дестинации). 

В отличие от ООПТ федерального значения 
региональные охраняемые территории, к кото-
рым относится 161 заказник, 67 памятников 
природы и один охраняемый природный ланд-
шафт, генерируют 18,5 млн руб., но не форми-
руют полноценные туристские дестинации с 
соответствующим уровнем развития турист-
ской инфраструктуры (табл. 2). В настоящее 
время лишь в одном из двадцати районов реги-
она (Княжпогостском) есть субъекты туризма 
на ООПТ, которые дают возможность рассма-
тривать ее как протодестинацию, без соответ-

Таблица 1. Валовая добавленная стоимость туристских дестинаций ООПТ  
(экспертная оценка 2018 года), млн руб.

Вид деятельности по классификационной 
группе «Туризм»

Национальный парк «Югыд ва» Печоро-Илычский заповедник
GVATIд OTIд ICTIд GVATIд OTIд ICTIд

Организация комплексного туристского 
обслуживания, услуги туроператоров*

31,55 38,67 7,11 3,20 4,00 0,80

Деятельность гостиниц и туристских баз  
(отель «Еркусей», база НП «Югыд ва»)

0,35 1,50 1,15 0,60 1,30 0,70

Авиационные транспортные услуги и услуги 
туроператора «Северный Урал»

1,75 3,48 1,73 6,00 12,20 6,20

Железнодорожные транспортные услуги 24,00 52,00 28,00 - - -
Автомобильные и другие транспортные услуги 
(ООПТ и другие субъекты, в основном г. Инты)

29,00 49,30 20,30 1,52 3,36 1,52

Розничная торговля сувенирами 0,15 0,17 0,02 2,00 2,20 0,20
Итого 88,15 145,12 58,31 13,32 23,06 9,42
*Активный отдых Коми, NordUral Активный отдых на Урале, ИП Данько В.Ю., НП «Югыд ва», Печоро-Илычский заповедник и 
другие субъекты туризма.
Источник: рассчитано авторами.
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Учет экосистемных услуг в оценке ресурсоэффективности особо охраняемых природных территорий...

ствующей организационной структуры. Реа-
лизацией государственной политики в сфере 
развития региональных республиканских ох-
раняемых территорий, в том числе и экологи-
ческого туризма, занимается ГБУ РК «Центр 
по ООПТ», не рассматривающий охраняемые 
объекты с позиций формирования туристских 
дестинаций.

Особенность туристского потока на этих 
территориях составляют посещения жителей  
г. Сыктывкара, г. Ухты и г. Воркуты с целью ре-
креации и сбора ягод, грибов и других ресурсов 
(около 10 тыс. чел.). Услуги субъектов туризма 
заключаются в доставке и сопровождении ту-
риста до ООПТ и возможности проживания на 
сопредельных территориях. В целом субъекты 
туризма получают от этого вида деятельности 
25 млн руб. 

В такой ситуации весьма специфична роль 
охраняемых территорий регионального значе-
ния, которые являются базовыми территория-
ми, не получающими денег от туризма, отда-
ющими свои ресурсы другим пользователям 
безвозмездно (минус 20 млн руб., см. табл. 2). 

Вследствие этого необходимо заострить 
внимание на изменении роли региональных 
ООПТ и перераспределении доходов от туриз-
ма, во всяком случае, частичной компенсации 
потерь от сбора ресурсов ООПТ и создания со-
ответствующей туристской инфраструктуры с 
повышением доходов дестинаций. 

Специфика авторского расчета состоит во 
включении экосистемных услуг в доходную со-
ставляющую ООПТ, в силу зависимости каче-
ства и наличия услуг территории для прове-
дения отдыха. Суть экономической оценки 
сводится к расчету ЭУ через произведение 
натуральных и стоимостных величин. Поря-
док расчета определяют методы и ключевые 
параметры, рассмотренные ранее в автор-

ских публикациях [17; 31]. Так, первоначаль-
но отобраны, а далее рассчитаны ключевые 
регулирующие ЭУ (водорегулирование, депо-
нирование CO

2
, водоочистка, защита почв от 

эрозии, сохранение биоразнообразия, погло-
щение загрязнений из воздуха). В оценке ус-
луг преобладает метод компенсационных или 
альтернативных затрат за исключением услуги 
депонирования CO

2
, для которой применена 

косвенная рыночная оценка. ЭУ рассчитыва-
лись в пределах лесничеств и административ-
ных районов, а для ООПТ – пропорционально 
занимаемой ими площади в лесничествах и ад-
министративных районах (табл. 3).

Высокая способность лесных экосистем 
поглощать пыль и вредные вещества из атмо-
сферы (9 т/га вредных выбросов; 51 т/га пыли 
в год) объясняет максимальное значение в рас-
четах предоставляемых ЭУ (89,1%). Лесные 
экосистемы сдерживают эрозийные процес-
сы, экономическая значимость этой функции 
составляет 6,9% от общей суммы экономиче-
ского эффекта.

При анализе стоимостных величин ценно-
сти ООПТ важно осознавать цели и задачи та-
кого рода действия. Очевидно, что для оценки 
ООПТ необходимо руководствоваться прави-
лом выбора тех выгод, которые остаются в реги-
оне, тем самым образуя региональный продукт. 
В связи с этим в следующем разделе мы пред-
лагаем обсудить выбор этих услуг. 

Обсуждение результатов
Основная задача ООПТ заключается в охра-

не природных экосистем и сохранении биораз-
нообразия, проведении научных исследований 
на разрешенных зонах – экологического ту-
ризма и рекреации населения. Очевидно, что 
лишь туризм и отдых граждан образуют реаль-
ный доход, следовательно, вносят вклад в ВРП. 
Несмотря на значительный потенциал экологи-

Таблица 2. Валовая добавленная стоимость региональных ООПТ (экспертная оценка 2018 года), млн руб.

Вид деятельности по классификационной группе «Туризм»
Заказники

GVATIд OTIд ICTIд
Услуги субъектов туристской деятельности, в том числе и туристских баз, 
находящихся в относительной близости от охраняемых территорий

25,0 30,2 5,2

Автомобильные и другие транспортные услуги 13,5 15,6 2,1
Товары охраняемых территорий (грибы, ягоды и др.) -20,0 0,0 20,0
Итого 18,5 45,8 27,3
Источник: рассчитано авторами.
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ческого туризма в Республике Коми и наличие 
в ней объектов мирового уровня, в частности 
«Девственные леса Коми» (объект природного 
наследия ЮНЕСКО), Столбы выветривания 
Маньпупунер, гора Народная (высшая точка 
Уральских гор), пока не удается получить до-
статочный экономический эффект от экологи-
ческого туризма на ООПТ республики. 

В настоящее время предпринята попытка 
получить средства от федерального проекта 
«Экология» (подпрограмма «Сохранение био-
логического разнообразия и развитие эколо-
гического туризма»)13 через механизм участия 
во Всероссийском конкурсе инвестиционных 
проектов по развитию потенциала ООПТ14. 
По заказу министерства культуры, туризма и 
архивного дела Республики Коми была под-
готовлена конкурсная заявка «Туристско- 
рекреационный кластер „Седьмое чудо света”» 
(территориально заметно выходящий за  
пределы объекта ЮНЕСКО «Девственные 
леса Коми») с бюджетом в 26,7 млрд рублей.  
В рамках проекта выделено четыре зоны 
функционально-планировочной организации  

13 Паспорт национального проекта «Экология» (утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам, протокол 
от 24.12.2018 № 16). URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/
directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/ (дата обращения 
16.01.2019).

14 Всероссийский конкурс на создание туристско- 
рекреационных кластеров и развитие экотуризма в Рос-
сии // Агентство стратегических инициатив. 16.06.2020. 
URL: https://priroda.life/ (дата обращения 07.10.2020).

туристско-рекреационного кластера: 1 – 
«Плато Маньпупунер», 2 – «Лесная (с. Якша)»,  
3 – «Горнолыжная зона Тима-из», 4 – «Желан-
ное». В частности, в зоне 4 «Желанное» (район 
Приполярного Урала) предполагается создание 
туристских баз (глэмпингов на 20 человек) у 
подножия горы Народной (бюджет составляет  
22 млн рублей), горы Манараги (22 млн руб-
лей); реконструкция базы Санавож на 50 че-
ловек (50 млн рублей) и кварцевой штольни  
(20 млн рублей); обустройство вертолетных 
площадок (12 млн рублей). Ключевым про-
ектом кластера является строительство ав-
томобильной дороги (137 км, с бюджетом  
7,7 млрд рублей) с мостами (в том числе через 
р. Кожим – 2,5 млрд рублей) от г. Инты до под-
ножия горы Народной для обеспечения достав-
ки туристов к достопримечательностям. Проект 
вышел в финальную стадию отбора Всероссий-
ского конкурса инвестиционных проектов по 
развитию потенциала особо охраняемых при-
родных территорий. 

Создатели заявки «Туристско-рекреаци- 
онный кластер „Седьмое чудо света”» утверж-
дают, что при общей грандиозности планов к  
настоящему времени 30% инфраструктуры су-
ществует. Очевидно, это серьезное преувеличе-
ние. Можно предполагать, что ожидаемые по-
токи увеличены в несколько десятков раз, как 
и  инвестиции (с 0,2 до 5 млрд рублей). Тем не 
менее проект туристско-рекреационного кла-
стера при  доработке профессионалами с опре-
делением группы первоочередных локальных 
проектов может быть реализован. 

Таблица 3. Экономическая оценка экосистемных услуг ООПТ (расчетные данные за 2018 год), млн руб.

ООПТ
Площадь,

тыс. га
Экосистемные услуги*

ВР Д ВО З БР ПЗ Всего
Заповедник 721,3 87,1 105,3 57,7 461,2 17,0 2904,8 3633,1
Национальный парк 1894,1 208,6 104,5 50,5 698,8 16,5 10219,4 11298,3
Заказники 1281,8 202,0 67,3 115,1 775,3 72,0 11768,8 13000,5
Итого 3894,8 497,7 277,1 223,3 1935,3 105,5 24893,0 27931,9
Доля от общих значений, % 1,8 1,0 0,8 6,9 0,4 89,1 100,0
* Водорегулирование (ВР); Депонирование углерода (Д); Водоочистка (ВО); Защита от эрозии (З); Сохранение биоразнообразия (БР); 
Поглощение загрязнений из воздуха (ПЗ). 
Источники: рассчитано авторами по данным СНиП 23-01-99. Таблица 2. Климатические параметры теплого периода года. РФ. 
Кемеровская обл., Кировская обл., Республика Коми и т. д. и СНиП 23-01-99. Строительная климатология. Таблица 1. Климатические 
параметры холодного времени года. РФ. Кемеровская обл., Кировская обл., Республика Коми и т. д.; Атлас Республики Коми. 
М.: Феория, 2011. 294 с.; Красная книга Республики Коми. Сыктывкар: Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 2009. 791 с.; 
Лесной план Республики Коми, 2019 г. 314 с.; О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2019 году: Государственный 
доклад / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, ГБУ РК «Территориальный фонд 
информации Республики Коми». Сыктывкар, 2020. 162 с.

https://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/
https://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/
https://priroda.life/
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Большой вопрос вызывает и функциональ-
ное зонирование территории туристско-рекре-
ационного кластера в свете современных под-
ходов к управлению охраняемыми террито-
риями [32]. В мире накоплен обширный опыт 
международных практик развития ООПТ с ис-
пользованием, в том числе, и кластерных под-
ходов. Одним из интересных объектов, нахо-
дящихся в схожих с Республикой Коми клима-
тических условиях, является геопарк «Рокуа», 
расположенный в Финляндии, в 200 км южнее 
Полярного круга. Его посещают около 200 000 
человек, бюджет парка в 2013 году составлял 
500 000 евро, из которых субсидии Европейско-
го фонда регионального развития – 50%, соб-
ственные средства – около 30% и 20% – суб-
венции правительства Финляндии. В геопарке 
«Рокуа» расположены объекты рекреационной 
инфраструктуры (отели, гостевые дома, кафе, 
информационные центры), создана развитая  
сеть дорог и туристских троп. Сервисное на-
полнение туристских зон совпадает с функци-
ональным зонированием геопарка. Деятель-
ность парка обеспечивается согласованием 
интересов органов государственной власти и 
местных сообществ, туристов за счет созда-
ния понятных механизмов вовлечения и ко-
операции. Уделяется большое внимание под-
держке местного бизнеса, в частности дается 
право на использование своего логотипа, же-
лающим открыть свой бизнес на территории 
«Рокуа» выдаются кредиты. В парке распола-
гаются пять компаний по производству про-
дуктов питания (сборы из трав, грибы, ягоды, 
фермерские продукты) и действуют организа-
ции по установке IT-систем, производству су-
вениров и электросетей. Геопарк «Рокуа» не яв-
ляется единым природоохранным комплексом. 
Охранным статусом обладает только располо-
женный на его территории национальный парк 
«Рокуа». Управляющей организацией парка вы-
ступает Humanpolis Ltd., созданная тремя му-
ниципалитетами. В менеджменте и финанси-
ровании участвуют Главное лесное управление 
Финляндии и Фонд здоровья и реабилитации  
«Рокуа»15.

15 Международный опыт развития экологическо-
го туризма на ООПТ. Руководство по развитию ООПТ. 
Агентство стратегических инициатив. 2015. URL: https://
mpr.rkomi.ru/page/20017/ (дата обращения 20.04.2020).

В настоящее время по туристскому потоку 
и доходам федеральные ООПТ Республики 
Коми сильно уступают ведущим российским и 
зарубежным аналогам и по туристскому пото-
ку сопоставимы с крупнейшим в Канаде на-
циональным парком «Вуд-Баффало». Однако 
если в 2018 году правительство Канады выде-
лило парку 27 млн канадских долларов (1,38 
млрд рублей), то в России в рамках федераль-
ного проекта «Сохранение биологического раз-
нообразия и развитие экологического туризма» 
в 2019 году на развитие туристской инфраструк-
туры выделено всего 100,14 млн руб. Лидером 
по количеству посетителей в России в 2019 
году стал национальный парк «Кисловодский»  
(более 1,5 млн человек); более 1,1 млн человек 
посетили Красноярские столбы, почти полмил-
лиона – национальный парк «Русский Север» 
(Вологодская область)16. Одним из самых по-
сещаемых парков в мире является Националь-
ный парк Йеллоустоун в США (свыше 3 млн 
человек в год).

Таким образом, необходимо отметить, что 
основными причинами успеха ООПТ в мире 
выступают гибкий механизм взаимодействия 
охраняемых территорий с бизнесом и населени-
ем, активное использование инструмента эко-
логического просвещения, транспортная до-
ступность и формирование компромисса между 
сохранением природы и развитием туризма, 
выраженного, в том числе, с помощью эффек-
тивного функционального зонирования терри-
тории ООПТ.

Особо охраняемые территории предостав-
ляют экологические услуги, имеющие сдержи-
вающий или предотвращающий экологически 
негативные эффекты характер:  резкие перепа-
ды стока во время весенних половодий близ-
лежащих территорий и населенных пунктов, 
особенно ниже по течению рек; поглощение 
вредных веществ (пыли, загрязняющих веществ 
выбросов и т. д.) лесными экосистемами; раз-
бавление ливневых загрязнений; предотвра-
щение ветровых и ландшафтных эрозийных 

16 Популярность экотуризма в России растет.  
В 2019 году количество посетителей ООПТ превысило  
8 млн человек // Минприроды России. 07.02.2020. URL: 
http://www.mnr.gov.ru/news/populyarnost_ekoturizma_v_
rossii_rastet_v_2019_godu_kolichestvo_posetiteley_oopt_
prevysilo_8_mln_che (дата обращения 20.04.2020).

https://mpr.rkomi.ru/page/20017/
https://mpr.rkomi.ru/page/20017/
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процессов. Широко известно, что водоохранно- 
регулирующая функция лесов заключается в 
аккумуляции воды в лесных почвах и, как след-
ствие, защите прилежащих территорий от на-
воднений и переувлажнения почв; увеличении 
интенсивности формирования грунтовых вод. 
Сохранение рекреационных качеств ландшаф-
тов, их рекреационной емкости, продуктивно-
сти биоресурсов и способности к самовосста-
новлению способствует развитию рекреации, 
экологического и познавательного туризма. 
Помимо прямого дохода от качества природ-
ной среды существующих в регионе ООПТ 
есть косвенный доход, который не учитывает-
ся в данном расчете. Он может быть образован 
за счет таких экосистемных услуг, как опыле-
ние трав насекомыми, гнездование перелетных 
птиц, местообитание диких оленей, хранение 
углерода и метана в зоне мерзлоты водно- 
болотных угодий и лесных экосистем (зоны 
притундровых лесов и редкостойной тайги). 
Роль таких услуг велика и может ощущаться 
исключительно в момент их потери. Именно 
в связи с этим многие экологи консолидируют 
усилия для экономических и других современ-
ных оценок, создания моделей и схем исполь-
зования природных ресурсов [1; 14].

Однако существует мнение о неуместном 
включении ценности ЭУ в расчеты ключевых 
финансовых показателей экономики. Так, осо-

знавая роль ЭУ в экономических процессах раз-
вития общества, Ю.Г. Пузаченко доказывает 
малый вклад природных ресурсов в рыночную 
стоимость и интегральные показатели (напри-
мер ВВП) [33]. Традиционно «зеленые» индек-
сы строятся на вычитании из ВВП потерь при-
родного капитала и потенциальных затрат на 
предотвращение и устранение загрязнения ат-
мосферы, водного бассейна и почв. Тем не ме-
нее зарубежные авторы видят в этом нарушение 
корректности оценок и получаемое в результа-
те искажение информации [34]. Основная при-
чина такого искажения – гипотетичность или 
замена показателей, лишь косвенно отражаю-
щих ситуацию, а также низкая достоверность 
информации. По утверждению Д.В. Касимова: 
«Важно понимать, что экономическая и осо-
бенно денежная оценка всегда будет охваты-
вать только часть действительной или общей 
стоимости экосистемы или ее услуг. Несмотря 
на улучшения, все еще существуют большие 
пробелы в знаниях и необходимость совершен-
ствования подходов, моделей и баз данных для 
расчета общей экономической стоимости всего 
комплекса экосистемных услуг» [4].

Важной составляющей экономической 
оценки ЭУ становится выявление получателей 
выгод от их использования. Именно этот факт 
позволяет провести отбор для последующей 
оценки ООПТ (табл. 4). 

Таблица 4. Распределение получателей выгод от использования экосистемных услуг

Экосистемная услуга Получатели выгод Позитивный эффект
Депонирование углерода Мировое сообщество Поглощение углекислого газа из атмосферы 
Водорегулирование Близлежащие районы региона; 

предприятия, зависимые от 
качества воды ниже по течению; 
территории с/х назначения

Регулирование стока малых рек, ручьев; предотвращение 
наводнений

Водоочистка Естественная очистка ливневых и сточных вод, попадающих в 
водные объекты

Защита почв от эрозии Предотвращение ущерба от сноса грунта реками; сохранение 
естественного плодородия почв 

Сохранение 
биоразнообразия 

Страна, регион Сохранение видового разнообразия, свойственного данной при-
родной зоне; регуляция численности и обилия разных групп 
растений и животных (например, некоторых видов грызунов, 
хищников и копытных); снижение риска инвазий чужеродных 
видов, развития природно-очаговых заболеваний, возникнове-
ния конфликтных ситуаций в сельском хозяйстве

Поглощение загрязнений 
из воздуха (пыли, 
взвешенных частиц)

Близлежащие районы 
территории региона

Предотвращение заболеваний населения; улучшение психи-
ческого состояния здоровья населения; сокращение затрат на 
очистку воздуха

Источники: Экосистемные услуги России: Прототип национального доклада. Т. 1. Услуги наземных экосистем / ред. Е.Н. Букварева, 
Д.Г. Замолодчиков. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2016. 148 с.; Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems 
and Human Well-being. UNEP, Island Press, Washington DC, 2005. 283 p.; Erfassung und Bewertung von Ökosystemdienstleistungen 
(ÖSD) / K. Grunewald [et al.]. Bundesamt für Naturschutz. 2014. 374 р.
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Как видно из таблицы, лишь одна функция 
природного капитала – депонирование углеро-
да – по критерию получателей выгод может 
быть исключена из числа величин расчета. Для 
определения ценности территории она имеет 
глобальное значение, однако для выгод региона 
без внедрения рыночных механизмов торговли, 
как это происходит в других странах, данная 
экоуслуга не может быть включена в расчет по-
казателя «ООПТ» формулы (1).

Водорегулирующая и водоочистная услуги 
чрезвычайно важны для близлежащих терри-
торий, а также предприятий, расположенных 
ниже по течению рек. Лесные и водные экоси-
стемы за счет аккумулирования воды в подзем-
ном стоке и очистки загрязнений болотными 
экосистемами позволяют экономить те сред-
ства, которые бы были необходимы для очист-
ки стоков и предотвращения наводнений при 
паводках. 

Для того чтобы оценить степень значимости 
этих функций, можно воспользоваться крите-
риями Е.Н. Букваревой. Она утверждает, что 
для получателей выгод от услуг водорегулиро-
вания и водоочистки актуальность определяет-
ся плотностью населения, особенно сельского, 
и развитостью сельского хозяйства [2]. Защит-
ная функция лесных экосистем от эрозии почв 
близлежащих территорий обычно важна при 
активном использовании этих земель для сель-
скохозяйственного назначения. Учитывая факт 
расположения близлежащих районов (Интин-
ский, Печорский, Вуктыльский и Троицко-
Печорский), прилегающих к национальному 
парку и заповеднику, в зоне слабого сельского 
развития и малой плотности населения, счита-
ем возможным уменьшить расчетные значения 
наполовину. Очистка воздуха растительностью 
(поглощение загрязнений и пылеосаждение) 
относится к ЭУ регулирования климата и  
атмосферы и позволяет предприятиям эконо-

мить на очистке воздуха пылеулавливающи-
ми установками. Производственные объекты, 
которые вырабатывают загрязнения техноген-
ного характера и находятся в непосредствен-
ной близости от крупных ООПТ региона, от-
сутствуют. Таким образом, наиболее вероятно, 
что ООПТ поглощают загрязнения трансгра-
ничного переноса по воздуху. Регулирующие 
услуги региональных заказников могут уча-
ствовать в оценке ООПТ в полном объеме, за 
исключением услуги депонирования углеро-
да. Несмотря на слабое развитие сельскохо-
зяйственных отраслей экономики в районах 
Республики Коми, они выполняют важную 
стабилизирующую роль сохранения природ-
ного капитала [36]. Наличие крупных произ-
водственных объектов, проживание городского 
и сельского населения в близости от заказни-
ков позволяют включить в расчет регулирую-
щие услуги. Таким образом, за исключением 
услуги депонирования углерода в расчетах ис-
пользуются ЭУ в полном объеме для заказни-
ков регионального значения (комплексные и 
лесные); для ООПТ федерального значения –  
в половинном объеме. 

Следовательно, принцип комбинирования 
включает в себя сумму регулирующих экоси-
стемных услуг и валовой добавленной стои-
мости туристских дестинаций ООПТ регио-
на (GVATIд). Таким образом, оценка ООПТ 
в расчете скорректированных чистых нако-
плений для Республики Коми имеет следую-
щий вид: 

                 ООПТ = ЭУ + GVATI
д 
,                (3)

где в число ЭУ входят водорегулирование, 
водоочистка, защита почв от эрозии, сохране-
ние биоразнообразия, поглощение загрязнений 
из воздуха. В таблице 5 объединены два подхода 
к оценке ООПТ для расчета скорректирован-
ных чистых накоплений. 

Таблица 5. Оценка ООПТ для расчета скорректированных чистых накоплений

ООПТ
Площадь,

тыс. га
Ценность экосистемных 

услуг, млн руб.
Валовая добавленная стоимость 
туристских дестинаций, млн руб.

Оценка ООПТ,
млн руб.

Заповедник 721,3 1763,9 88,2 1852,1
Национальный парк 1894,1 5596,9 13,3 5610,2 
Заказники 1281,8 12933,2 18,5 12951,7
Итого 3897,2 20294,0 120,0 20414,0
Источник: рассчитано авторами.
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Согласно предложенному подходу оценка 
ООПТ составляет 20,4 млрд руб. по данным 
2018 года; при этом доля ЭУ – более 90%. 

Принцип комбинирования оценки ценно-
сти экоуслуг и валовой добавленной стоимости 
туристских дестинаций может быть использо-
ван и для других регионов. Стоимостные вели-
чины регулирующих услуг могут изменяться в 
зависимости от величины плотности населе-
ния близлежащих территорий, развитости сель-
скохозяйственной отрасли и наличия крупных 
промышленных объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

Значимость включения ЭУ в оценку ООПТ 
заключается не в том, чтобы эти ресурсы «про-
дать» или получить компенсацию за их утрату. 
Стоимость ЭУ в денежном выражении явля-
ется оценкой их выгод для общества – выгод, 
которые будут потеряны в случае их уничтоже-
ния [16]. Таким образом, включенность стои-
мостной оценки ценности экосистемных услуг 
для общества может служить мощным инстру-
ментом для принятия более эффективных и 
сбалансированных решений.

Заключение
В настоящее время подход к оценке охраня-

емых территорий в региональном разрезе не в 
полной мере учитывает роль ООПТ как резер-
вата для сохранения экосистемных функций 
природных экосистем, так и объекта хозяй-
ственной деятельности. В результате появля-
ется качественная недооценка экосистемных 
услуг охраняемых территорий и ключевых ви-
дов хозяйственной деятельности, в частно-
сти туризма. Представленный подход в рам-
ках корректировки чистых накоплений путем 
определения ценности регулирующих экоси-
стемных услуг и измерения добавленной сто-
имости туристских дестинаций ООПТ по-
зволяет более корректно определить вклад 
охраняемых территорий в региональную эко-
номику. Водоохранно-регулирующие и водо- 

очистные услуги экосистем, защита почвенного 
покрова от эрозии, сохранение биоразнообра-
зия, поглощение загрязняющих веществ из ат-
мосферы лесными экосистемами могут приме-
няться для расчетов ценности ООПТ на уровне 
региона. Благодаря им создаются условия для 
ведения допустимой хозяйственной деятель-
ности на самих ООПТ и сокращения произ-
водственных расходов на сопредельных терри-
ториях при наличии промышленных объектов и 
аграрных хозяйств (личных и государственных), 
вследствие чего именно эти функции участву-
ют в качестве ресурсов при оценке ООПТ и ее 
эффективности. Сохранение данного потенци-
ала должно стать нормой ведения допустимой 
хозяйственной деятельности на охраняемых 
объектах. При этом в целях роста эффективно-
сти объектов необходимы условия для развития 
туризма, заключающиеся в усилении взаимо-
действия администраций ООПТ с сервисными 
компаниями, обеспечивающими качественный 
фактор инфраструктуры, доступность до объек-
тов и услуги питания.

В результате оценки ООПТ была получена 
величина в размере 20,4 млрд руб за 2018 год, 
которая может применяться для последующих 
расчетов при корректировке чистых накопле-
ний. Экономический вклад особо охраняемых 
природных объектов в части использования ре-
гулирующих экосистемных услуг и туристско-
рекреационной деятельности составил 3,2% 
валового регионального продукта 2018 года.  
Таким образом, предложенный подход позволя-
ет отразить социально-экономический и эколо-
гический вклад ООПТ в экономику Республики 
Коми. В настоящее время услуги, предоставля-
емые экосистемами, невозможно выставить на 
продажу, как, например, древесину, ягоды или 
грибы, ресурсы охоты или рыболовства, однако 
раскрытие их потенциала в системе ценности 
ООПТ рассматривается в качестве одного из 
шагов в сторону ресурсоэффективности. 
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Tikhonova T.V., Schenyavskii V.A.

Accounting of Ecosystem Services in the Resource Efficiency Assessment  
of Specially Protected Natural Territories of the Komi Republic

Abstract. One of the integral methods for assessing resource efficiency is the adjustment of net savings.  
It happens due to many indicators, including the assessment of specially protected natural territories. The 
author’s opinion is associated with the assessment of tourism activities at these sites and consideration of 
the value of regulating ecosystem territories’ services. The objectives of the study are the identification 
of approaches and assessment of protected areas; selection of “profitable” ecosystem services in regional 
protected areas; and submission of proposals for the effective usage of these territories. The calculation 
involves a combination of two methods: assessment of the gross value added of tourist destinations in 
protected areas and the value of regulatory ecosystem services. Tourism efficiency from the position of 
creating value chains destinations reflects the rate of gross value added, which is calculated as the difference 
between the proceeds from sales of tourist services entities and their material costs. To determine the 
economic value of regulatory services, the methods of market indirect assessment and compensation costs 
were used. During the calculation of ecosystem services, we selected those with beneficiaries located in 
the region. Increasing efficiency of facilities requires conditions for the development of recreation and 
new activities. These conditions are shown in the strengthening of interaction between administrations 
of protected areas with service companies that provide a quality factor of infrastructure, availability of 
facilities and food services. The economic contribution of specially protected natural areas from the usage 
of regulating ecosystem services and tourist and recreational activities amounted to 20.4 billion rubles, or 
3.2% of gross regional product, in 2018. The proposed approach allows us to show the socio-economic and 
environmental contribution of specially protected natural areas to the economy of the Komi Republic.

Key words: gross regional product, gross value added, monetary value assessment, specially protected 
natural areas, tourist destinations, ecosystem services.
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Анализ тенденций подготовки высококвалифицированных кадров...

Введение 
Арктическая проблематика не теряет акту-

альность несколько десятилетий. Одна из при-
чин этого – происходящие в арктическом реги-
оне необратимые перемены, полного понима-
ния которых не сложилось. Трансформации  
климата обусловливают попытки арктических 
стран изменить свое геополитическое положе-
ние, способствуют активизации их экономиче-
ской деятельности в Арктике, а также касаются 
труднопросчитываемых в сверхдолгосрочной 
перспективе (от 50 до 100 лет) рисков управле-
ния арктическими (северными) территориями 
многих государств. 

Актуальность исследования основана на 
том, что в России в XXI веке формируется по-
литика управления социально-экономическим 
развитием Арктической зоны РФ (далее – 
АЗРФ, Арктическая зона). Смысл российской 
арктической стратегии заключается в иннова-
ционной модернизации экономики и социаль-
ной сферы в рамках использования интеллек-
туальных ресурсов и формирования передовых 

знаний1. Основы государственной политики 
России в Арктике до 2035 года (утверждены 
Указом Президента России в марте 2020 г.) раз-
вивают положения Основ государственной по-
литики России в Арктике на период до 2020 г. 
и дальнейшую перспективу2. Развитие челове-
ческого капитала, подготовка кадров в системе 
высшего образования (далее – ВО) и средне-
го профессионального образования (далее –  
СПО), в т. ч. в среде коренного населения, со-
хранение социальных гарантий и компенса-
ций для лиц, работающих и постоянно про-
живающих в АЗРФ, являются приоритетами 
политики России в Арктике. В 2020 году одной 

1 Стратегия развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2020 года. URL: http://government.ru/
info/ (дата обращения 22.02.2019).

2 Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2035 года (утвержде-
ны Указом Президента РФ 5 марта 2020 г. № 164). URL: 
http://government.ru/info/ (дата обращения 25.03.2020).

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена реализацией предусмотренных Основами 
государственной политики России в Арктике до 2035 года и Стратегией развития Арктической 
зоны РФ до 2020 года инвестиционных проектов по разработке минерально-сырьевой базы и 
развитию транспортной инфраструктуры, решению долгосрочных задач социально-экономиче-
ского развития, обеспечению национальной безопасности Российской Арктики. Одним из при-
оритетов является подготовка высококвалифицированных кадров для работы в экстремальных 
природных и экономических условиях Арктики, что позволит повысить эффективность резуль-
татов труда и обеспечит комплексную безопасность населения. Цель исследования – количе-
ственный и качественный анализ подготовки высококвалифицированных кадров в интересах 
развития Российской Арктики в 2015–2018 гг. Научная новизна и теоретическая значимость  
статьи заключаются в том, что с использованием социологического и аналитического методов 
осуществлен мониторинг реализации российскими вузами, в том числе входящими в Националь-
ный арктический научно-образовательный консорциум, образовательных программ «арктиче-
ской» направленности. По итогам исследования и с опорой на имеющийся опыт предложены 
способы повышения качества подготовки кадров, среди которых актуализация образователь-
ных стандартов, применение сетевых форм высшего образования, развитие института целевого  
обучения, развитие инновационной научно-исследовательской инфраструктуры, создание  
научно-образовательного центра мирового уровня на базе университетов Арктической зоны РФ. 
Сделаны выводы о возможности использования результатов исследования при разработке мер 
региональной политики управления трудовыми ресурсами, а также формирования экспертно-
аналитического мнения об особенностях подготовки высококвалифицированных кадров в орга-
низациях высшего образования Арктической зоны РФ. Материалы статьи неоднократно апро-
бированы и могут применяться в образовательном процессе в вузах. Дальнейшее направление 
научного поиска может быть связано с попыткой сравнительного анализа особенностей подго-
товки кадров университетами Арктической зоны РФ и Университетом Арктики.

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, высшее образование, трудовые ресурсы.
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из целей такой политики объявлено «ускоре-
ние экономического развития территорий Ар-
ктической зоны Российской Федерации»3. На 
государственном уровне необходимо сосредо-
точить усилия на элементах, использование ко-
торых обеспечит синергетический эффект при 
реализации приоритетов развития АЗРФ. Од-
ним из таких элементов выступает подготовка 
кадров в системе ВО. С началом развертыва-
ния масштабных инвестиционных проектов по 
разработке минерально-сырьевой базы и раз-
витию транспортной инфраструктуры в Рос-
сийской Арктике (далее – мегапроектов) ре-
сурсные и транспортные корпорации, органы 
государственного управления, образователь-
ные и научно-исследовательские организации 
АЗРФ сталкиваются с дефицитом высококва-
лифицированных специалистов, способных 
жить и эффективно работать в экстремальных 
условиях Арктики. Их нехватка является след-
ствием оттока населения, слабой вовлечен-
ности бизнеса в целевую подготовку и повы-
шение квалификации сотрудников, слабости 
научно-образовательного пространства (на не-
которых территориях Российской Арктики, в 
частности в Ненецком автономном округе, от-
сутствуют учреждения ВО) и информационно-
аналитического сопровождения его функциони- 
рования [1].

Вопросы подготовки кадров в субъектах 
АЗРФ активно анализируются многими иссле-
дователями. С участием российских экспертов 
в Арктическом Совете публикуется доклад о 
состоянии, социально-экономических и демо-
графических характеристиках человеческого 
капитала в Арктике [1]. Б.А. Ревич, Т.Л. Харь-
кова, Е.А. Кваша [2] оценивают демографи-
ческую ситуацию и качество человеческих ре-
сурсов в субъектах Северного экономического 
района. Н.Г. Меньших отмечает, что дефицит 
кадров препятствует устойчивому социально-
экономическому развитию не только Крайне-
го Севера и Арктики, но и всего государства. 
Количественный и качественный дисбаланс 
на рынке труда ставит под угрозу реализа-
цию мегапроектов и национальных проектов  

3 Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2035 года (утвержде-
ны Указом Президента РФ 5 марта 2020 г. № 164). URL: 
http://government.ru/info/ (дата обращения 25.03.2020).

в Арктической зоне. Проблему нехватки кадров 
не решает приток специалистов из других реги-
онов страны и зарубежья. Автор констатирует 
существование двух групп задач, необходимых 
для решения проблемы, связанной с подготов-
кой кадров в интересах АЗРФ. «Первая груп-
па – обеспечение инновационного характера 
базового образования, обновление структуры 
сети образовательных учреждений, формиро-
вание интегрированных научно-образователь-
ных структур; обеспечение компетентностного 
подхода, понимаемого через укрепление взаи-
мосвязи теоретических знаний и практических 
умений; развитие вариативности образователь-
ных программ, в том числе создание системы 
прикладного бакалавриата. Вторая группа за-
дач – создание системы непрерывного образо-
вания, подготовки и переподготовки кадров,  
в том числе: создание системы поддержки по-
требителей услуг непрерывного профессио-
нального образования; поддержка корпоратив-
ных программ подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров; создание системы 
поддержки организаций, предоставляющих ус-
луги непрерывного профессионального образо-
вания» [3, с. 98]. 

А.В. Симакова, И.С. Степусь, Е.А. Питухин 
анализируют потенциал вузов по подготовке 
кадров в целях развития Российской Арктики 
и итоги опроса работодателей в ключевых от-
раслях экономики АЗРФ. По результатам опро-
са был сформирован перечень востребованных 
профессий, в большинстве относящихся к си-
стеме СПО. Однако в субъектах АЗРФ под-
готовка по многим направлениям не ведется.  
С использованием экспертных методов авто-
ры оценивают покрытие потребностей рабо-
тодателей в высококвалифицированных тру-
довых ресурсах как в целом, так и в разрезе 
специальностей и направлений подготовки. 
Уделено внимание проблеме миграции вы-
пускников за пределы арктического регио-
на и ее влиянию на кадровый потенциал тер-
ритории. На примере вузов и предприятий  
Республики Карелии показана целесообраз-
ность развития международной кооперации 
в рамках Баренцева Евро-Арктического ре-
гиона с целью формирования у российских 
выпускников передовых профессиональных  
компетенций [4; 5; 6; 7]. 



128 Том 14, № 1, 2021       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Анализ тенденций подготовки высококвалифицированных кадров...

О.М. Островская подчеркивает, что миссия 
российских университетов – «наращивать  
интеллектуальный потенциал для развития 
страны», обеспечивать обществу постоянный 
приток современно мыслящих и социально от-
ветственных молодых граждан. Автор сопостав-
ляет процессы подготовки кадров высшей шко-
лы в советском прошлом и в настоящее время. 
Рассмотрены условия, не всегда способствую-
щие повышению качества и доступности обра-
зования, но в которых вузам следует осущест-
влять образовательный процесс и стремиться 
оказывать содействие трудоустройству выпуск-
ников. Представлены актуальные формы ре-
ализации обучения и сотрудничества вузов, 
предприятий, науки и органов власти. Сделаны 
выводы о необходимости разрыва дистанции 
между содержанием подготовки в университете 
и перспективными кадровыми потребностями 
экономики [8]. 

М.В. Иванова и О.В. Шабалина рассматри-
вают взаимосвязь высшего образования с воз-
можностями реализации государственной по-
литики на Севере и в АЗРФ на современном 
этапе. Среди факторов, препятствующих эф-
фективной подготовке кадров в субъектах Ар-
ктики, отмечается дисбаланс между спросом и 
предложением в территориальном и професси-
ональном отношении. На рынке труда наблюда-
ются взаимоисключающие тенденции: с одной 
стороны, дефицит рабочей силы, с другой –  
сложности трудоустройства. Реформирование 
ВО не в полной мере решило проблему закре-
пления молодежи в северных регионах и удов-
летворения потребностей региональных рын-
ков труда. В статье представлен исторический 
опыт вовлечения молодежи в освоение Аркти-
ки, который свидетельствует о важности выс-
шего образования, начатого в советский пери-
од. «Подготовка специалистов, силами которых 
совершенствовалась теоретическая, материаль-
но-техническая база российской науки и нака-
пливались эмпирические данные …, позволи-
ла России в XVIII – начале XX вв. реализовать 
большое число государственных задач в целях 
защиты своих экономических и геополитиче-
ских интересов в Арктике» [9, с. 200].

В.П. Игнатьев, А.П. Богушевич, А.А. Дара-
маева при рассмотрении вопросов, связанных 
с подготовкой кадров для Арктической зоны 
Республики Саха (Якутия), исходят из того, 

что при освоении территории должен исполь-
зоваться системный подход. Для подготовки 
кадров, способных работать в экстремальных 
условиях Арктики, требуется с участием рабо-
тодателей актуализировать (кое-где создать) об-
разовательные и профессиональные стандарты, 
разработать дисциплины, формирующие осо-
бые компетенции, необходимые для трудовой 
деятельности в Арктике. Авторы предлагают 
перечень таких компетенций, а также примеры 
образовательных программ ВО для подготовки 
специалистов, в т. ч. в сетевой форме [10]. 

О.В. Будзинская отмечает, что в проектах по 
освоению месторождений, значительная часть 
которых еще не запущена в реальный сектор 
экономики, остро ощущается нехватка специ-
алистов, владеющих умениями настройки ро-
ботизированных систем, модернизации (иногда 
создания) информационно-телекоммуникаци-
онных технологий на сухопутных территориях 
Российской Арктики. Анализ показал, что для 
АЗРФ характерна самая разветвленная и глубо-
кая в арктическом регионе сеть по подготовке 
специалистов в учреждениях СПО и ВО [11]. 

Особенности арктического рынка труда и 
подготовки специалистов в интересах развития 
грузоперевозок по Северному морскому пути 
(далее – СМП) анализируют Е.А. Смягли-
кова и И.И. Костылев [12; 13]. В.Г. Цуприк,  
А.Б. Афонин, П.А. Гарибин подчеркивают, что 
подготовка кадров в субъектах АЗРФ являет-
ся востребованной с учетом деятельности Рос-
сии и зарубежных стран по добыче ресурсов на 
шельфах морей Северного Ледовитого океа-
на, строительству инфраструктуры, развитию 
СМП. Авторы приводят примеры партнерств 
на национальном и международном уровнях 
в сфере кадрового обеспечения устойчивого  
социально-экономического развития северных 
территорий [14]. 

Зарубежные эксперты и исследователи не 
так широко, как российские коллеги, рассма-
тривают проблемы высшего образования и под-
готовки кадров в районах Крайнего Севера. Их 
привлекают частные аспекты, например отрас-
левые стандарты среднего и высшего образова-
ния. Использование социологических методов 
для изучения системы образования часто огра-
ничено школьным образованием, исследова-
тели анализируют мнение подростков и учи-
телей по вопросам организации и перспектив  
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обучения и воспитания. Большое внимание 
уделяется анализу образовательного простран-
ства в среде коренных народов. Заметим, что 
статьи в российских источниках лишены сопо-
ставлений «образование – закрепление на Се-
вере – геополитика», которые часто встречают-
ся в зарубежных публикациях [15; 16]. Ученые 
из Эстонского университета прикладных наук и 
предпринимательства, анализируя процесс под-
готовки кадров в высшей школе, сформирова-
ли перечень специфических навыков и изучили 
мнение студентов о роли «северных» навыков 
в учебной программе. Выявлено, что студенты 
высоко оценивают важность навыков и акцен-
тируют внимание на необходимости их приоб-
ретения и развития в процессе получения выс-
шего образования [17]. 

В статьях [18; 19] представлен опыт форми-
рования перечня профессий с учетом приори-
тетов развития Арктики и критериев, сфор-
мированных на основе данных мониторинга 
вакансий служб занятости населения, прог-
ноза кадровой потребности работодателей.  
S. Moller исследует модели децентрализован-
ного сестринского образования на циркумпо-
лярном Севере, рассматривая образователь-
ные программы в Гренландском университете 
[20]. M. Salo анализирует создание на Край-
нем Севере Финляндии высокотехнологично-
го «Технопарка Оулу» – одного из первых на  
Севере Европы на основе коллаборации го-
сударства, Университета Оулу и корпорации 
Nokia [21]. O.A. Misund [22] подходит к рас-
смотрению важности сохранения и развития 
высшего образования на Шпицбергене с по-
зиций закрепления на нем Норвегии и реали-
зации положений национальной арктической 
стратегии. J. McDonnell, J. Kohut, O. Schofield и 
другие [23] фокусируют внимание на платфор-
ме Polar ICE (www.polar-ice.org), комплексной 
образовательной и информационной програм-
ме обеспечения виртуального доступа к по-
лярным регионам для преподавателей средней 
школы и ученых университетов с целью улуч-
шения понимания полярной науки. E.V. Bania и  
S.E. Kvermo [24] изучают особенности психи-
ческого здоровья коренных саамов и некорен-
ной молодежи в социокультурном простран-
стве сельских и городских районов Крайнего 
Севера Норвегии. Цель статьи K. Black [25] – 

анализ особенностей развития послевузовского 
образования в Западной и Восточной Арктике  
в 1945–1990 гг. и уточнение роли канад-
ских университетов в реализации социально- 
экономических целей национального строи-
тельства на севере Канады. 

Наша статья подготовлена в продолжение 
исследования, которое авторы предпринимали 
в 2016–2017 гг., однако в ней не ставится цель 
провести подробное сопоставление итогов двух 
исследований. Нами было установлено, что раз-
ворачивание мегапроектов и эмиграция трудо-
способного населения из субъектов АЗРФ могут 
рассматриваться как факторы формирования 
потребности в трудовых ресурсах [26]. Одним 
из выводов стала констатация необходимости 
совершенствования государственной полити-
ки в сфере подготовки кадров для реализации 
арктической стратегии России. Это формирует 
задачу организации и проведения исследований 
системы подготовки кадров с высшим образо-
ванием для работы в АЗРФ. 

В 2018 году осуществлено исследование с 
целью количественного и качественного ана-
лиза подготовки высококвалифицированных 
кадров в интересах развития Российской  
Арктики в 2015–2018 гг. Под количественным 
анализом подразумевается установление чис-
ла реализуемых образовательных программ ар-
ктической направленности и их распределение 
по уровням подготовки (бакалавриат, специ-
алитет, магистратура, аспирантура), количе-
ства выпускников по образовательным про-
граммам и доли лиц из их числа, обучающихся 
по договорам целевого обучения, распределе-
ние образовательных программ по некоторым 
укрупненным группам специальностей / на-
правлений подготовки (далее – УГСН) и тема-
тическим группам, определенных Стратегией 
научно-технологического развития РФ, в орга-
низациях ВО, принявших участие в мониторин-
ге в 2015–2018 гг.4 Качественный анализ пред-
полагал установление направлений, в рамках 
которых осуществляется подготовка кадров в 
интересах развития АЗРФ организациями ВО, 
принявшими участие в мониторинге. 

4 О Стратегии научно-технологического развития 
РФ (Указ Президента Российской Федерации 01.12.2016 
№ 642). URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата об-
ращения 10.03.2020).

http://www.polar-ice.org
http://kremlin.ru/acts/bank/41449
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Исследование охватило 121 организацию 
ВО, в том числе впервые ассоциацию «Нацио-
нальный арктический научно-образовательный 
консорциум» (далее – НАНОК). НАНОК был 
создан в 2016 году на базе ФГАОУ ВО «Север-
ный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ име-
ни М.В. Ломоносова). Цель ассоциации – кон-
солидация государственных и частных ресурсов 
(в т. ч. научных инициатив) в сфере научного 
и кадрового обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития арктических 
и северных территорий РФ. «НАНОК ориен-
тирован на создание единого научно-образова-
тельного пространства, обеспечивающего ин-
формационно-аналитическое сопровождение 
проектов развития АЗРФ, в т. ч. координацию 
научно-образовательной деятельности»5. На-
учные исследования в ассоциации охватывают 
фундаментальные и прикладные аспекты есте-
ственных, общественно-гуманитарных и ин-
женерных наук. НАНОК является сооргани-
затором научно-образовательной экспедиции 
«Арктический плавучий университет» (органи-
заторы – САФУ, РГО, Росгидромет, российские 
и зарубежные научно-образовательные учреж-
дения), занимается поддержкой талантливых 
студентов (ежегодный Всероссийский конкурс 
студенческих научных работ по арктической 
тематике), студенческой мобильности (ежегод-
ные научные стажировки призеров этого кон-
курса), развитием информационного обмена 
(мониторинг и публикация новостей на сайте 
НАНОК), созданием массовых открытых он-
лайн-курсов (МООС) по арктической тема-
тике, участвует в разработке профессиональ-
ных образовательных и отраслевых стандартов 
для подготовки высококвалифицированных  
специалистов6. 

Методология исследования. Основными  
методами исследования стали социологический 
(опрос) и аналитический (системный анализ). 
Поскольку федеральная статистика по пробле-
ме отсутствует, для выявления вузов, реализую-
щих программы арктической направленности, 
авторы опирались на итоги выполнения в 2016–

5 Ассоциация «Национальный арктический научно-
образовательный консорциум». URL: http://arctic-union.
ru/contacts/ (дата обращения 28.03.2020).

6 Там же.

2018 гг. государственных заданий Министерства 
образования и науки РФ (далее – МОН), ис-
полнителем по которым был назначен САФУ 
имени М.В. Ломоносова7. 

Методологическим базисом исследования 
выступил структурно-функциональный подход, 
позволивший рассматривать систему подготов-
ки высококвалифицированных кадров через 
набор реализуемых функций и видов деятель-
ности. С использованием аналитического ме-
тода и системного подхода был проведен ана-
лиз учебно-методической документации вузов 
(учебных планов, основных профессиональных 
образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин), нормативных документов (фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, далее – ФГОС, профессиональных 
и отраслевых стандартов). Применение методов 
обобщения и анализа помогло оценить содер-
жание немногочисленных зарубежных и рос-
сийских статистических, информационных и 
научных источников по изучаемой теме. 

Программа исследования включала состав-
ление анкеты с параметрами, позволяющими 
выявить организации ВО, реализующие обра-
зовательные программы арктической направ-
ленности, а также определить количественные 
и качественные характеристики подготовки 
кадров для работы в Арктике. Сбор данных 
осуществлялся в дистанционном формате с 
использованием информационно-коммуника-
ционной сети Интернет. 

Перечень реализуемых вузами и научными 
организациями научных направлений в интере-
сах АЗРФ подготавливался поэтапно. На пер-
вом этапе на основе рубрикатора научно-
технической информации и номенклатуры 
направлений и специальностей подготовки 

7 Государственное задание МОН № 27.262.2016/НМ 
«Информационно-аналитическое сопровождение на-
учно-образовательного пространства Арктической зоны 
Российской Федерации» (2016 г.), Государственное за-
дание МОН № 27.9701.2017/НМ «Разработка системы 
мониторинга подготовки кадров с высшим образованием 
для работы и проведения научных исследований в Аркти-
ческой зоне РФ» (2017 г.), Государственное задание МОН 
№ 27.12661.2018/12.1 «Экспертно-аналитическое сопро-
вождение реализации государственной политики в сфере 
подготовки кадров для работы в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации и международного сотрудничества в 
рамках Университета Арктики» (2018 г.).

http://arctic-union.ru/contacts/
http://arctic-union.ru/contacts/
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был составлен перечень направлений подго-
товки. На следующем этапе проведена эксперт-
ная оценка тематического поля выполняемых 
вузами и научными организациями проектов, 
что позволило провести их классификацию и 
систематизацию. 

Мониторинг охватил 121 образовательную 
организацию ВО, в том числе университеты 
НАНОК. К критериям, определяющим аркти-
ческую направленность образовательной про-
граммы, отнесены следующие параметры:

 – к реализации образовательной програм-
мы привлекаются организации-партнеры, осу-
ществляющие экономическую деятельность на 
территории АЗРФ;

 – предусмотрено прохождение обучающи-
мися производственных практик в таких орга-
низациях (наличие договора на организацию и 
прохождение практики);

 – проводятся исследования, принимается 
участие в проектах по арктической тематике в 
кооперации с российскими и международными 
партнерами; 

 – наличие базовых кафедр на базе универ-
ситетов и предприятий АЗРФ;

 – наличие в основных образовательных 
программах, рабочих программах дисциплин, 
фондах оценочных средств по анализируемым 
направлениям подготовки «арктикоориенти-
рованных» компетенций (например, в САФУ:  

профиль «Полярная метеорология» направле-
ния подготовки 05.03.04 Гидрометеорология, 
профиль «Природно-ресурсный потенциал  
Арктики» направления подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование и другие).

Результаты и обсуждение
По итогам мониторинга в 2018 году выясне-

но, что из 121 организации ВО 32  (13 входят в 
НАНОК) реализуют программы арктической 
направленности. Общее количество направ-
лений подготовки, по которым реализуют-
ся программы арктической направленности в 
университетах АЗРФ, составляет 166. Их рас-
пределение по уровням подготовки представ-
лено на рисунке 1.

В таблице показано распределение образо-
вательных программ по некоторым УГСН.

Результаты мониторинга показали, что в 
92% образовательных программ арктической 
направленности включены арктические  
модули / дисциплины. Научно-исследователь-
ские работы обучающихся 83% образователь-
ных программ уровня магистратуры образо-
вательных организаций, входящих в НАНОК, 
отражают арктическую специфику.

Более 90% (свыше 360 единиц) образова-
тельных программ арктической направлен- 
ности реализуется по направлениям, опреде-
ленным Стратегией научно-технологическо-
го развития РФ. 52,4% (218 единиц) связаны 

Рисунок 1. Распределение образовательных программ арктической направленности 
по уровням подготовки кадров в организациях ВО, 2018 г., ед.

Составлено по: данные мониторинга. 
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с подготовкой кадров для реализации пере-
хода к цифровым, интеллектуальным произ-
водственным технологиям, использования 
роботизированных систем, машинного обуче-
ния и искусственного интеллекта, систем об-
работки больших данных. 11,8% (49 единиц) 
направлены на формирование эффективного 
ответа общества на глобальные вызовы, воз-
никающие при взаимодействии человека, тех-
нологий и окружающей среды, развитие со-
циальных институтов, в т. ч. с применением 
методов гуманитарных и социальных наук. 10,6%  
(44 единицы) ориентированы на переход к эко-
логически чистой и ресурсосберегающей энер-
гетике, повышению эффективности добычи 
и глубокой переработки минерального сырья, 
созданию новых источников энергии, спосо-
бов ее транспортировки и хранения. Более 50% 
(свыше 200 единиц) образовательных программ 
арктической направленности составляют обра-
зовательные программы в области инженерии. 
Они распределяются по УГСН: 08.00.00 Техни-
ка и технология строительства (17,1%, 35 про-
грамм), 21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия (16,2%, 30 
программ), 13.00.00 Электро- и теплоэнергети-
ка (8,3%, 18 программ), 26.00.00 Техника и тех-
нология кораблестроения и водного транспор-
та (6,9%, 15 программ), 09.00.00 Информатика 
и вычислительная техника (3,7%, 8 программ), 
23.00.00 Техника и технология наземного транс-
порта (3,7%, 8 программ), 15.00.00 Машино-
строение (3,7%, 8 программ).

Общее количество выпускников по образо-
вательным программам арктической направ-
ленности в организациях ВО в 2015–2018 гг. со-
ставило 23871 человек. Из них по договорам о 
целевом обучении обучались 760 человек: в ба-
калавриате – 40%, специалитете – 5,2%, маги-
стратуре – 2,5%. Таким  образом, около 3% от 
общего количества выпускников по образова-
тельным программам арктической направлен-
ности обучались по договорам о целевом обуче-
нии, из них 62% – в университетах, входящих 
в АЗРФ. Такие результаты позволяют сделать 
вывод о том, что организации ВО недостаточ-
но используют возможности предприятий всех 
форм собственности для реализации образо-
вательных программ при организации целево-
го обучения. Опросы показали, что при реали-
зации более 90% образовательных программ 
арктической направленности предусмотрена 
возможность прохождения практик на пред-
приятиях, осуществляющих хозяйственную  
деятельность на территории АЗРФ.

Проанализировать некоторые качествен-
ные показатели подготовки кадров высшей 
квалификации для работы в университетах и 
научно-исследовательских организациях РФ и 
ее Арктической зоны можно с помощью дан-
ных официальной статистики (рис. 2–5). Не 
сравнивая показатели с общероссийскими, 
отметим, что практически по всем из них в 
субъектах АЗРФ наблюдается отрицательная 
динамика. Этот фактор может влиять на то, 
что удельный вес наукоемких инновационных  

Распределение образовательных программ ВО арктической направленности по некоторым УГСН, 2018 г.

УГСН
Количество образовательных программ по уровням  образования, ед.
бакалавриат специалитет магистратура аспирантура

08.00.00 Техника и технологии строительства 17 6 10 –
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефте-
газовое дело и геодезия

15 12 4 –

44.00.00 Образование и педагогические науки 27 – – –
15.00.00 Машиностроение 19 20 6 –
05.00.00 Науки о земле 5 – 7 6
06.00.00 Биологические науки 6 – 6 4
31.00.00 Клиническая медицина – 4 – 5
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 5 – 3 –
20.00.00 Техносферная безопасность и природообу-
стройство

6 – – –

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта

6 – – –

Составлено по: данные мониторинга. 
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товаров, работ (услуг) организаций в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ (услуг) в субъектах АЗРФ в три-пять раз 
ниже среднероссийкого уровня. Объем ин-
новационных товаров, работ, услуг, произво-
димых на предприятиях АЗРФ, уменьшается. 
На этом фоне внутренние текущие затраты на 
научные исследования и разработки (далее – 

НИОКР) в субъектах Российской Арктики не-
существенно выросли: с 4272,5 млн руб. в 2016 
году (российский показатель – 873878,9 млн 
руб.) до 4579,9 млн руб. в 2018 году (россий-
ский показатель – 960667,9 млн руб.) Затра-
ты на технологические инновации в субъектах 
АЗРФ в 2016–2018 гг. увеличились примерно в 
пять раз8.

8 

8 Региональная статистика. Арктическая зона Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
region_stat/arc_zona.html (дата обращения: 10.03.2020).

Рисунок 2. Количество обучающихся, принятых в аспирантуру и выпущенных из нее, 2016–2019 гг., чел.
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statistics (дата обращения 30.03.2020).

Рассчитано по: Региональная статистика. Арктическая зона Российской Федерации. URL: https://www.gks.ru/regional 
statistics (дата обращения 30.03.2020).

Рисунок 3. Количество организаций, имеющих аспирантуру, в РФ и АЗРФ, 2016–2019 гг., ед.
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Выводы и рекомендации. По итогам прове-
денного исследования можно сделать следую-
щие выводы. Как отмечалось нами ранее:  
«Текущая потребность в трудовых ресурсах, 
имеющих высшее образование, составляет 6198 
чел. (из них: уровня бакалавриата – 3680 чел., 
уровня специалитета – 1364 чел., магистра-
туры – 1145 чел.). Среднесрочная (до 2022 г.)  
потребность составляет 8261 чел. (из них: уровня 
бакалавриата – 4658 чел., уровня специалитета –  
1836 чел., уровня магистратуры – 1753 чел.). 

В региональном разрезе наибольшую потреб-
ность в трудовых ресурсах показали Мурман-
ская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ и Республика Коми. Наименьшие пока-
затели кадровой потребности демонстрируют 
Ненецкий и Чукотский автономные округа и 
Республика Саха (Якутия)» [26, с. 189]. Сравни-
вая эти данные с теми, которые были получены 
по итогам настоящего исследования (число вы-
пускников по образовательным программам ар-
ктической направленности в организациях ВО 

Рисунок 4. Количество обучающихся, принятых в докторантуру и выпущенных из нее, 2016–2019 гг., чел.

Рассчитано по: Региональная статистика. Арктическая зона Российской Федерации. URL: https://www.gks.ru/regional 
statistics (дата обращения 30.03.2020).

Рассчитано по: Региональная статистика. Арктическая зона Российской Федерации. URL: https://www.gks.ru/regional 
statistics (дата обращения 30.03.2020).

Рисунок 5. Количество организаций, имеющих докторантуру, в РФ и АЗРФ, 2016–2019 гг., ед.
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в 2015–2018 гг. – 23871 чел.), можно утверж-
дать, что в количественном отношении чис-
ло выпускников организаций ВО в несколько 
раз превосходит кадровую потребность в них. 
Это может способствовать росту безработицы, 
оттоку трудоспособного населения, в т. ч. вы-
сококвалифицированных трудовых ресурсов. 
Указанные факторы в конечном итоге могут 
привести к дальнейшей отсрочке реализации 
мегапроектов, предусмотренных российской 
арктической стратегией, негативно сказаться 
на темпах социально-экономического развития 
субъектов АЗРФ. Вместе с тем работодателей не 
всегда устраивает качество подготовки молодых 
специалистов, часто их приходится «доучивать» 
на рабочем месте [26]. В связи с этим, по ито-
гам исследования и с опорой на имеющийся 
опыт, для повышения качества подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для работы в 
АЗРФ полагаем целесообразным применение 
следующих мер:

1.  Актуализация ФГОС. С 2017 года Мини-
стерство образования и науки РФ (далее – 
МОН) ведет работу по включению требований 
профессиональных стандартов в образова-
тельную практику университетов. Однако та-
кие стандарты утверждены не по всем УГСН, 
например, отсутствуют по гидрометеорологии 
(05.00.00 группа УГСН). Практический интерес 
представляет разработка  собственных образо-
вательных стандартов федеральным универси-
тетом  АЗРФ (САФУ). Это позволит увеличить 
долю прикладного бакалавриата, целенаправ-
ленно отвечать за запросы работодателей. Опыт 
такой деятельности имеется у авторов исследо-
вания.

2.  Модернизация инструментов целевого 
обучения. С 2016 года МОН разрабатывает но-
вую форму договора о целевом приеме и обуче-
нии между вузом, заказчиком (работодателем) и 
абитуриентом9. Государственный подход  пред-
полагает взаимную ответственность всех сто-
рон, в т. ч. «отработку» различной продолжи-
тельности выпускника на предприятии либо 
выплату им неустойки за неисполнение этого 
обязательства. Институты целевого приема и 

9 О повышении эффективности целевого обучения  
и целевого приема. URL: http://government.ru/news/ 
24903/ (дата обращения 10.03.2020).

обучения могут получить развитие при участии 
предприятий и бизнеса в фундаментальных и 
прикладных научных исследованиях. В этом 
случае возникает практическая польза как для 
вуза, так и для предприятия, в интересах кото-
рого будут проводиться исследования. 

3.  Развитие базовых кафедр. Задача базо-
вой кафедры – приближение учебного процес-
са к потребностям предприятия, сокращение 
периода «доучивания» молодого специалиста 
на рабочем месте. Базовые кафедры появились 
в России в начале 2000-х гг. В 2013 году стало 
возможно организовать их на предприятиях для 
реализации практикоориентированного обуче-
ния (прикладного бакалавриата). МОН с 2017 
года использует особый подход к лицензирова-
нию образовательной деятельности организа-
ций, создающих базовые кафедры. В частности, 
закрепляется возможность лицензирования та-
ких структурных подразделений в составе вуза, 
что снимает избыточные требования к базо-
вым подразделениям в части необходимости 
реализации на их площадках образовательной 
программы. Будет разрешено привлекать к ру-
ководству такими кафедрами руководителей 
предприятий, на базе которых они создаются 
[8, с. 66].  

4.  Организация образовательной деятель-
ности с использованием сетевых форм. Сетевая 
форма, как отмечает О.М. Островская, по опре-
делению МОН предполагает организацию об-
учения с использованием ресурсов не только 
образовательных, в т. ч. иностранных, но при 
необходимости – иных организаций. «…Сете-
вая форма применяется в целях повышения ка-
чества образования, расширения доступа об-
учающихся к современным образовательным 
технологиям и средствам обучения, предостав-
ления возможности выбора профилей подго-
товки и специализаций, углубленного изучения 
учебных модулей / дисциплин, формирования 
и развития профессиональных компетенций за 
счет изучения опыта ведущих образовательных 
и производственных организаций, повышения 
конкурентоспособности выпускников на рос-
сийском и международном рынках образова-
тельных услуг и труда…» [8, с. 60]. На основе 
опубликованных рекомендаций МОН в САФУ 
реализуется несколько таких образовательных 
программ на всех уровнях подготовки. 
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5.  Развитие инновационной инфраструк-
туры. Фундаментом построения знаниевой эко-
номики Российской Арктики является иннова-
ционная инфраструктура, которая представлена 
технопарками, бизнес-инкубаторами, венчур-
ными компаниями, университетами, федераль-
ными научными центрами, колледжами (как 
опытно-экспериментальными площадками для 
пилотных проектов). Она способствует устой-
чивому функционированию научно-образова-
тельного пространства, используется для созда-
ния системы интеллектуального присутствия в 
Арктике в долгосрочной перспективе, обеспе-
чивает релевантный уровень научных исследо-
ваний и проектной экспертизы. 

6.  В современных условиях вуз представля-
ет организацию, «… которая аккумулирует ма-
териальные, экономические, научно-техниче-
ские, финансовые, информационные, интел-
лектуальные ресурсы и трансформирует их в 
конечный продукт – общекультурные и про-
фессиональные компетенции выпускников, 
инновационные образовательные программы, 
НИОКР…» [3, с. 101]. М.К. Есеев обращается 
к тематике создания научно-образовательно-
го центра в Архангельской области, но на меж-
региональной основе (например, в сотрудни-
честве с образовательными организациями и 
промышленными предприятиями Мурманской 
области и других субъектов РФ) [27]. Появля-
ющиеся в соответствии с целями националь-
ных проектов к 2024 году на конкурсной основе 
НОЦ должны составить конкуренцию ведущим 
зарубежным университетам и научно-исследо-
вательским организациям10. Российским НОЦ 
следует связать в единую цепь отбор талантли-
вых абитуриентов, их обучение, формирование 
передовых «арктических» профессиональных 
компетенций, организацию и проведение про-
рывных научных исследований, в т. ч. в экс-
педиционной форме, ускоренное внедрение  
НИОКР в реальный сектор экономики. Осво-
ение Арктики – стратегическая цель развития 
РФ на долгосрочную перспективу, поэтому вне-
дрение в систему ВО новых конвергентных тех-

10 Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.20187 № 204 (п.10). URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/43027/page/2 (дата обращения 08.04.2020);  
Научно-образовательные центры мирового уровня. URL:  
https://www.ноц.рф/about (дата обращения 08.04.2020).

нологий, использование адаптивных матери-
алов и средств обучения и производства, про-
ведение исследований мирового уровня будут 
иметь решающее значение для устойчивого со-
циально-экономического развития Арктики. 
НОЦ можно использовать для создания благо-
приятного имиджа университетов на междуна-
родном, федеральном и региональном уровнях, 
что будет способствовать росту интереса к вузу 
со стороны абитуриентов и профессионально-
го сообщества.

Исследование развивает представление  
о подготовке трудовых ресурсов с высшим  
образованием для развития АЗРФ. Впервые  
ис пользованы данные НАНОК. Сопоставле-
ние материала может быть осуществлено толь-
ко в содержательном контексте с экспертно- 
аналитическими материалами Университета 
Арктики, Арктического Совета, рабочей груп-
пы по образованию и науке Совета Баренце-
ва Евро-Арктического региона. Они, однако, 
не отличаются полнотой характеристик Рос-
сийской Арктики. В этом заключается новизна  
исследования.

Материалы статьи имеют теоретическое 
значение, они неоднократно апробированы и 
могут быть использованы в научно-образова-
тельном процессе в вузах. 

Мониторинг позволил получить практиче-
ские результаты:

 – определить университеты, реализующие 
образовательные программы арктической на-
правленности;

 – проанализировать образовательные про-
граммы арктической направленности в образо-
вательных учреждениях НАНОК;

 – сформировать перечень компетенций 
специалистов, востребованных для работы в 
арктических условиях;

 – проанализировать объем и структуру це-
левого приема и целевого обучения студентов в 
2018 году по образовательным программам ар-
ктической направленности;

а также другие, не рассматриваемые в насто-
ящей статье по причине ограниченности ее 
объема: 

 – выявить вклад регионов РФ в реализа-
цию научных исследований в интересах разви-
тия АЗРФ;

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/page/2
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/page/2
https://www.ноц.рф/about
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 – создать перечень реализуемых вузами и 
научными организациями научных направле-
ний в интересах развития АЗРФ.

Выводы исследования могут быть рекомен-
дованы к использованию органами исполни-
тельной власти (в т. ч. на межрегиональном 
уровне, например между Архангельской обла-
стью и Ненецким автономным округом) при 
выработке политики в сфере образования, ор-
ганизации научно-исследовательской деятель-
ности, управления научно-образовательным 
пространством, подготовки кадров для удов-
летворения кадровой потребности субъектов 
Арктической зоны. Проведенное исследова-
ние может способствовать восполнению ваку-
ума в статистической и аналитической инфор-
мации в целях осуществления мониторинга 
социально-экономического развития АЗРФ.  

По его итогам  создана информационно-ана-
литическая база данных, включающая пере-
чень и карту организаций высшего образова-
ния, осуществляющих подготовку кадров и 
научные исследования в интересах развития 
Российской Арктики11, а также база данных 
работодателей АЗРФ12.

Дальнейшее направление научного поиска 
в рамках избранной темы может заключаться в 
анализе подготовки кадров для ключевых от-
раслей экономики на территориях зарубежной 
Арктики (например, сетевым Университетом 
Арктики), сопоставлении такой информации с 
российскими аналогами, обосновании разви-
тия международного сотрудничества в научно- 
образовательной сфере и обмене опытом под-
готовки кадров в университетах и колледжах  
арктического региона. 

11 Территориальная карта образовательных учреждений и образовательных программ, реализуемых в вузах АЗРФ. 
URL: http://arctic-union.ru/napravleniya/base (дата обращения 07.12.2019).

12 Территориальная карта предприятий, ведущих экономическую деятельность в АЗРФ. URL: http://arctic-union.
ru/napravleniya/kompanii-rabotodateli (дата обращения 07.12.2019).
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Потенциал сферы туризма и рекреации Европейского Севера: 
оценка и направления развития в условиях освоения Арктики

Аннотация. В статье рассмотрены потенциал и вектор развития сферы туризма и рекреации  
Европейского Севера в современных реалиях. Представлены результаты исследования, цель ко-
торого заключалась в определении уровня потенциала сферы туризма и рекреации Европейско-
го Севера и разработке на этой основе направлений ее развития в условиях освоения Аркти-
ки. Названы объекты туристской привлекательности арктических зон. Показаны памятники 
культурно-исторического и природного наследия Европейского Севера. Проведен критический 
анализ методик для определения уровня туристского потенциала, выявлены их преимущества и 
недостатки. Обоснована необходимость разработать эффективные методические подходы к ис-
следованию ресурсного потенциала сферы туризма и рекреации. В качестве критериев оценки 
туристского потенциала северных регионов предложены такие его компоненты, как имидж ту-
ристского региона, степень развития туристской инфраструктуры, трудовой потенциал туризма, 
транспортная доступность и экологическая благоприятность территории, комфорт и безопас-
ность туриста, конкурентная, институциональная и инновационная составляющие туристской 
сферы. На основе результатов, полученных после апробации авторской методики для оценки 
ресурсного потенциала туризма, предусматривающей проведение экспертной оценки с учетом 
значимости и выраженности компонентов турпотенциала, выявлены северные территории, ко-
торые имеют наиболее высокий туристский потенциал. Они служат основой для проектирова-
ния туристско-рекреационных зон и формирования новых туристских дестинаций. Обозначены 

Виктория Станиславовна 
ОРЛОВА
Вологодский государственный университет
Вологда, Российская Федерация
e-mail: ovs2177@mail.ru
ORCID: 0000-0002-2154-5742; ResearcherID: AAK-6769-2020

ОТРАСЛЕВАЯ  ЭКОНОМИКА

mailto:ovs2177@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-2154-5742
https://publons.com/researcher/3546011/orlova-viktorya/


142 Том 14, № 1, 2021       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Потенциал сферы туризма и рекреации Европейского Севера: оценка и вектор развития...

Введение
В свете мировых тенденций, негативно воз-

действующих на внешнюю и внутреннюю сре-
ду, возникает необходимость стабилизации и 
повышения уровня социально-экономическо-
го положения российских регионов. При этом 
перспективным направлением является раз-
витие туристской сферы, полноценная реали-
зация потенциала которой позволит в даль-
нейшем преобразовать воспроизводственную 
структуру экономики. Так, одной из приори-
тетных стратегических целей развития север-
ных территорий России, определенных в Стра-
тегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации до 2020 г., выступает арктический 
туризм1. Арктическая зона характеризуется уни-
кальным природным потенциалом и культурно- 
историческим наследием, определяющими  
эксклюзивность туров в Арктику. В связи с этим 
высокую значимость в современных условиях 
освоения Арктики приобретает процесс изуче-
ния туристского потенциала северных регио-
нов. Цель предпринятого исследования заклю-
чается в оценке ресурсного потенциала сферы 
туризма и рекреации Европейского Севера и 
определении на этой основе направлений ее 
развития в условиях освоения Арктики. Для  
достижения цели решены следующие задачи:

– раскрыты сущность и особенности  
туристского потенциала территории (ресурс-
ного потенциала сферы туризма и рекреации);

– проведен критический анализ под-
ходов и методов исследования туристского  
потенциала;

– выявлены особенности современного со-
стояния сферы туризма и рекреации Европей-
ского Севера;

1 Стратегия развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации до 2020 г. URL: http://government.ru/
news/432/ (дата обращения 08.12.2019).

 – проведена оценка ресурсного потенциа-
ла сферы туризма и рекреации субъектов Евро-
пейского Севера;

 – выделены проблемы, препятствующие 
эффективной реализации туристского  потен-
циала северных территорий;

 – определены перспективы развития сфе-
ры туризма и рекреации Европейского Севера в  
условиях освоения Арктики.

Европейский Север, являясь крупнейшим 
туристским регионом России, объединяет тер-
ритории Вологодской, Архангельской и Мур-
манской областей, республик Карелии и Коми, 
а также Ненецкого автономного округа. Опре-
делить дальнейшую перспективу развития сфе-
ры туризма позволит исследование туристского 
потенциала Европейского Севера. 

Туристский потенциал (ресурсный потенци-
ал сферы туризма и рекреации) представляет 
собой ресурсную основу туристского региона, 
которая формирует способность удовлетворять 
потребности туристов и достигать целей туриз-
ма. Уровень развития ресурсного потенциала 
сферы туризма и рекреации определяется ком-
плексом качественных и количественных ха-
рактеристик. Величина туристского потенци-
ала отражает всю совокупность природных, 
культурно-исторических и социально-эконо-
мических ресурсов, формирующих привлека-
тельность территории для путешественников. 
Однако стоит отметить, что в настоящее время 
существует проблема оценки туристского по-
тенциала территории, связанная с расхождени-
ем взглядов ученых и специалистов разных об-
ластей знаний на его составляющие. При этом 
результаты критического анализа существую-
щих подходов к исследованию туристского по-
тенциала территории позволяют утверждать, 
что наиболее разработанной является оценка 
отдельных его компонент, в частности природ-
ных ресурсов [1–6]. 

проблемы и перспективы развития туристской деятельности на территории Европейского Се-
вера. Обосновано, что в современных условиях вектором развития сферы туризма и рекреации 
северных туристских территорий должна стать проблемно-ориентированная концепция. Опре-
делена значимость проведенного исследования для теории туризма. Разработаны рекомендации 
по применению полученных результатов в практике управления и развития сферы туризма и 
рекреации Европейского Севера.

Ключевые слова: сфера туризма и рекреации, развитие туризма, оценка туристского потенциала, 
Европейский Север, Арктика.
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Сложность структуры туристского потенци-
ала определяет множество исследовательских 
подходов к выделению компонентов и крите-
риев его оценки (табл. 1). Так, в соответствии с 
подходом И.А. Башалханова и Л.Б. Башалхано-

вой критериями оценки туристского потенци-
ала служат первозданность, необычность и са-
мобытность рекреационных ресурсов, качество 
отдыха, удовлетворение потребности человека в 
общении с «дикой природой», а также возмож-

Таблица 1. Компонентный состав и критерии оценки туристского 
потенциала территории в подходах исследователей

Исследователь Компоненты и критерии оценки Преимущества и недостатки оценки
Башалханов И.А., 
Башалханова Л.Б.

Критерии:
1) качество отдыха, которое обеспечивается 
многообразием возможностей (лечебных, 
спортивных, познавательных, эстетических 
и др.);
2) первозданность, необычность, 
самобытность рекреационных ресурсов;
3) удовлетворение потребности человека в 
общении с «дикой природой»;
4) возможность восстановления природных 
рекреационных ресурсов

Преимущества оценки – широкий спектр компонентов 
природного потенциала, а также учет его роли в 
процессе удовлетворения потребностей туриста. 
Недостатки:
– отсутствие количественной оценки;
– не включены культурно-исторические и 
инфраструктурные ресурсы, социально-экономическая 
составляющая

Дроздов А.В. 1) Природные и культурные ландшафты.
2) Средства и условия осуществления 
туров (местность, рекреационная нагрузка, 
транспорт, объекты общественного питания, 
информационные материалы и др.)

Преимущества методики:
– оценивается фиксированный набор компонентов;
– для расчета итоговой величины используется 
качественная шкала;
– обозначены территориальные рамки сравнения.
Недостатки: 
– направленность на применение в условиях особо 
охраняемых природных территорий национальных 
парков;
– отсутствие количественной оценки

Колбовский Е.Ю. 1) Объекты исторического наследия.
2) Уникальные природные и связанные с 
культурным ландшафтом объекты.
3) Места, выбранные населением для отдыха 
самостоятельно.
4) Потенциальные виды туризма.
5) Объекты, использующиеся для целей 
туризма.
6) Приоритетные виды туристской 
деятельности.
7) Турмаршруты.

К достоинствам данной методики можно отнести 
возможность комплексного изучения туристского 
потенциала и выявления проблем, препятствующих 
его развитию.
Недостаток методики заключается в том, что она 
не предполагает количественной, а также общей 
интегральной оценки

Худеньких Ю.А. Природная, историко-культурная и 
социально-экономическая составляющие 

Преимуществом методики является исследование 
совокупности основных компонент туристского 
потенциала. Недостатки:
– сложность расчета корректирующих 
коэффициентов;
– не учитываются показатели деятельности 
предприятий сервиса и гостеприимства;
– транспортная составляющая рассматривается без 
учета качества применяемого туристского транспорта

Рейтинговое 
агентство  
«Эксперт-РА»

Природно-рекреационный,  
историко-культурный, инфраструктурный  
и развлекательный потенциалы

Достоинство метода заключается в  использовании 
опыта экспертов в процессе оценки туристского 
потенциала территории.  
Недостатки:
– отсутствует социально-экономическая 
составляющая; 
– субъективизм, так как показатели рассчитываются с 
учетом их значимости, определяемой экспертами
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Исследователь Компоненты и критерии оценки Преимущества и недостатки оценки
Карачевская Е.Н. Ресурсный, экологический, 

инфраструктурный, потребительский 
факторы

Преимущество методики заключается в определении 
воздействия факторов с учетом регионально значимых 
критериев. 
Однако не включаются показатели, характеризующие 
природные ресурсы территории, а также ее социально-
экономическое развитие

Расковалов В.П. Природный, историко-культурный, 
транспортный потенциалы 

Достоинство методики определяется тем, что 
в процессе оценки туристского потенциала 
учитывается комплекс факторов природной среды, 
ограничивающих развитие туризма.  При этом 
не принимаются во внимание инфраструктурные 
ресурсы, социально-экономическое развитие и 
экологическая благоприятность территории

Источник: составлено автором на основе методических разработок исследователей [1–6].

Окончание таблицы 1

ность восстановления природных рекреацион-
ных ресурсов [1]. А.В. Дроздовым [2] выделены 
подлежащие количественной оценке основные 
компоненты туристского потенциала: природ-
ные и культурные ландшафты, средства и усло-
вия осуществления туров. Итоговая суммарная 
величина при этом преобразуется в качествен-
ную характеристику. Е.Ю. Колбовский усовер-
шенствовал данный подход, предложив рас-
сматривать не отдельный участок территории, 
а относительно большую по площади админи-
стративную область или район. 

Ю.А. Худеньких на основе балльной оценки 
определяет величину природного и историко-
культурного компонентов с учетом ценности 
наследия территории [2]. Итоговым результа-
том является доля каждой конкретной терри-
тории в природном, историко-культурном и 
социально-экономическом компонентах по-
тенциала. Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» 
ежегодно в рамках оценки инвестиционного 
потенциала регионов России рассчитывает и 
туристский потенциал как его важнейшую со-
ставляющую. 

С помощью обобщенного индекса и инте-
гральных характеристик ресурсного, экологи-
ческого, инфраструктурного, потребительского 
факторов оценивает туристский потенциал и 
Е.Н. Карачевская [3]. В соответствии с подходом 
В.П. Расковалова комплексный потенциал тер-
ритории складывается из четырех неравнознач-
ных частей (блоков): природный, историко- 
культурный, транспортный потенциалы и ком-
плекс факторов природной среды, ограничива-
ющих развитие туризма [4]. Стоит отметить, что 

все рассмотренные подходы имеют достоинства 
и недостатки, а также «узкие места», посред-
ством которых существенное влияние на оцен-
ку оказывает субъективный фактор. 

В трудах A. Pashkevich, G. Fay, P. Maher,  
P. Mason, Ю.Ф. Лукина [7–18] раскрыты ре-
сурсный потенциал и особенности организации 
арктического туризма, названы проблемы и 
возможности осуществления туристской дея-
тельности на северных территориях. Однако 
исследователи не представляют конкретных 
методик оценки потенциала сферы туризма и 
рекреации применительно к указанным тер-
риториям. В связи с этим нами разработан ав-
торский подход к исследованию туристского 
потенциала северных регионов, позволяющий 
проводить комплексную оценку. Новизна под-
хода обеспечивается сформированной системой 
оценочных критериев для раскрытия содержа-
тельного наполнения категории «туристский 
потенциал» и определения уровня его разви-
тия с учетом важности и выраженности каждо-
го компонента применительно к северным ту-
ристским территориям.

Методология исследования туристского по-
тенциала территории

Разработанная система оценочных критери-
ев для выявления уровня туристского потенци-
ала северных территорий основывается на сле-
дующих компонентах турпотенциала: общий 
имидж туристской территории, ее инфраструк-
турное и транспортное обеспечение, трудовой 
потенциал сферы туризма, экологическая бла-
гоприятность территории, комфорт и безопас-
ность туриста, а также конкурентная, институ-
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циональная и инновационная составляющие 
туристской сферы. С помощью определенно-
го нами набора составляющих туристского по-
тенциала можно проводить не фрагментарную 
оценку, в чем заключается недостаток большин-
ства представленных методик, а комплексный 
анализ с учетом особенностей северных тер-
риторий. Вместе с тем предложенная методи-
ка позволяет учитывать значимость каждой из 
компонент туристского потенциала.

Имидж туристской территории формирует-
ся на основе таких показателей, как наличие 
объектов туристского интереса (природных и 
культурно-исторических), степень разработан-
ности и известности туристских проектов, уз-
наваемость бренда. Важное значение при этом 
имеют объекты туристской привлекатель- 
ности – аттракторы. Так, большой интерес у 
путешественников вызывает Северный полюс. 
Туристы на вертолете и круизном лайнере по-
сещают острова арктического архипелага Земля 
Франца-Иосифа [19]. Маршрут начинается от 
крупного портового города Мурманска (рис. 1). 

На территории горных массивов – Хибины 
и Ловозёрские тундры – успешно развиваются  

горнолыжный спорт и отдых, альпинизм, орга-
низуются походы, прогулки на горных велоси-
педах и собачьих упряжках. Пользуются спро-
сом активные туры на байдарках и снегоходах, 
рафтинг по северным рекам. Основой для фор-
мирования культурно-познавательных туров 
служат объекты ЮНЕСКО – природно-куль-
турные комплексы Архангельской области,  
Республики Карелии, Республики Коми. 

Национальные парки, заповедники и па-
мятники природы Европейского Севера откры-
вают возможности для развития экологическо-
го туризма. На территории Республики Коми 
расположен национальный парк «Югыд ва». 
На архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая 
Земля в 2009 году основан национальный парк 
«Русская Арктика». 

Развитие туристской инфраструктуры  
характеризуется наличием соответствующих 
объектов: коллективные средства размещения 
(отели, гостевые дома, базы отдыха и т. п.);  
туристские организации; предприятия обще-
ственного питания и др. Транспортная доступ-
ность туристского центра обеспечивается функ-
ционированием системы автомобильных дорог, 

Рисунок 1. Туристский маршрут от г. Мурманска к Северному полюсу

 
Источник: Официальный сайт туроператора «Poseidon cruise». URL: http://poseidoncruise.ru/puteshestvie_na_
severnyj_poljus_vozmozhnye_kruizy/
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воздушных и водных путей. Наряду с турист-
ской инфраструктурой важнейшим элементом 
ресурсного обеспечения и фактором развития 
туристской сферы выступает ее трудовой по-
тенциал, который включает в себя целый ком-
плекс реальных и потенциальных способностей 
жителей туристского региона, обеспечиваю-
щих деятельность по организации туризма [20].  
Кроме того, в современных условиях при неста-
бильной эпидемиологической ситуации, а так-
же при низких температурах на северных терри-
ториях значимыми компонентами туристского 
потенциала являются комфорт и безопасность 
туристов, включая наряду с криминогенной об-
становкой психологический комфорт путеше-
ственника, уровень благоустройства террито-
рии и другие факторы. Вместе с тем важнейшая 
составляющая турпотенциала – экологическая 
обстановка в регионе. Она определяется объе-
мом выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру и водные объекты, величиной затрат на 
охрану окружающей среды и т. п.

Детерминантами конкурентной составляю-
щей туристского рынка выступают комплекс 
факторов туристского производства и спроса, 
родственные и поддерживающие отрасли («кла-
стеры»), стратегии управления, структура и ха-
рактер соперничества туристских фирм. Сфор-
мированная система указанных детерминантов 
создает условия для успешного функциониро-
вания организаций сферы туризма. 

Институциональную составляющую туриз-
ма определяют следующие условия и факторы: 
стабильность институтов сферы туризма; под-
ходы к управлению туристской сферой; сфор-
мированность законодательной базы; научное 
сопровождение развития туризма; симметрич-
ность территориально-регионального предста-
вительства туристских организаций по продви-
жению турпродукта; комплекс стратегических 
целей и операционных задач по активизации 
межрегионального сотрудничества в турист-
ской сфере.

Инновационная составляющая туризма со-
четает внутренние характеристики и внешние 
условия инновационного процесса в турист-
ской отрасли. Внутренняя инновационная 
компонента включает инновационный по-
тенциал, который формируется посредством 
материальных, финансовых, интеллектуаль-
ных, информационных, научно-технических 

и иных ресурсов, необходимых для осущест-
вления инновационной деятельности в туриз-
ме. При определении уровня инновационного 
потенциала учитываются данные о количестве 
сотрудников, занятых научно-исследователь-
скими разработками, финансовых затратах на 
научные исследования и разработки, а также 
инновационная активность, измеряемая через 
количество заявок на патенты и объем инно-
вационных технологий. Внешнюю инноваци-
онную компоненту определяет национальная 
инновационная система, содействующая инно-
вационному развитию сферы туризма.

Выделенные составляющие туристского по-
тенциала послужили основой для проведения 
его оценки в декабре 2019 года. Она осущест-
влялась семью экспертами – региональными 
туроператорами, функционирующими на рын-
ке туризма более 10 лет – применительно к тер-
риториям Европейского Севера. Все эксперты 
(руководители, их заместители и специали-
сты) компетентны в рассматриваемой области, 
что и было принято в качестве главного крите-
рия для отбора участников экспертной груп-
пы. Для оценки использовалась 10-балльная 
шкала. На первом этапе оценивался каждый из 
выделенных компонентов туристского потен-
циала субъектов. При этом для выявления их 
относительной значимости и уровня их выра-
женности применялись групповые оценки экс-
пертов. Групповая экспертиза осуществлялась 
с помощью метода Дельфи. На втором этапе 
определялся интегральный показатель потен-
циала туристских территорий. Общий индекс 
туристского потенциала рассчитывался посред-
ством следующей формулы:   

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘 × 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘  ,
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

       

где:
Pt – индекс туристского потенциала террито-

рии;
Sv – степень важности компонента (k) турист-

ского потенциала;
Uv – уровень выраженности компонента (k) 

туристского потенциала;
n – число компонентов (k) туристского потен-

циала.

На заключительном этапе формировались 
сравнительные характеристики  туристских ре-
гионов Европейского Севера. При этом выяв-
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лялись проблемы, сдерживающие развитие ту-
ризма на северных территориях. Коэффициент 
конкордации составил 0,79, что доказывает со-
гласованность мнений экспертов и позволяет 
считать выбранное количество экспертов доста-
точным для принятия обоснованного решения.

Результаты оценки туристского потенциала 
Европейского Севера и их интерпретация 

Выявленные оценочные характеристики по-
зволили распределить территории Европейско-
го Севера по уровню ресурсного потенциала 
сферы туризма и рекреации (рис. 2). 

Наибольшим уровнем ресурсного потенци-
ала сферы туризма и рекреации характеризуют-
ся Вологодская область и Республика Карелия 
(Pt = 6), причем расхождение между значения-
ми индекса потенциала субъектов незначитель-
но и не превышает 0,8. Степень формирования 
туристской инфраструктуры и уровень развития 
трудового потенциала в большинстве субъек-
тов оценены экспертами как средние (5–6 бал-
лов), что подтверждается недостатком отвеча-
ющих требованиям международных стандартов 
коллективных средств размещения и объектов 
общественного питания (преимущественно на 
территории сельских поселений), невысоким 
уровнем качества обслуживания туристов.

Среди субъектов Европейского Севера в 
2018 году наибольший рост (в 2,2 раза) числа 
коллективных средств размещения (КСР) по 
сравнению с 2013 годом отмечается в Вологод-
ской области. Это связано с формированием 
и развитием туристского кластера в регионе 
(табл. 2). Однако количество туристов, приня-
тых коллективными средствами размещения 
области, увеличилось в рассматриваемом пери-
оде лишь на 42% (табл. 3). В целом на террито-
рии Европейского Севера число коллективных 
средств размещения в 2018 году по отношению 
к 2013 году возросло на 75,4%, туристов, разме-
щенных в КСР – на 22,5% 

Стоит отметить, что на территории Евро-
пейского Севера в 2013–2018 гг. возросло и чис-
ло туристских организаций, составившее в 2018 
году 691 ед., что на 27,7% больше, чем в 2013 
году. Лидерами по данному показателю яв-
лялись Архангельская область и Республика  
Карелия (179 и 176 турфирм соответственно; 
табл. 4). Наименьшим количеством турфирм 
(85 ед.) характеризовалась Мурманская область.

Субъекты Европейского Севера имеют огра-
ниченную транспортную доступность, что до-
казывают итоги экспертной оценки (4 балла). 
Слабым развитием транспортной сети харак-

Рисунок 2. Уровень ресурсного потенциала сферы туризма и рекреации Европейского Севера

 

5,97

5,18

5,34

5,97

5,53

4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00

Республика Карелия

Мурманская область

Архангельская областьВологодская область

Республика Коми
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теризуется значительная часть сельских тер-
риторий. Результаты оценки подтверждаются 
исследованиями российской независимой ин-
вестиционной компании «InfraOne», которая 
определяет «транспортный индекс» на основе 
статистических отчетов о количестве и каче-
стве транспортной инфраструктуры в регионах 
Российской Федерации. На период проведения 
экспертной оценки индекс развития транспорт-
ной инфраструктуры субъектов Европейского 
Севера не превышал 3,3 (при максимально воз-
можном значении 10; табл. 5).

Таблица 2. Число коллективных средств размещения на территории 
Европейского Севера в 2013–2018 гг., ед.

Субъект 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 г.  

к 2013 г., %
Вологодская область 131 120 200 210 266 291 в 2,2 раза
Республика Карелия 129 133 182 198 213 238 184,5
Архангельская область 112 145 166 152 150 173 154,5
Республика Коми 86 87 132 134 139 131 152,3
Мурманская область 118 119 143 117 197 179 151,7
Европейский Север, всего 581 611 830 818 970 1019 175,4
Источник: Туризм в Вологодской области: стат. сб. // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Вологодской области. Вологда, 2019. 104 с.

Таблица 3. Численность лиц, принятых коллективными средствами 
размещения  Европейского Севера в 2013–2018 гг., тыс. чел.

Субъект 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 г.

к 2013 г., %
Вологодская область 353,7 318,0 412,3 382,1 455,3 502,3 142,0
Мурманская область 216,2 214,5 216,4 240,1 302,2 300,0 138,8

Республика Карелия 372,0 377,1 411,6 420,2 414,6 461,5 124,1
Архангельская область 281,6 286,3 352,8 282,1 272,1 309,6 109,9
Республика Коми 221,9 199,9 272,2 212,5 198,4 210,8 95,0
Европейский Север, всего 1463,6 1413,3 1686,3 1549,7 1650,2 1793,1 122,5
Источник: Туризм в Вологодской области: стат. сб. // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Вологодской области. Вологда, 2019. 104 с.

 Таблица 4. Число туристских организаций на территории Европейского Севера в 2013–2018 гг., ед.

Субъект 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 г.

к 2013 г., %
Республика Карелия 85 102 104 171 140 176 в 2,1 раза

Архангельская область 127 136 132 132 157 179 140,9
Мурманская область 65 81 58 71 87 85 130,8
Вологодская область 132 145 90 103 116 141 106,8
Республика Коми 127 135 115 110 114 108 85,0
Европейский Север, всего 541 606 504 590 618 691 127,7
Источник: Туризм в Вологодской области: стат. сб. // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Вологодской области. Вологда, 2019. 104 с.

Таблица 5. Индекс развития транспортной 
инфраструктуры на территории 
субъектов Европейского Севера 

Субъект Индекс

Мурманская область 3,24

Республика Коми 2,99

Вологодская область 2,94

Республика Карелия 2,76

Архангельская область 2,70

Источник: Индекс развития инфраструктуры России. 2019. 
URL: https://infraone-research.ru/index_id/2019_regions

https://infraone-research.ru/index_id/2019_regions


149Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 14, № 1, 2021

Орлова В.С.ОТРАСЛЕВАЯ  ЭКОНОМИКА

Экологическая обстановка на территории 
Европейского Севера, по мнению экспертов, в 
целом благоприятная (7–8 баллов). Однако сто-
ит отметить, что в национальном экологиче-
ском рейтинге регионов России Архангельская 
область в 2019 году занимала 44 место, обуслов-
ленное невысоким природоохранным индек-
сом (табл. 6). 

Уровень комфорта и безопасности туристов 
во всех регионах оценен на 7 баллов. Это свиде-
тельствует о достаточной степени психологиче-
ского комфорта путешествующих по Европей-
скому Северу. Снижают уровень комфорта и 
безопасности имеющиеся проблемы с благо-
устройством сельских территорий, суровый 
климат арктических зон, а также криминаль-
ная ситуация в некоторых субъектах. При этом 
в рейтинге криминогенности регионов Рос-
сии, проводимом Институтом региональных 
проблем (на период экспертной оценки), сре-
ди территорий Европейского Севера самой не-
благоприятной криминальной обстановкой ха-
рактеризовались республики Коми и Карелия 
(2 и 6 позиции соответственно), что связано с 
высоким уровнем преступности, включая пре-
ступления с применением насилия и экономи-
ческие преступления (табл. 7).

Конкурентная составляющая туристского 
рынка Европейского Севера, как показали  
результаты исследования, находится на стадии 
развития (4–5,8 балла). Вместе с тем оцен-
ки экспертов (6–6,5 балла) свидетельствуют 
о необходимости повышать уровень институ-
ционального обеспечения туристской сферы.  
Самый низкий средний балл (2–3 балла) полу-
чила инновационная компонента, что опреде-
ляет значимость преобразований в туристской 
отрасли.

Полученные результаты согласуются по 
ключевым аспектам с аналитическими иссле-
дованиями рейтингового агентства «RAEX», 
определяющего в рамках оценки инвестици-
онного потенциала уровень трудового, инсти-
туционального, инновационного и туристско-
го потенциалов регионов России (табл. 8). По 
данным агентства, представленным на 2019 
год, наибольшим туристским потенциалом 
среди субъектов Европейского Севера облада-
ют Республика Карелия и Вологодская область 
(21 и 24 место в рейтинге соответственно).  
При этом все регионы Европейского Севера ха-
рактеризуются невысоким уровнем трудового,  
институционального, инновационного потен-
циалов.

Таблица 8. Позиции субъектов Европейского Севера в рейтинге по уровню трудового, 
институционального, инновационного и туристского потенциалов регионов России

Субъект
Трудовой потенциал

(ранг)
Институциональный 

потенциал (ранг)
Инновационный 
потенциал (ранг)

Туристский 
потенциал (ранг)

Республика Карелия 73 57 50 21
Вологодская область 55 40 45 24
Архангельская область 56 49 48 47
Республика Коми 65 52 59 55
Мурманская область 61 55 61 60
Источник: составлено автором на основе данных рейтингового агентства «RAEX». URL: https://raex-a.ru/ratings/regions/2019/att3 

Таблица 6. Позиции субъектов 
Европейского Севера в экологическом 

рейтинге регионов России

Субъект Место в рейтинге
Республика Коми 9
Мурманская область 12
Вологодская область 27
Республика Карелия 37
Архангельская область 44
Источник: Экологический рейтинг субъектов Российской 
Федерации. URL: https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-
obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=388 

Таблица 7. Позиции субъектов 
Европейского Севера в рейтинге 

криминогенности регионов России

Субъект Место в рейтинге
Республика Коми 2 
Республика Карелия 6 
Архангельская область 25
Мурманская область 42 
Вологодская область 56 
Источник: Рейтинг криминогенности регионов. URL: https://
www.irpr.ru/2019/05/31/pervyj-rejting-kriminogennosti- 
regionov

https://raex-a.ru/ratings/regions/2019/att3
https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=388
https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=388
https://www.irpr.ru/2019/05/31/pervyj-rejting-kriminogennosti-regionov/
https://www.irpr.ru/2019/05/31/pervyj-rejting-kriminogennosti-regionov/
https://www.irpr.ru/2019/05/31/pervyj-rejting-kriminogennosti-regionov/
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Среди основных проблем, сдерживающих 
развитие и реализацию ресурсного потенциала 
северных туристских территорий, можно выде-
лить невысокую степень транспортной доступ-
ности и сформированности туристской инфра-
структуры, слабо развитую инновационную 
деятельность в сфере туризма. 

В оценках важности и выраженности ком-
понентов туристского потенциала большин-
ства регионов значительные расхождения 
(4,6–5,5 ед.) наблюдаются по инновационной 
составляющей сферы туризма. Это доказы-
вает актуальность проблемы формирования 
благоприятных условий для появления ново-
введений в отрасли. Наименьшее расхождение 
между значениями важности и выраженности 
(менее 0,5 ед.) прослеживается в оценках ин-
ституциональной составляющей. Необходи-
мо отметить, что при формировании институ-
циональной среды особое внимание должно 
уделяться неразрешенной в настоящее время 
проблеме правовой определенности и леги-
тимности статуса территорий Арктики.

Развитие и реализация потенциала сферы  
туризма и рекреации Европейского Севера  
в условиях освоения Арктики

Эффективному функционированию и раз-
витию туристской сферы Европейского Севера, 
устранению проблем, выявленных в ходе оцен-
ки туристского потенциала, на наш взгляд, бу-
дет способствовать создание соответствующих 
современным международным стандартам ту-
ристско-рекреационных комплексов, объектов 
туристской инфраструктуры, разработка меж-
региональных туристских маршрутов и фор-
мирование новых дестинаций, включающих 
арктические зоны. С целью увеличения и рав-
номерного распределения туристского потока 
целесообразно в рамках туристских проектов 
объединять северные регионы с разным уров-
нем туристского потенциала. Так, например, 
предлагается разработать межрегиональный ту-
ристский проект на территории Вологодской и 
Архангельской областей. Туристский маршрут 
будет проходить в  Котласском муниципальном 
районе Архангельской области и Великоустюг-
ском муниципальном районе Вологодской об-
ласти, где реализуется проект «Великий Устюг – 
Родина Деда Мороза», привлекающий значи-
тельный туристский поток. 

Активизации инновационно-инвестицион-
ной деятельности в туристской отрасли будут 
способствовать комплексное освоение север-
ных территорий, разработка и реализация ре-
гиональных целевых программ, а также образо-
вание особых экономических зон. Вместе с тем 
эффективным направлением дальнейшего раз-
вития и использования туристского потенциала 
Европейского Севера может стать реализация 
в рамках сотрудничества межрегиональных и 
межмуниципальных туристских проектов. 

Главным вектором развития северных ту-
ристских территорий в современных условиях, 
с нашей точки зрения, должна выступать реа-
лизация проблемно-ориентированной кон-
цепции, которая направлена на разрешение 
трудностей, препятствующих развитию и эф-
фективному использованию туристского по-
тенциала Европейского Севера. При этом важ-
но своевременно принять комплекс мер по 
корректировке стратегических направлений 
развития сферы туризма и рекреации Европей-
ского Севера в условиях повышенной динамич-
ности внешней среды. Современная тенден-
ция быстрой смены окружающей обстановки 
вызвана рядом факторов, влияющих на раз-
витие туризма: изменением социально-эко-
номической и эпидемиологической ситуации 
в стране и мире, ухудшением экологической 
благоприятности, проблемами и перспектива-
ми освоения арктических зон. В связи с этим 
реализовать проблемно-ориентированный 
подход позволит осуществление следующих  
шагов:

–  стимулирование инновационно-инве-
стиционных процессов на северных туристских 
территориях, включая разработку и реализацию 
новых туристских проектов (в том числе и меж-
региональных), создание турпродукта с приме-
нением инновационных технологий (например, 
искусственного интеллекта, смешанной и до-
полненной реальности и т. п.) и др.;

–  развитие туристской инфраструктуры 
(преимущественно сельских территорий) всех 
субъектов Европейского Севера, включая рас-
ширение сети коллективных средств размеще-
ния и объектов общественного питания, повы-
шение уровня транспортной обеспеченности 
туристских территорий, модернизацию прича-
лов, морских портов, аэропортов; 
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–  формирование ресурсной базы для ди-
версификации туристского продукта в условиях 
пандемии путем активного использования циф-
ровых технологий, разработки внутренних ту-
ров для малых групп, расширения географии 
туристских маршрутов, а также посредством 
реализации индивидуального подхода к тури-
стам и актуализации экологического аспекта 
тур продукта;

–  повышение и контроль качества турист-
ских услуг, в том числе предоставляемых при 
экстремальных погодных условиях; 

–  развитие трудового потенциала турист-
ской сферы, повышение уровня его коммуни-
кативно-творческой компоненты, способству-
ющей появлению нововведений в туризме; 

–  рост уровня институционального обе-
спечения, эффективности управления турист-
ской сферой на северных территориях; разра-
ботка комплекса стратегических целей и задач 
по активизации межрегионального сотрудни-
чества в сфере туризма и рекреации на терри-
тории Европейского Севера;

–  разработка и реализация комплекса мер 
по поддержке и стимулированию внутреннего 
туризма на северных территориях, в том числе 
по развитию детского и молодежного туризма, 
туризма для пенсионеров;

–  сохранение природных ресурсов, куль-
турно-исторического наследия, традиций и 
промыслов северных народов; поддержание 
экологической благоприятности субъектов Ев-
ропейского Севера;

–  формирование системы информацион-
ного обеспечения и сопровождения туристской 
деятельности на северных территориях; цифро-
визация туристских сервисов;

–  активизация процесса продвижения по-
тенциала сферы туризма и рекреации Европей-
ского Севера.

Проработка и детализация предложенных 
направлений определена нами как основная 

задача дальнейших исследований по рассмат-
риваемой проблеме.

Выводы
Обобщая изложенное, можно заключить, 

что разработанная в рамках исследования и 
апробированная применительно к северным 
территориям методика выявления уровня ту-
ристского потенциала развивает и продолжа-
ет существующие теоретические изыскания в 
этой области. Авторская методика позволяет 
проводить комплексную оценку ресурсного 
потенциала сферы туризма и рекреации север-
ных территорий, что определяет ее специфику 
и научную новизну. Оригинальность методики 
связана с системой критериев, которая вклю-
чает имидж туристской территории, степень 
развития туристской инфраструктуры, тру-
довой потенциал туристской отрасли, транс-
портную доступность и экологическую благо-
приятность региона, комфорт и безопасность 
туриста, конкурентную, институциональную 
и инновационную составляющие туристской 
сферы. Результаты оценки позволяют опре-
делить проекцию развития сферы туризма и 
рекреации Европейского Севера. Выявлены 
основные трудности северных туристских тер-
риторий, среди них низкий уровень инфра-
структурной и транспортной обеспеченности, 
невысокая инновационная активность органи-
заций туристской отрасли. Для решения вы-
деленных проблем необходимо разработать и 
реализовать комплекс мер в рамках проблемно- 
ориентированного подхода как основного век-
тора развития туризма Европейского Севера 
в условиях освоения Арктики. Практическая 
значимость исследования заключается в воз-
можности применять его результаты регио-
нальными органами власти и управления с це-
лью принятия своевременных управленческих 
решений, определения стратегических направ-
лений, разработки программ и проектов разви-
тия северных территорий.

Литература
1. Башалханова Л.Б., Башалханов И.А. Проблемы оценки природно-рекреационного потенциала 

территории // Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой. 
Смоленск: СГУ, 2000. С. 154–156. 

2. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. М.: Академия, 2008. 208 с. 



152 Том 14, № 1, 2021       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Потенциал сферы туризма и рекреации Европейского Севера: оценка и вектор развития...

3. Карачевская Е.Н. Методическое обеспечение регионального развития и пространственной 
дифференциации туризма в Гомельской области // Проблемы региональной экологии. 2008. № 4.  
С. 155–161.

4. Расковалов В.П. Оценка и географический анализ ресурсного потенциала природноориентированного 
туризма. URL: https://dlib.rsl.ru/01005010308 (дата обращения 01.11.2019).

5. География туризма / под ред. А.Ю. Александровой. М.: КНОРУС, 2009. 592 с. 

6. Квартальнов В.А. Биосфера и туризм: Глобальное взаимодействие и экология, география научных 
исследований территорий туристского назначения, культура мира, система туристских миграций, 
педагогика, социология и стратегия управления. В 5 т. Т. 1: Теория и практика туристских исследований. 
М.: Наука, 2002. 271 с. 

7. Ribeiro J.C., Vareiro L.C. The Tourist Potential of the Minho-Lima Region (Portugal). Visions for Global Tourism 
Industry. Creating and Sustaining Competitive Strategies. Rijeka: InTech, 2012. Pp. 339–356. 

8. Pashkevich А. Arctic Tourism: Realities & Possibilities. 2014. Avaitable at: https://www.researchgate.net/
publication/275945995_Arctic_Tourism_Realities_Possibilities

9. Fay G., Karlsdуttir A. Social indicators for Arctic tourism: Observing trends and assessing data. Polar Geography, 
2011, no. 34, pp. 63–86. 

10. Maher P. Arctic tourism: a complex system of visitors, communities, and environments. Editorial Foreword to 
Special Issue of Polar Geography, 2007, no. 30, pp. 1–2. 

11. Mason P., Johnston M., Twynam D. The world wide fund for nature arctic tourism project. Journal of Sustainable 
Tourism, 2000, no. 8, pp. 305–323.

12. Johnston M. Impacts of Global Environmental Change on Tourism in Polar Regions. In S. Gossling & C.M. Hall 
(eds.) Tourism and global environmental change: ecological, social, economic and political interrelationships. New 
York:  Routledge, 2006. Pp. 37–53.

13. Kajan E. Arctic tourism and sustainable adaptation:  community perspectives to vulnerability and climate change. 
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2014, no. 14, pp. 60–79.

14. Pashkevich A., Stjernström O. Making Russian Arctic Accessible for Tourists: Analysis of the Institutional Barriers. 
Polar Geography. 2014. Avaitable at: https://www.semanticscholar.org/paper/Making-Russian-Arctic-accessible-
for-tourists

15. Воробьева А.С. Арктический туризм в России: проблемы и перспективы // Наука и образование  
в жизни современного общества: сб. науч. трудов по материалам Международной науч.-практ. конф. 
30 апреля 2015 г.: в 14 т. Т. 5. Тамбов: Консалтинговая компания «Юком», 2015. С. 35–36. URL: http://
ucom.ru/doc/conf/2015.04.30.05.pdf (дата обращения 02.12.2019).

16. Лукин Ю.Ф. Арктический туризм в России // Арктика и Север. 2016. № 25. С. 211–216. DOI: 10.17238/
issn2221-2698.2016.25.211

17. Лукин Ю.Ф. Арктический туризм: рейтинг регионов, возможности и угрозы // Арктика и Север. 2016. 
№ 23. С. 96–123. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2016.23.96

18. Севастьянов Д.В. Арктический туризм в Баренцевоморском регионе: современное состояние и границы 
возможного // Арктика и Север. 2020. № 39. С. 26–36. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2020.39.26

19. Орлова В.С. Арктический туризм – инновационный импульс развития Европейского Севера // 
Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2017. № 4. С. 40–43.

20. Orlova V. Portrait of the Organizer of Provincial Tourism: Through an Economy Prism. Saarbrucken: LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2014. 96 p.

Сведения об авторе

Виктория Станиславовна Орлова – кандидат экономических наук, и. о. заведующего кафедрой, 
Вологодский государственный университет (160000, Российская Федерация, Вологодская 
область, г. Вологда, ул. Ленина, 15; e-mail: ovs2177@mail.ru)

https://www.semanticscholar.org/paper/Making-Russian-Arctic-accessible-for-tourists
https://www.semanticscholar.org/paper/Making-Russian-Arctic-accessible-for-tourists
mailto:ovs2177@mail.ru


153Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 14, № 1, 2021

Орлова В.С.ОТРАСЛЕВАЯ  ЭКОНОМИКА

Orlova V.S.

Potential of the Tourism and Recreation Sphere in the European North:  
Evaluation and Development Vector in terms of the Arctic Development

Abstract. The article examines the potential and development vector of the tourism and recreation sphere 
in the European North in current conditions. We present the results of the research aimed at defining the 
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Аннотация. Актуальность изучения роли экспертного группообразования в ходе подготовки и 
осуществления национальных проектов обусловлена тем, что их реализация зависит не только 
от работы самих звеньев властно-управленческой вертикали, но и от способности привлечь к 
деятельности заинтересованные в общем деле целевые группы специалистов. На практике ор-
ганы власти привлекают для этой роли узкий круг известных им лиц под конкретные задачи. 
В итоге возникает проблема адекватного подбора состава экспертов в группы принятия реше-
ний. Цель исследования состоит в выявлении экспериментальным путем характера реального 
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Введение
В центре внимания нашего исследования 

находится процесс экспертного группообразо-
вания в условиях реализации «прорывных» на-
циональных проектов и программ модерниза-
ции территорий и управления в регионах. По 
мнению разработчиков, они должны осущест-
вляться через конкретные стратегические ме-
роприятия с широким привлечением целевых 
групп для обеспечения наиболее сбаланси-
рованной и эффективной социально-эконо-
мической и социокультурной модернизации  
регионов.

Актуальность изучения данного феномена 
обусловлена рядом причин, однако централь-
ное место среди них занимает тот факт, что в 
настоящее время в практике управления не ис-
пользуются научно-обоснованные (рациональ-
ные) процедуры выявления и отбора целевых 
групп экспертов-стейкхолдеров. Исходя из это-
го можно сделать предположение о деформа-
ции процессов формирования групп решений, 
ведущей к отчуждению большого числа заин-
тересованных граждан, потенциальных экс-
пертов, от процедур разработки и реализации 
программных мероприятий в рамках нацио-
нальных проектов и программ модернизации 
управления. Это прослеживается в современ-
ных работах, посвященных анализу проблемы 
соучастия населения в национальных проек-
тах на региональном и муниципальном уров-
нях [1; 2], а также информационного и орга-
низационного сопровождения их реализации 
[3]. Сегодня мы сталкиваемся с практической 
и научно-методологической проблемой отбора 

стейкхолдеров в качестве участников эксперт-
ных групп принятия управленческих решений.

В этом контексте актуализируется цель на-
шего исследования, связанная с определением 
структур реальных экспертных групп принятия 
решений, а также латентных экспертов, через 
установление их социолого-управленческих 
признаков и качественных характеристик.

Концептуальные основания
Мы полагаем, что в ходе реализации наци-

ональных проектов и программ модернизации 
регионов могут участвовать группы, состоящие 
из различных социальных агентов (субъектов). 
Последние могут различаться по своим харак-
теристикам и функционалу, но при этом демон-
стрировать общие социально-экономические, 
социально-политические и социально-профес-
сиональные позиции. Выделим три типа таких 
групп. 

А)  Первым типом являются реальные груп-
пы, способные реализовывать проекты и про-
граммы по развитию региона. Это действенные 
группы, представляющие собой властные орга-
ны, трудовые коллективы, различного типа об-
щественные организации, бизнес-структуры и 
т. д. Исследованиями таких типов групп зани-
мался Э. Мейо в рамках Хоторнского экспери-
мента [4]. 

Б)  Второй тип – различные ассоциативные 
коммуникационные группы, формирующие об-
щественное мнение. Их в том или ином виде 
изучали Г.П. Щедровицкий [5], П. Бурдье [6], 
коллектив под руководством А.В. Тихонова [7], 
который в рамках лонгитюдного исследования 

экспертного группообразования, используемого в практике принятия региональных решений, 
и потенциального (латентного) группообразования как ресурса социальной активности населе-
ния. Научная новизна исследования связана с попыткой определения таких структур экспертов, 
которые позволяют качественно реализовывать национальные проекты и программы рефор-
мирования государственного управления в регионах. Основанием для привлечения экспертов 
выступает их принадлежность к различным социально-профессиональным группам, а также 
установление оценочных позиций по отношению к деятельности органов власти и управления. 
В работе использовался онлайн-опрос квалифицированных специалистов в четырех пилотных 
регионах РФ с разным уровнем социокультурной модернизации. Для анализа данных применя-
лись корреляционный анализ и построение таблиц сопряженности.

Ключевые слова: реальное и потенциальное экспертное группообразование, социальное 
группообразование, региональные системы управления, социокультурная модернизация 
регионов, онлайн-опрос специалистов как потенциальных экспертов, национальные проекты.
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диагностирует степень поддержки населением 
способности властно-управленческой вертика-
ли успешно осуществлять свои функции.

В)  Третий тип – экспертные группы, прини-
мающие участие в анализе технических, эконо-
мических и социокультурных особенностей ре-
гионов, а также участвующие в разработке и 
реализации программных решений развития 
регионов. Этому типу групп посвящена наша 
статья.

Рассматривая экспертные группы, необхо-
димо понимать, что они существенно отлича-
ются по своей природе и свойствам, а именно 
коммуникативным, интерактивным и перцеп-
тивным процессам, от групп реализации перво-
го типа [8]. Группы третьего вида представляют 
собой тип целевых групп, однако они создаются 
для осуществления функций контроля (оценки) 
объекта социальных преобразований или про-
гнозирования его изменений, планирования 
векторов изменений объекта. В случае создания 
экспертных групп для формирования стратегии 
развития деловых организаций, отраслей на-
родного хозяйства или регионов к перечислен-
ным функциям добавляется функция формиро-
вания групп первого типа [9].

Экспертные группы состоят из специфи- 
ческого набора участников, каждый из кото-
рых имеет свое представление относительно 
объекта социальных преобразований и пре-
следует свою цель. Взаимодействие может осу-
ществляться в процедуре экспертизы, пред- 
полагающей или не предполагающей коммуни-
кацию между участниками. Такая группа также 
обладает структурой, отражающей ролевые  
позиции [9; 10].

Удачная реализация функций экспертной 
группы напрямую зависит от рассмотрен- 
ных элементов. Это касается и достижения  
эффекта солидарности (согласованности мне-
ний) [11], и правильной организации взаи-
модействия [12; 13].

Таким образом, состав и качество эксперт-
ных групп являются результатом процесса экс-
пертного группообразования. Научная эксп-
ликация определения экспертного группо-
образования в отраслевых социологических 
дисциплинах на сегодняшний день отсутству-
ет, поэтому мы вводим три определения, отве-
чающие целям и задачам нашего исследования:  

1) общее, социальное группообразование как 
спонтанное формирование групп населения из 
заинтересованных граждан с провластными и 
оппозиционными установками для реализации 
национальных проектов, обладающих общими 
и различными интересами в социальных преоб-
разованиях на территории своего проживания; 
2) реальное экспертное группообразование – это 
фактическое распределение и состав экспертов 
в группах принятия решений относительно ре-
ализации национальных проектов и программ 
модернизации управления в регионах с различ-
ным уровнем социокультурной модернизации; 
3) латентное (потенциальное) экспертное группо-
образование – потенциал участия респондентов 
как экспертов в группах принятия решений, 
устанавливаемый через специальные социоло-
гические процедуры измерения.

Отдельно следует отметить, что экспертные 
группы различны по своим характеристикам.  
В связи с этим для их идентификации можно 
воспользоваться следующими параметрами: мо-
тивация людей к участию в группах, наличие по-
стоянных взаимодействий участников, согласие 
(или разногласие) по подводу ключевых воп-
росов [14; 15; 16]. Именно они и были положе-
ны в основу определения эффекта экспертного  
группообразования в нашем исследовании.

С учетом выделенных параметров для изуче-
ния процессов группообразования мы опираем-
ся на теорию взаимодействия, согласно кото-
рой в процессе частых контактов люди узнают 
друг друга и у них формируется чувство сим-
патии или антипатии, появляются устойчивые 
формы взаимодействия и признаки коллек-
тивной субъектности [13]. Помимо этого мы 
используем положения теории равновесия, в 
соответствии с которой объединению подвер-
жены люди со схожими установками и ценно-
стями. Отношения становятся неустойчивыми, 
если в них нет баланса [13; 17; 18].

Учитывается и опыт применения эксперт-
ных оценок в практике регионального управ-
ления. Имеются в виду вопросы организации 
экспертной оценки, подбор экспертов (крите-
рии), определение типа взаимодействий экс-
пертов (оффлайн или онлайн, коллективное 
обсуждение или индивидуальные оценки), спо-
собы обработки экспертных мнений для приня-
тия окончательного решения [18; 19; 20].
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В рамках нашего исследования внимание 
акцентируется на важности процедур подбора 
экспертов. К настоящему времени, по мнению 
ученых, унифицированной технологии подбора 
экспертов не существует [14; 21].

Многие исследователи отмечали в практике 
управления организациями или технологиче-
ском прогнозировании важность компетенции 
[22] или рекомендаций при выборе экспертов 
(набор экспертной группы по принципу «снеж-
ного кома»). Также часто рассматриваются уро-
вень и профиль образования, опыт работы в 
предметной области, должностные компетен-
ции для решения проблем, личные качества 
(гибкость ума, творческое мышление, соци-
альная активность, авторитетность мнения экс-
перта) и практика работы в экспертных группах 
(объективность, независимость, вариативность 
в оценках) [23]. 

Однако в практике регионального управле-
ния данные подходы требуют доработки и пере-
форматирования. Должен быть учтен принцип 
разнообразия позиций экспертов и активиза-
ции заинтересованности стейкхолдеров (субъ-
ектов) [24].

Довольно важной, на наш взгляд, является 
оценка ценностных ориентаций и отношения 
экспертов к деятельности региональных вла-
стей в ходе реализации программ развития ре-
гиона. В связи с этим наиболее адекватными 
способами включения человека в экспертную 
группу будут не апостериорные и априорные 
методы оценки качества эксперта (участие или 
неучастие в прошлых экспертизах), а тестовые 
методы, определяющие позицию эксперта в си-
стеме ключевых агентов и их ценностных ори-
ентаций [25].

Апробация и внедрение экспериментальных 
тестовых подходов по выявлению структур ре-
альных групп принятия решений и латентных 
(потенциальных) экспертов становятся глав-
ной задачей нашего исследования и могут, 
без сомнения, улучшить качество региональ-
ного управления и ключевые стратегические  
решения.

Дизайн и методология исследования
Первостепенная задача нашего исследова-

ния заключается в том, чтобы при помощи ме-
тодологии социологии управления апробиро-
вать возможности социологического измерения 

экспертного группообразования как механизма 
управления в регионах с разным уровнем соци-
окультурного развития.

Признаков группообразования может быть 
довольно много, часто они труднофиксируе-
мые, поэтому мы остановились на самых важ-
ных, поддающихся определению методом экс-
пертного опроса. Прежде всего речь идет о 
выявлении наличия взаимодействия экспер-
тов при решении определенного круга проблем. 
Так как контекст нашей задачи связан с реше-
нием управленческих проблем развития реги-
она, этот параметр косвенно может быть за-
фиксирован путем оценки участия экспертов в 
деятельности того или иного проекта или про-
граммы модернизации региона (государствен-
ные программы модернизации региональных 
систем управления и национальные проекты). 
Участие в них определяет вектор активности 
или пассивности экспертов. 

Вторым параметром группообразования яв-
ляется схожесть взглядов и идентичность мне-
ний экспертов в контексте решения вопросов 
социолькультурной модернизации и страте-
гического развития регионов. Эти основания 
стали ключом для построения шкалы «под-
держивающие решения» – «не поддерживаю-
щие решения», репрезентации данных через 
интерпретацию экспертных оценок функци-
онирования и решений различных звеньев 
властно-управленческой вертикали, «поддерж-
ки – неподдержки» общего политического и 
управленческого курса органов власти и управ-
ления. По сути, мы определяем провластную 
группу экспертов (поддерживающие) и оппо-
зицию (не поддерживающие).

Разработка инструментария по установле-
нию и фиксации сочетания этих двух групп в 
практике принятия решений становится науч-
но-методической задачей нашего исследова-
ния. 

Для нахождения баланса в группе решения 
мы применяем подход, заимствованный из ра-
ционализирующих социальных диагностиче-
ских технологий (А.В. Тихонов, В.В. Щер-
бина [26]). Согласно этому подходу для 
формирования социально-ориентированных 
целей в практике управления и преодоления 
непредвиденных последствий от принимаемых 
управленческих решений необходимо исполь-
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зовать специальные рационально-познаватель-
ные процедуры, позволяющие диагностировать 
характер управления (на разных уровнях обще-
ства: социетальном, институциональном, ре-
гиональном, менеджерально-корпоративном 
и местного самоуправления) и проектировать 
достижение сбалансированных групп решений 
с последующим выходом на создание инфоком-
муникативных технологий обратной связи.

В итоге осуществляется экспериментальная 
разработка интегральных признаков эксперт-
ного группообразования, которые позволяют 
диагностировать и выделить не только реаль-
ные, но и латентные (потенциальные) группы 
решений. Эта точка зрения может как совпа-
дать с точкой зрения властей, так и быть оппо-
зиционной.

Ход исследования
Исследование проводилось в 2019 году в че-

тырех пилотных регионах из 12 (табл. 1), ото-
бранных по версии рейтинга социокультурной 
модернизации регионов Н.И. Лапина [27].

В целом была собрана и проработана база 
данных по 347 экспертам из четырех регионов, 
59,6% (207) из которых приняли участие в опро-
се и дали качественные развернутые ответы на 
открытые вопросы.

Достигнут показатель не менее 50 экспертов 
из каждого региона с учетом географической 
принадлежности, различных направлений де-

ятельности и статусной характеристики (руко-
водители, специалисты).

Результаты исследования 
В связи с тем что мы выбрали два типа про-

ектов, в которых могли участвовать эксперты, 
необходимо было проанализировать сочетание 
активности (табл. 2). Участие экспертов в обо-
их проектах свидетельствует о постоянстве 
группы и взаимодействии ее членов, т. е. под-
тверждает сформированность экспертной груп-
пы согласно теории взаимодействия.

Только 6,3% экспертов активно участвуют в 
двух программах (см. табл. 2). По сути, это ак-
тивное и постоянное ядро. Однако к указанной 
группе можно добавить 21,3% экспертов, ко-
торые участвуют в реализации национальных 
проектов и хотели бы участвовать в программах 
по реформированию государственного управ-
ления. Их неучастие в программе реформиро-
вания скорее свидетельство закрытости группы 
субъектов принятия решений. Всего насчиты-
вается 27,6% активных экспертов, т. е. почти 
треть от всей опрошенной экспертной ауди-
тории.

Просматривается довольно значимая группа 
экспертов (33,9%), среди которых находятся те, 
кто потенциально настроен на участие в про-
граммах модернизации регионов, но, по не-
зависящим от них причинам, их не включили 
в активные группы. Это также подтверждает  

Таблица 1. Субъекты Федерации, в которых проводится исследование 

№ 
п/п

Название
региона

Статус субъекта 
Федерации

Федеральный 
округ

Уровень социокультурной 
модернизации в баллах и 
текстовых сокращениях 

(2016 г., по данным ЦИСИ 
ИФ РАН)*

Рейтинг  
социально-экономического 
положения регионов РФ,  

в баллах (2020 г.,  
по данным РИА-рейтинг)**

1 Московская область Область Центральный 6 (В) 77,595
2 Республика Башкортостан Республика Приволжский 3 (С) 60,505
3 Белгородская область Область Центральный (1) (НС) 57,103
4 Республика Калмыкия Республика Южный (1) (Н) 17,361
* Интегральные показатели (в баллах) социокультурного и социально-экономического уровней исследуемых регионов в целом 
коррелируют в соответствии с представленными данными рейтингов. 
** Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2020 // Официальный сайт «Агентства РИА Рейтинг». URL: https://riarating.
ru/infografika/20200602/630170513.html (дата обращения 20.01.2021).
Оценки уровней социокультурной модернизации взяты из трудов ЦИСИ ИФ РАН под руководством Н.И. Лапина (источник: Ат-
лас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы / сост. и отв. ред.  
Н.И. Лапин. М.: Весь мир, 2016. С. 346–348), его соавторов или указаны им лично; балльные оценки в скобках взяты с Карты-схе-
мы модернизации регионов России (2010 г.); URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2013/01/28/1251412165/Lapin.pdf (дата обращения 
25.07.2017). Подробное описание отбора регионов для исследования представлены в: Россия: реформирование властно-управ-
ленческой вертикали в контексте проблем социокультурной модернизации регионов: монография / А. В. Тихонов и др.; отв. ред. 
А. В. Тихонов. М.: ФНИСЦ РАН, 2017. С. 36–41.
Сокращения: В – высокий, ВС – выше среднего, Н – низкий, НС – ниже среднего, С – средний.
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актуальность механизма набора экспертных 
групп «сверху». Проявилась и группа экспер-
тов, обладающих информацией о состоянии дел 
в регионе и характере управления, но не заин-
тересованных участвовать в группах решения. 
Это пассивная часть экспертной аудитории, со-
ставляющая 10,7%. 

Есть затруднившиеся с ответом: среди них 
7,7% выбрали этот вариант ответа в отношении 
вопроса совершенствования регионального 
управления и 9,7% – по вопросу участия в на-
циональных проектах. Затруднение идентифи-
кации экспертной позиции по обоим проек-
там зафиксировано лишь у 2,4% экспертов. Эта 
группа при определенных обстоятельствах мо-
жет быть активизирована для участия в управ-
лении регионом.

В итоге из всей экспертной группы доля ак-
тивных экспертов составляет 30,9%, потенци-
ально активных – 52,2% и пассивных – 14,5%. 
Полученные данные говорят о существовании 
экспертного группообразования в делах граж-
данского управления региональным развитием, 
а также свидетельствуют о большом потенци-
але, т. е. присутствии латентного экспертного 
группообразования в регионах.

Далее рассматривался второй признак экс-
пертного группообразования – «поддерживаю-
щие решения» и «не поддерживающие реше-
ния». Он рассчитывался как отношение к 
деятельности властей, а именно через оценки 
удовлетворенности и доверия властям в обла-

сти управления регионом и страной в целом. 
Данный параметр позволяет определить харак-
тер существующих групп, согласованность их 
ценностных ориентаций, которые важны при 
принятии управленческих решений. Это отно-
шение мы зафиксировали через определение 
позиции экспертов относительно деятельности 
различных органов власти и управления. 

Для определения структуры оценок перво-
начально был проведен корреляционный ана-
лиз оценок деятельности властей с использова-
нием коэффициента Кендала, т. к. оценки 
представляли собой порядковую пятибалль-
ную шкалу. Он показал, что все оценки значи-
мо коррелируют между собой на уровне зна-
чимости p < 0,01. Однако не все корреляции 
демострировали заметную связь. Были отобра-
ны те связи, которые имели коэффициент кор-
реляции более 0,51. В итоге удалось построить 
плеяду, отражающую структуру взаимосвязей 
оценок. 

Оценки отчетливо разбиваются на две груп-
пы. В первую входят оценки федеральных орга-
нов власти, во вторую – региональных. Схо-
жесть экспертных оценок органов власти и 
управления свидетельствует об определенной и 
потенциально возможной интеграции как вну-
три региональных органов власти, так и вну-
три федеральных структур. При этом деятель-
ность федеральных органов власти отличается 
от деятельности региональных, т. е. фиксиру-
ется некий разрыв в работе вертикали власти.  

Таблица 2. Участие экспертов в реализации национальных проектов и программах 
реформирования регионального управления (агрегированные данные экспертных 

оценок четырех пилотных регионов), % от числа экспертов

Принимает участие в программах 
реформирования государственного 
управления

Принимаете ли Вы участие в реализации национальных проектов?
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Всего

Уже участвую 6,3 6,3
Да 12,1 15,5 1,4 1,0 30,0
Скорее да, чем нет 9,2 18,4 6,3 3,9 37,7
Скорее нет, чем да 1,4 2,9 6,8 1,4 12,6
Нет 0,5 0,5 3,9 1,0 5,8
Затрудняюсь ответить 1,5 2,4 1,4 2,4 7,7
 Всего (207 экспертов) 30,9 39,6 19,8 9,7 100,0
Источник: исследование авторов.
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Довольно интересно, что во вторую группу 
также входят оценки деятельности органов 
внутренних дел (полиция). Видимо, экспер-
ты оценивают их деятельность, исходя из ре-
гионального опыта. Оценки администрации 
предприятий слабо коррелировали с другими 
оценками, т. к. параметр имел маленькую вари-
ацию. Довольно интересными оказались оцен-
ки судебной системы и региональных СМИ. 
Эти параметры являются тем звеном, которое 
связывает две выделенные группы. Судебная 
система оценивалась сверху вниз, поэтому она 
отражает деятельность федерального и регио-
нального уровней. Что касается региональных 
СМИ, то они, с одной стороны, ориентируются 
на практику работы центральных СМИ, а с дру-
гой, показывают интересы городской власти. 
Этот факт дает нам основание предположить, 
что деятельность региональных СМИ в боль-
шей степени зависит от местных властей, что, 
в свою очередь, исключает возможность транс-
ляции в них разносторонних точек зрения о ре-
шении тех или иных проблем региона.

Анализ экспертных мнений позволил инте-
грировать оценки рассматриваемых параметров 
в каждой группе и произвести агрегацию оце-
нок работы федеральных и региональных 
властей на основе средних арифметических 
оценок. В связи с тем что параметры «адми-
нистрация предприятий», «судебная система» 
и «региональные СМИ» были тесно связаны с 
обеими группами, они исключены из индексов, 
что в итоге помогло добиться большей чистоты 
оценок двух главных групп. 

Далее оценочные индексы были преобразо-
ваны в номинальную шкалу по градациям (от-
рицательные и положительные оценки), созда-
но их сочетание. В итоге получено четыре 
группы экспертов. Первая состояла из экспер-
тов, удовлетворенных деятельностью всех вла-
стей. Вторая группа довольна работой феде-
ральных органов и не довольна деятельностью 
региональных. Третья группа довольна деятель-
ностью региональных властей и не довольна 
федеральными властями. Четвертая группа экс-
пертов не довольна деятельностью всех органов 
власти. Также была создана пятая группа. В нее 
вошли эксперты, которые затруднялись дать 
оценки деятельности органов власти и управ-
ления.

Таблицы 3–6 дают возможность оценить 
баланс распределения экспертного группо-
образования в рамках реализации стратегиче-
ских решений национальных проектов с уче-
том приверженности (одобрения) экспертов 
курсу федерального и регионального управ-
ления. 

Далее стоит рассмотреть структуру группы 
субъектов, принимающих решения. Она пока-
жет, от чего зависит успех управления регио-
ном. 

Оказалось, что доля активных экспертов в 
Московской области – 27,4%, Башкортостане –  
26,0%, Белгородской области – 33,3%, Калмы-
кии – 40,0%. Прежде всего, эти данные сви-
детельствуют о том, что в регионах существу-
ет реальное экспертное группообразование. 
Вероятно, важные стейкхолдеры включены в 
практику управления субъектами. Однако в бо-
лее развитых регионах процент действующих 
экспертов меньше, т. е. в экспертную группу 
попадают люди после определенного отбора. 
Что касается латентного группообразования, 
то его эффекты присутствуют во всех регионах. 
В Московской области доля желающих прини-
мать участие в управлении регионом составляет 
52,9%, Башкортостане – 46,0%, Белгородской 
области – 64,7%, Калмыкии – 50,0%. Пери-
ферийность и отчужденность этой латентной 
группы экспертов от управления, возможно, 
являются следствием распространенности в ре-
гионах «авторитарно-кланового» стиля управ-
ления и ориентации на отчетность перед вы-
шестоящими органами власти, что установлено 
в нашем прошлом исследовании (проект РНФ 
2015–2017 гг.).

Процент экспертов, включенных в разра-
ботку и принятие решений на постоянной ос-
нове (ядро группы), довольно мал: 9,8% в Мо-
сковской области, 6% в Башкортостане, 7,8% в 
Белгородской области и 2% в Калмыкии. Низ-
кие процентные показатели свидетельствуют 
о постоянной переструктуризации эксперт-
ной группы под решение определенных типов 
проблем, что является адекватным в практи-
ке управления (Г. Саймон). Однако в Москов-
ской области, как регионе высокого уров-
ня социокультурной модернизации, процент 
ядра немного больше по сравнению с другими  
субъектами.
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Наличие латентных групп, представляющих 
собой экспертов с разными ценностными ори-
ентациями, позволяет управлять группой реше-
ния и переструктурировать ее в зависимости от 
задач. Эта возможность существует во всех ре-
гионах, т. к. соотношение провластных и оппо-
зиционных экспертов примерно равное. Но от-
метим, что в Башкортостане доля потенциально 
активных и оппозиционно настроенных экс-
пертов (критикующих все органы власти) среди 
всего экспертного массива довольно мала (6%).

По нашему мнению, в группах решения 
(эксперты, участвующие в реализации про-
грамм модернизации) необходимо достигнуть 
баланса распределения экспертных групп, име-
ющих разные установки и оценки по поводу де-
ятельности органов власти и управления. Это 
позволит добиться взвешенного и конструктив-
ного характера принятия стратегических реше-
ний на уровне регионов. В результате, можно 
ожидать реальных социальных эффектов с наи-
меньшими негативными последствиями. В свя-
зи с тем что Московская область является более 
развитой территорией, на нее приходится наи-
более оптимальное распределение экспертных 
групп (табл. 3).

В ядро решения входят не только те экспер-
ты, которые полностью разделяют намеченный 
курс органов власти и их текущую деятельность 
на всех этажах властно-управленческой вер-
тикали (3,9%), но и экспертная группа, кото-
рая ставит отрицательные оценки всем органам 
власти и системно критикует их функциониро-
вание (3,9%; см. табл. 3). 

В итоге соотношение экспертов в ядре со-
ставляет 40:20:40, т. е. существует баланс про-
правительственных и оппозиционных групп, 
при этом 20% составляют неопределившие-
ся эксперты, которые при принятии решения 
склоняются на сторону тех, чьи аргументы яв-
ляются более значимыми.

Однако, если рассматривать всю активную 
группу экспертов, то пропорция изменяется 
(50:14:36). Видимо, при принятии решений воз-
никает проблема отсутствия единого мнения. 
Для ее устранения происходит добор экспер-
тов таким образом, что половина из них под-
держивает программы, предложенные властя-
ми. Треть составляет оппозиция, которая может 
привлечь на свою сторону колеблющихся и, та-
ким образом, изменить ход голосования. Эта 
оппозиция представлена в большей степени 

Таблица 3. Группы экспертов, включенных / не включенных в группы решения,  
в соответствии с их оценками федеральным, региональным и муниципальным органам 

власти (агрегированные данные экспертов Московской области, 2019 г.), %
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Распределение по всему массиву данных
В ядре решения 3,9 3,9 2,0 9,8

13,7 4,0 9,8 27,4
Активная экспертная группа 9,8 5,9 2,0 17,6

Желающие, но не участвующие 23,5 3,9 9,8 15,7 52,9 23,5 0,0 29,4 52,9
Пассивная аудитория экспертов 5,9 2,0 3,9 5,9 2,0 19,6 5,9 2,0 11,8 19,6
Всего 43,1 5,9 19,6 25,5 5,9 100,0 43,1 5,9 51 100,0

Распределение в группе активных экспертов
Ядро 40,0 40,0 20,0 100,0

50,0 14,3 35,7 100,0
Активная экспертная группа 55,6 33,3 11,1 100,0
Желающие, но не участвующие 44,0 7,4 18,5 29,6 100,0 44,4 55,6 100,0
Источник: исследование авторов.
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экспертами, разделяющими курс региональ-
ных властей, и в меньшей степени «чистыми» 
оппозиционерами (критикующими все этажи 
власти). Возникает ситуация, когда число про-
властных экспертов начинает превалировать, 
увеличивается вероятность принятия решений 
в пользу власти, но мнение оппозиции, раз-
деляющей региональные интересы, учитыва-
ется. Немногочисленная «чистая» оппозиция 
выступает группой, которая доносит альтерна-
тивную (неудобную для властей) информацию, 
но ее мнение также учитывается при принятии  
решения. 

Московская область обладает латентными 
экспертными группами, представляющими 
различные точки зрения на практику управ-
ления регионами. Они составляют базу для 
управления группой решения (ее переструк-
турирования).

Отметим, что это не идеальная картина, а 
скорее наиболее удовлетворительная по срав-
нению с другими регионами, связанная с ба-
лансом экспертного группообразования в груп-
пах решения.

В Республике Башкортостан, которая нахо-
дится на более низком уровне  социокультурно-
го развития, картина немного другая (табл. 4). 

В ядро входит группа, положительно оцени-
вающая деятельность властей (2%). Однако 
просматриваются и две другие группы, первая 
из которых положительно оценивает только ра-
боту региональных властей (2%), вторая – от-
рицательно оценивает деятельность всех орга-
нов власти (2%). В итоге получается сочетание 
экспертов 33:0:67. Явно преобладает оппози-
ционная группа. Она может действовать в сво-
их интересах, и их вектор не всегда направлен 
на гуманизацию. Вместе с тем процент ядра 
невелик, и при рассмотрении всей активной 
группы соотношение будет примерно 70:7:23. 
Мы видим, что добор группы происходит та-
ким образом, чтобы большинство оказались 
провластными экспертами. Затем идут большая 
группа оппозиционеров, разделяющая полити-
ку региональных властей, и менее значитель-
ная группа «чистых» оппозиционеров. Однако 
в Башкортостане доля провластных экспертов 
значительно выше, чем в Московской области.  

Таблица 4. Группы экспертов, включенных / не включенных в группы решения,  
в соответствии с их оценками федеральным, региональным и муниципальным органам 

власти (агрегированные данные экспертов Республики Башкортостан, 2019 г.), %
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Распределение по всему массиву данных

В ядре решения 2,0 2,0 2,0 6,0
18,0 2,0 6,0 26,0

Активная экспертная группа 16,0 2,0 2,0 20,0

Желающие, но не участвующие 24,0 2,0 2,0 6,0 12,0 46,0 24,0 12,0 10,0 46,0

Пассивная аудитория экспертов 26,0 2,0 28,0 26,0 0,0 2,0 28,0

Всего 68,0 4,0 6,0 8,0 14,0 100,0 68,0 14,0 18,0 100,0

Распределение в группе активных экспертов

Ядро 33,3 33,3 33,3 100,0
69,2 7,7 23,1 100,0

Активная экспертная группа 80,0 10,0 10,0 100,0

Желающие, но не участвующие 52,2 4,3 4,3 13,0 26,1 100,0 52,2 26,1 21,7 100,0

Источник: исследование авторов.
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В регионе, по нашему мнению, происходит 
осознанное «выдавливание» оппозиции из 
группы решения. Возможности исправления 
баланса не существует, т. к. в латентных группах 
количество «чистых» оппозиционеров относи-
тельно всего массива невелико (6%), а потен-
циал для рекрутирования оппозиционеров из 
числа пассивных экспертов отсутствует.

В Белгородской области ядро представлено 
только провластными экспертами (7,8%; табл. 5). 
Если рассматривать всю активную группу экс-
пертов, то соотношение будет 88:0:12. Здесь 
очевидно смещение в сторону провластного 
мнения, и добор экспертов не изменяет ситуа-
цию в ядре. Выявленное смещение можно ис-
править за счет латентных групп, т. к. потенци-
ал экспертного группообразования достаточно 
большой.

Белгородская область занимает особое по-
ложение, т. к. независимо от невысокого уров-
ня социокультурного развития по версии 
ЦИСИ ИФ РАН Центром социологии управ-
ления и социальных технологий ИС РАН вы-
явлена достаточно качественно организованная 
система управления, достигающая намечен-
ные стратегические цели на уровне региона 

(по мнению экспертов). Также на этой терри-
тории действует активная аудитория независи-
мых социальных субъектов (агентов), готовых 
включиться в разработку и реализацию управ-
ленческих решений как на уровне своих муни-
ципальных образований, так и региона в целом. 
Этот факт подтверждают и данные нашего ис-
следования: доля потенциально активных экс-
пертов равняется 64,7%. Выявленная латентная 
группа – смешанная. Оппозицию составляют 
15,7% тех экспертов, которые дают положи-
тельные оценки региональным органам власти 
и отрицательные – федеральным, а также 11,8% 
абсолютно оппозиционно настроенных экспер-
тов. Последнюю группу не допускают к управ-
лению. Возможно, если бы это было не так, то 
регион находился бы выше в рейтинге социо-
культурной модернизации. 

В Республике Калмыкии ядро составляют 
только 2% экспертов, т. е. в регионе, по сути, не 
представлены реальные экспертные группы 
(табл. 6). Группы каждый раз модифицируются, 
причем таким образом, что общая доля экспер-
тов, принимающих решение, больше по срав-
нению с остальными регионами в целом, она 
составляет 40%. 

Таблица 5. Группы экспертов, включенных / не включенных в группы решения,  
в соответствии с их оценками федеральным, региональным и муниципальным органам власти  

(агрегированные данные экспертов Белгородской области, 2019 г.), %
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Распределение во всему массиву данных
В ядре решения 7,8 7,8

29,4 0,0 4,0 33,3
Активная экспертная группа 21,6 2,0 2,0 25,5

Желающие, но не участвующие 33,3 2,0 15,7 11,8 2,0 64,7 33,3 2,0 29,5 64,7
Пассивная аудитория экспертов 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0
Всего 62,7 3,9 19,6 11,8 2,0 100,0 62,7 2,0 35,3 100,0
Распределение в группе активных экспертов
Ядро 100,0 100,0

88,2 11,8 100,0
Активная экспертная группа 84,6 7,7 7,7 100,0
Желающие, но не участвующие 51,5 3,0 24,2 18,2 3 100,0 51,5 3 45,5 100,0
Источник: исследование авторов.
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Можно предположить, что в группы по ре-
шению определенных вопросов в Калмыкии 
приглашают «лишних» экспертов, которые мо-
гут изменять решение в неконструктивную 
сторону. Они подбираются примерно таким 
же образом, что и в Московской области. Их 
соотношение составляет 55:0:45. Можно от-
метить небольшой перевес провластных экс-
пертов и достаточно большую оппозицион-
ную группу. Потенциально сбалансированной 
группы не прослеживается. При этом отметим, 
что в оппозиционной группе «чистых» оппози-
ционеров лишь 10%. В отличие от Московской 
области, где есть достаточно большая группа 
оппозиционных экспертов, разделяющих по-
литику региональных властей, в рассматрива-
емом регионе такой группы нет. Она заменена 
на группу, поддерживающую федеральные вла-
сти, т. е. мнение смещено в сторону поддержки 
федеральных властей. При решении вопросов 
именно регионального развития наблюдает-
ся имитация рассмотрения различных точек 
зрения. Потребности региона представлены 
в малой степени. Потенциал рекрутирования 
оппозиционеров из числа латентных групп в 
регионе есть. 

В итоге на основе общего анализа данных 
мы закономерно фиксируем тот факт, что в ре-
гионах с более высоким социокультурным раз-
витием (Московская область) группа принятия 
решения по вопросам управления содержит до-
вольно большую долю оппозиционных экспер-
тов, позволяющих посмотреть на проблемную 
ситуацию с иной стороны. Оппозиционные 
группы дают больше релевантной информа-
ции и чаще представляют интересы активной 
части населения в принятии решений. Менее 
развитые регионы создают экспертные группы 
таким образом, чтобы в них прослеживалась 
доминанта провластных экспертов, которые 
поддерживают точку зрения властей и будут ее 
транслировать в массы. В Московской области 
соотношение провластных и оппозиционных 
экспертов составило 50% и 50%, в Башкорто-
стане – 69% и 23%, в Вологодской области –  
88% и 11% соответственно. Однако эту законо-
мерность нарушают эксперты Республики Кал-
мыкии. Здесь соотношение провластных и оп-
позиционных экспертов оказалось 55% на 45%, 
поэтому выявленную закономерность нужно 
будет подтвердить на большем массиве данных 
других субъектов Федерации.

Таблица 6. Группы экспертов, включенных / не включенных в группы решения,  
в соответствии с их оценками федеральным, региональным и муниципальным органам 

власти (агрегированные данные экспертов Республики Калмыкии, 2019 г.), %

Группы включенных / не 
включенных в группы решения
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Распределение во всему массиву данных
В ядре решения 2,0 2,0

22,0 0,0 18,0 40,0
Активная экспертная группа 20,0 8,0 10,0 38,0

Желающие, но не участвующие 20,0 10,0 12,0 8,0 50,0 20,0 8,0 22,0 50,0
Пассивная аудитория экспертов 4,0 2,0 4,0 10,0 4,0 4,0 2,0 10,0
Всего 46,0 18,0 24,0 12,0 100,0 46,0 12,0 42,0 100,0
Распределение в группе активных экспертов
Ядро 100,0 100,0

55,0 45,0 100,0
Активная экспертная группа 52,6 21,1 26,3 100,0
Желающие, но не участвующие 40,0 20,0 24,0 16,0 100,0 40,0 16,0 44,0 100,0
Источник: исследование авторов.
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В настоящее время удачное сочетание 
групп, принимающих решение, составляет 3:2:1 
(провластные, поддерживающие региональные 
власти, «чистые» оппозиционеры). Такое соче-
тание: а) позволяет регионам не идти вразрез с 
федеральной политикой и тем самым сохранять 
внутреннюю интеграцию страны; б) учитывать 
и, по возможности, отстаивать интересы реги-
она; в) получать неожиданную информацию от 
абсолютно оппозиционных групп. Оппозиция 
может продуцировать нерациональные (опас-
ные) решения, идущие вразрез с курсом про-
властных стратегий, поэтому доля «чисто» оп-
позиционно настроенных экспертов в группе 
решения всегда меньше по сравнению с осталь-
ными группами. Ориентируясь на экспертное 
соотношение в Московской области, стоит 
учесть и еще одно распределение – 2:1 (уве-
ренные в своей позиции, колеблющиеся; см. 
табл. 3), для того чтобы в группе колеблющихся 
можно было бы сформировать положительное 
мнение за счет более доказательной аргумен-
тации провластной или оппозиционной групп.

Наличие латентных групп активных экспер-
тов, представляющих различные позиции и 
установки, говорит о возможности управления 
экспертным группообразованием. К тому же 
регионы не практикуют использование единой 
ангажированной группы (только ядра) экспер-
тов по решению всех вопросов. Потенциалом 
управления (наличие латентных экспертных 
групп с разными ценностными ориентациями) 
обладают все рассмотренные субъекты, за ис-
ключением Башкортостана, где латентная груп-
па большая, но доля оппозиции невелика. 

Что касается всей экспертной группы в це-
лом, то в развитых регионах она менее активна, 
чем в неразвитых. Доля пассивных экспертов в 
Московской области и Башкортостане состав-
ляет 19,6 и 28% соответственно, а в Белгороде 
и Калмыкии – 2 и 10%. Это можно интерпре-
тировать следующим образом: в более разви-
тых регионах уже сформировалась институци-
ональная система управления, не требующая 
ручного управления, в том числе и приглаше-
ния большого количества экспертов. Развитие и 
управление идут своим путем, поэтому многие 
эксперты заняты профессиональными обязан-
ностями и не видят смысла участвовать в экс-
пертных группах решения.

Заключение
На основе экспликации экспертных оценок 

нам удалось установить характер и состояние 
реального и латентного экспертного группоо-
бразования в четырех пилотных регионах с 
различным уровнем социокультурной модер-
низации. В частности, рассмотрены социоло-
гические признаки экспертного группообра-
зования в разрезе «активность vs пассивность»,  
а также «поддерживающие решения» и «не под-
держивающие решения».

Анализ данных показал, что установленный 
характер экспертного группообразования зави-
сит от степени социокультурного развития ре-
гионов. Более развитые регионы обладают 
более разнообразными группами решений, с 
экспертами, имеющими наибольший диапазон 
мнений и установок. Включение оппозицион-
ных экспертов в основную группу позволяет 
достигать наиболее конструктивных решений 
в практике реализации национальных проек-
тов и программ модернизации регионов. Од-
нако эта закономерность проявилась только в 
трех регионах из четырех, для ее подтвержде-
ния требуются данные по большему количеству 
субъектов.

Также мы зафиксировали, что в четырех пи-
лотных регионах действительно имеется боль-
шая активная группа экспертов, занятая в прак-
тике принятия управленческих решений. Она 
видоизменяется в зависимости от характера 
разрабатываемых решений на уровне конкрет-
ной области. Что касается группы решения, 
то ее ядром являются чаще те эксперты, чьи 
мнения и установки отражают и поддержива-
ют стратегический курс органов федеральной, 
региональной и муниципальной власти (исклю-
чение составляет Московская область).

Предполагается, что в ходе дальнейшего ис-
следования будут собраны необходимые дан-
ные, которые позволят подтвердить верность 
выделенного баланса экспертных оценок и 
группировок. Помимо этого, в перспективе 
планируется рассмотреть когерентность экс-
пертных оценок деятельности органов власти 
и управления, а также оценок политических 
решений, позволяющих определить суть недо-
вольства или поддержки. Возможно, эти дан-
ные потребуют корректировки признаков вы-
деленного баланса групп. 
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В практике управления система оценок 
баланса групп решений может стать основа-
нием для исследования потенциала канди-
датов в экспертные группы. На наш взгляд, 

это важная практическая управленческая 
и научно-исследовательская задача отрас-
левой научной дисциплины социологии 
управления.
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Введение
В современном мировом сообществе вовле-

ченность населения в решение общественно 
значимых задач воспринимается как важней-
ший ресурс развития на государственном и 
местном уровне. Именно посредством обще-
ственной самоорганизации широкие слои на-
селения становятся все более значимым субъ-
ектом, желающим, готовым и способным 
оказывать влияние на изменение условий  
жизни. 

Одним из главных направлений участия на-
селения в общественной жизни выступает бла-
готворительная деятельность, которая может 
осуществляться как посредством добровольных 
ассоциаций (главным образом НКО), так и в не-
формальной (ситуативной) форме. Благотвори-
тельность охватывает множество инициативных 
проявлений действенного альтруизма, способ-
ствующих, в том числе, развитию образования, 
науки и культуры, сохранению традиций и уко-
ренению социальных инноваций, гармонизации 
общественной жизни [1]. Таким образом, суть 

благотворительной деятельности заключается не 
только в помощи нуждающимся, но и в содей-
ствии инновационному развитию, повышению 
качества жизни, укреплению нравственных ос-
нов, солидарности в обществе. Как справедливо 
отметил П. Сингер, благотворительность может 
быть одной из важнейших форм нравственного 
поведения в современном мире [2]. 

Значимость благотворительных практик 
возрастает как на этапе качественных измене-
ний, так и в кризисные периоды мирового со-
общества. От благотворительного участия 
граждан в решении социальных проблем, спло-
ченности общества во многом будет зависеть, 
насколько успешно правительства стран спра-
вятся с пандемией COVID-19. Исследования 
крупнейшего международного благотворитель-
ного фонда «CAF» свидетельствуют о том, что 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции спрос на благотворительные цели 
выше, чем когда-либо: как со стороны людей, 
непосредственно пострадавших от пандемии, 

Аннотация. В последние годы тема участия граждан в решении социальных проблем, самоорга-
низации общества становится все более значимой исследовательской повесткой. Общественные 
практики воспринимаются как важнейший ресурс социально-экономического развития на го-
сударственном и местном уровне. Цель работы – выявление уровня развития и особенностей 
мотивации участия/неучастия в благотворительной деятельности с позиции локального сооб-
щества российского региона. На основе критического анализа научной литературы представлен 
подход к сущности и составляющим элементам благотворительности. Посредством апробации 
авторского социологического инструментария (массовый опрос общественного мнения на тер-
ритории Вологодской области, 2019 год; N = 1900) выявлен уровень вовлеченности локального 
сообщества в отдельные формы благотворительности (помогающее поведение, денежные по-
жертвования, волонтерство в рамках деятельности общественных организаций). Обращают на 
себя внимание низкий уровень участия населения в формальных благотворительных практиках, 
связанных с работой добровольных ассоциаций, и высокая неформальная благотворительная 
активность в различных форматах помогающего поведения. С применением факторного анали-
за скрытых переменных определено, что социальные нормы и религиозные ценности выступа-
ют одним из основных факторов, побуждающих локальное сообщество к занятиям благотвори-
тельностью. Кроме того, выяснено, что сформированная установка о преобладании социальной 
ответственности других субъектов (в первую очередь государства) и недоверчивое отношение 
к системе благотворительности становятся серьезными препятствиями включения локального 
сообщества в благотворительную деятельность. Исследование текущего состояния благотвори-
тельной деятельности в местных сообществах России может дать эмпирическую основу и тео-
ретический импульс как для фундаментальных исследований в этой области, так и для практи-
ческой работы, направленной на изучение конкретных видов деятельности, в целях повышения 
вовлеченности населения в местную благотворительность. 

Ключевые слова: благотворительность, локальное/местное сообщество, развитие территорий, 
социальный капитал, помогающее поведение, денежные пожертвования, волонтерство.
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так и со стороны разрушительных последствий 
экономической и социальной жизни1.

Вместе с тем в межстрановом сравнении 
уровни развития благотворительности значи-
тельно различаются. Социологические данные 
проекта CAF World Giving Index демонстриру-
ют наличие с 2009 по 2019 год в рейтинге 143 
государств с наибольшим и наименьшим по-
казателем вовлеченности населения в благо-
творительную деятельность стран из разных 
континентов, с различным уровнем социаль-
но-экономического развития и разной рели-
гией (рис. 1). 

Кроме общих тенденций развития благотво-
рительных практик в межстрановом сравнении 
заметно отставание России: согласно рейтингу 
CAF World Giving Index за 2009–2019 гг. она вхо-
дит в десятку стран-аутсайдеров по уровню раз-
вития благотворительности. Это обусловило 
исследовательский интерес к изучению благо-
творительной деятельности в России. 

Учитывая значимость благотворительности 
как разнопланового ресурса социального раз-
вития, крайне актуально рассмотреть состоя-
ние этой сферы российского гражданского об-
щества. Особый интерес представляет анализ 

Рисунок 1. Страны с наибольшим и наименьшим уровнем благотворительности в среднем 
за 2009–2019 гг. (совокупный показатель по таким практикам, как помощь незнакомцу, 

денежные пожертвования, волонтерство в общественных организациях), %*

* CAF World Giving Index основывается на простом усреднении ответов на три вопроса об участии в практиках. Они 
задавались в каждой стране. Представлены оценки в процентах, на основе которых странам был присвоен соот-
ветствующий ранг. Далее были посчитаны средние баллы за 10 лет.

Источник: CAF World Giving Index. Ten years of giving trends, October 2019.
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1 A COVID-19 Philanthropy Stimulus Package: Unlocking further giving in the UK to support civil society at a time of 
crisis. CAF, 2020. URL: https://www.cafonline.org/about-us/caf-campaigns/a-champion-for-charities/policy-briefings-and-
consultations-library/covid-19-philanthropy-stimulus-package (дата обращения 06.02. 2020).
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проб лематики на уровне локальных сообществ, 
где возникают плотные горизонтальные и вер-
тикальные социальные связи. Исследователи 
отмечают глокализацию сферы гражданского 
общества, проявляющуюся в усилении роли 
местных (локальных) сообществ, несмотря на 
общемировые тенденции к транснационали-
зации [3]. 

Существуют разнообразные трактовки по-
нятия «локальное сообщество». Под сообще-
ством («local community») обычно понимаются 
как местность, так и реальные социальные 
группы с особым качеством взаимоотношений. 
Оно «ощущается более непосредственным, чем 
общество», включает в себя различные виды 
действия местных организаций и инициатив 
[4].

Безусловно, во многих совместных иници-
ативах деятельность выходит за рамки сообще-
ства, очерченного географическими граница-
ми, развиваются сообщества по интересам. Тем 
не менее, на наш взгляд, именно сообщество, 
состоящее из людей, живущих и работающих в 
определенном месте, выступает самой важной 
группой, которая будет участвовать в деятель-
ности, сосредоточенной на развитии конкрет-
ной территории [5, с. 93]. 

Целью нашего исследования стало выявле-
ние уровня, а также мотивации и препятствий 
вовлеченности локального сообщества в раз-
личные формы благотворительности. Для этого 
отобран субъект Северо-Западного федераль-
ного округа РФ – Вологодская область. Как  
демонстрируют статистические данные, по  
большинству проанализированных социально- 
экономических показателей область отстает от 
уровня развития общероссийской ситуации2. 
Эти выводы свидетельствуют о значимости ис-
пользования различных ресурсов развития, свя-
занных с благотворительной активностью насе-
ления в исследуемом регионе. 

Проблема благотворительности в научном 
дискурсе 

Представленное исследование вносит вклад 
в богатый список работ, авторы которых пыта-
ются понять связь между участием граждан в 
решении социально значимых проблем и раз-
витием местных территорий [6; 7; 8; 9]. Уче-

2 Регионы России. Социально-экономические по-
казатели. 2020: стат. сб. / Росстат. М., 2020. 1242 с.

ные доказывают, что вовлеченность населе-
ния в благотворительные практики помогает 
достичь равновесия между элитным и массо-
вым поведением, т. к. сообщества направляют 
внимание и ресурсы на решение социальных  
проблем [8; 10; 11].

Однако связь благотворительности и соци-
ально-экономического развития не всегда  
является прямой. В литературе достаточно до-
казательств того, что благотворительная дея-
тельность может способствовать социально-
экономическому развитию, но также может 
провоцировать развитие зависимых отноше-
ний между донорами и бенефициарами, пре-
пятствуя инвестициям в долгосрочную произ-
водственную деятельность [12; 13]. В связи с 
этим некоторые ученые утверждают, что благо-
творительность становится социально полезной 
только тогда, когда ее целью является оказа-
ние чрезвычайной помощи во время конъюн-
ктурных кризисов, но не для достижения долго-
срочных целей развития [13].

Благотворительность трактуется зачастую 
как форма «нечистого альтруизма». В этом слу-
чае благотворитель выступает не просто как да-
ритель, действующий на благо других людей, но 
и как человек, которому альтруистическая де-
ятельность приносит моральное удовлетворе-
ние или благотворное общественное признание 
[14]. Другими словами, стремление заниматься 
благотворительностью понимается авторами 
как одна из форм социального капитала, от-
носящаяся к социальным активам, в которые 
люди вкладывают средства с целью повысить 
свой социальный статус (например, получение 
общественного признания посредством каких-
либо коллективных или индивидуальных дей-
ствий). Таким образом, участие в благотвори-
тельной деятельности – это способ для членов 
общества получить социальное признание пу-
тем добровольного использования своих чело-
веческих или финансовых ресурсов на общее 
благо [15; 16]. 

В рамках концепции социального капитала 
определяющее значение имеет обращение к  
изучению установок, таких как социальное до-
верие и нормы, мотивирующих благотвори-
тельную практику [7; 8; 17; 18]. Ученые доказы-
вают, что социально-психологические основы 
в обществе: доверие, готовность помогать друг 
другу, общественное одобрение, вера в справед-
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ливость, необходимость заботы, лояльность в 
группе, уважение к власти – оказывают влия-
ние на уровень потенциала и реального участия 
в благотворительной деятельности [19].

Наличие социального капитала может при-
вести к высокому уровню социального доверия, 
когда формальные и неформальные благотво-
рительные организации в обществе достигают 
своих заявленных целей [6; 10]. Напротив, до-
стижение заявленных целей благотворитель-
ными сообществами означает, что они имеют 
положительный опыт совместной работы, при 
этом демонстрирует их участникам, что они мо-
гут рисковать, вкладывая свои ресурсы, отно-
сительно других членов сообщества, посколь-
ку эти социальные инвестиции, скорее всего, 
принесут отдачу в будущем [20; 21]. Мотивация 
к участию в благотворительности, по мнению 
исследователей, должна положительно корре-
лировать с уровнем доверия [7].

В научной литературе также ведется дискус-
сия, как религиозные и светские нормы влияют 
на мотивацию к благотворительной деятельно-
сти. То, что лица твердо придерживаются рели-
гиозной веры, которая обычно соответствует 
консервативным политическим взглядам, объ-
ясняет их более частое участие в благотвори-
тельных организациях или совершении благо-
творительных пожертвований [22; 23; 24; 25].  
С другой стороны, люди со светскими наклон-
ностями, которые обычно соответствуют про-
грессивным политическим взглядам, также на-
целены действовать просоциально, поскольку 
они мотивированы помогать или решать струк-
турные социальные проблемы, такие как бед-
ность или неравенство [26].

Ученые доказывают, что социально-демо-
графические и экономические условия тоже 
влияют на мотивацию к благотворительности. 
Имеются данные о положительной корреля-
ции между уровнем образования, финансовы-
ми ресурсами и проживанием в городе с участи-
ем в благотворительной деятельности [22; 27; 
28]. Более того, благотворительная активность 
стремится к росту в странах, где нет надежной 
системы социальной защиты, финансируемой 
государством [29]. Во многих странах благотво-
рительность местных сообществ компенсирует 
недостаток или отсутствие социального госу-
дарства. Однако нет достаточных доказательств 
того, что социально-демографические условия 

обладают большей объяснительной силой для 
понимания отношения к благотворительности, 
чем, к примеру, социальные нормы.

Проблематика российской благотворитель-
ности также затронута в научной литературе. 
Ученые проводят как комплексные исследова-
ния истории и современных тенденций в сфе-
ре благотворительности России в сравнении с 
опытом других стран [30], так и рассматривают 
отдельные сюжеты: освещение тематики бла-
готворительности в интернет-среде [31], благо-
творительность пожилых [32], влияние доверия 
на уровень благотворительности [33], отноше-
ние регионального сообщества к благотвори-
тельным организациям [34]. 

Несмотря на значительное количество работ 
по теме благотворительности местного сообще-
ства, в большинстве как западных, так и рос-
сийских исследований зачастую предметом 
анализа становятся отдельные аспекты или 
формы благотворительности, что затрудняет 
понимание данного явления как целостного. 
Кроме того, при изучении благотворительно-
сти возникает проблема, связанная с ограни-
чением эмпирических данных: с одной сторо-
ны, доступных статистических материалов о 
различных аспектах благотворительной дея-
тельности много, с другой – используются раз-
ные методы сбора данных, в итоге цифры за-
частую существенно отличаются друг от друга. 
Соответственно, актуализируется изучение 
субъективных оценок местного сообщества от-
носительно уровня своей благотворительной 
активности, мотивов участия/неучастия в бла-
готворительных практиках, чему посвящено 
наше исследование. 

Информационная база и методы социологиче-
ского исследования

Основой эмпирической базы послужили ре-
зультаты авторского социологического опроса, 
проведенного Вологодским научным центром 
РАН в мае – июне 2019 г. по репрезентативной 
выборке взрослого населения (старше 18 лет) 
Вологодской области (N = 1900; далее – опрос 
ВолНЦ РАН)3. Используется трехступенчатая 
территориальная стратифицированная выбор-
ка: первая ступень – отбор административных 

3 Социологический инструментарий опроса разра-
ботан авторским коллективом гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований № 19-011-00724 (руко-
водитель – Ю.В. Уханова).
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районов области по уровню социально-эконо-
мического развития (методика группировки 
районов разработана под руководством про-
фессора д.э.н. Т.В. Усковой), вторая ступень – 
отбор избирательных участков, третья – отбор 
домохозяйств маршрутным методом. Отбор ре-
спондента в домохозяйстве проводился с при-
менением квот по полу и возрасту (связная кво-
та). Ошибка выборки не превышает 3%. Опрос 
осуществлялся согласно формализованной ан-
кете по месту жительства респондентов. Тех-
ническая обработка информации произведена 
в программе SPSS версия 25 (статистический 
пакет для социальных наук). 

Для достижения поставленной цели приме-
нялись как общенаучные методы исследования: 
дискурс-анализ, сравнение, синтез, обобщение, 
индукция/дедукция и т. д., так и специальные 
методы работы с массовыми социологически-
ми данными: построение и анализ линейных 
(одномерных) и парных (двумерных) частотных 
распределений и таблиц, однофакторный дис-
персионный анализ, факторный анализ.

Результаты исследования 
Согласно российскому законодательству 

благотворительность – это добровольная дея-
тельность граждан и юридических лиц по бес-
корыстной передаче гражданам или юридиче-
ским лицам имущества, в том числе денежных 
средств, безвозмездному выполнению работ, 
оказанию иной поддержки4. В Концепции со-
действия развитию благотворительной деятель-
ности в Российской Федерации на период до 
2025 года закреплена роль благотворительной 
деятельности как внутреннего фактора разви-
тия страны, при этом сделан упор на распро-
странение массовой благотворительности5. 

В целом общий вектор господдержки на-
правлен на активизацию потенциала благотво-
рительности как ресурса, способствующего 
формированию и распространению иннова-
ционной практики социальной деятельности, 

4 О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве): Федеральный закон от 11.08.1995 
(ред. от 18.12.2018). URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения 
01.07.2020).

5 О Концепции содействия развитию благотво-
рительной деятельности в РФ на период до 2025 г.: 
Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2019 г.  
№ 2705-р. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/72943544/ (дата обращения 01.07.2020).

позволяющего дополнить бюджетные источни-
ки для решения социальных проблем внебюд-
жетными средствами и привлечь в социальную 
сферу трудовые ресурсы добровольцев6.

При рассмотрении благотворительности 
первоочередным вопросом является суть этого 
социального феномена. Благотворительная де-
ятельность локального/местного сообщества 
многогранна: может включать добровольные 
пожертвования финансовых и материальных 
ресурсов, безвозмездное использование спо-
собностей, времени и энергии людей в инди-
видуальной или коллективной форме. Опи-
раясь на методику международного проекта 
CAF World Giving Index, мы анализируем бла-
готворительную деятельность по трем основ-
ным направлениям: индивидуальная помощь 
нуждающимся (ситуативное неорганизованное 
помогающее поведение), денежные пожертво-
вания и формальное волонтерство в рамках де-
ятельности общественных организаций.

Помогающее поведение
Как демонстрируют данные авторского 

опроса, проведенного на территории Вологод-
ской области в 2019 году, большая часть локаль-
ного сообщества так или иначе вовлечена в 
различные формы помогающего поведения: 
только 27% респондентов не оказывали по-
мощь нуждающимся, еще 9% – затруднились 
с ответом (рис. 2). Наиболее распространенны-
ми практиками (в отношении не членов семьи, 
родственников и близких друзей) выступают 
эмоциональная поддержка (39%), помощь ве-
щами (31%), помощь денежными средствами 
(в долг без процентов – 20%). 

В целом обращает на себя внимание более 
высокий уровень включенности местного на-
селения в практики, направленные на мораль-
ную и материальную помощь нуждающимся, 
чем, к примеру, в интеллектуальные практики: 
бесплатное предоставление профессиональных 
услуг, передачу знаний и умений, в том числе 
при обращении в органы власти (4–5%) или 
участие в ликвидации последствий стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций (1%).

6 Волонтерство и благотворительность в России и 
задачи национального развития: докл. к XX Апр. между-
нар. науч. конф. по проблемам развития экономики и об-
щества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / В.Б. Беневоленский, 
В.А. Иванов, Н.В. Иванова и др.; под ред. И.В. Мерси-
яновой. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 
120 с.
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Денежные пожертвования
В 2019 году давали нуждающимся людям 

деньги (безвозмездно) всего 9% опрошенных 
жителей региона, при этом денежные пожерт-
вования чаще делает население, проживающее 
в крупных городах, чем в районах (14 против 
7%; рис. 3). Кроме того, выделяется незначи-

тельная часть местного сообщества, которая 
непосредственно организовывает сбор пожерт-
вований (4%). В целом, как демонстрируют 
данные, денежная благотворительность не по-
лучила широкое распространение среди мест-
ного сообщества.

Рисунок 2. Участие локального сообщества в различных практиках помогающего поведения, 
Вологодская область, 2019 г. (доля положительных ответов по каждому суждению), %
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Рисунок 3. Уровень вовлеченности локального сообщества в практики денежных 
пожертвований, Вологодская область, 2019 г., % от числа опрошенных

Источник: социологический опрос ВолнЦ РАН, 2019 г.
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Волонтерская деятельность в рамках обще-
ственных организаций

Значимым направлением развития благо-
творительности является волонтерская деятель-
ность. В Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 
2025 года поясняется, что это «деятельность 
в форме безвозмездного выполнения работ и 
(или) оказания услуг в целях решения соци-
альных задач…»7. Л. Саломон, опираясь на  
набор критериев, разработанных и описанных 
Международной организацией труда (МОТ), 
выделяет пять функциональных особенно-
стей, определяющих волонтерство: 1) прино-
сит пользу другим; 2) не является случайным 
видом деятельности, ведется в течение зна-
чимого периода времени; 3) не оплачивается;  
4) не направлено на то, чтобы приносить поль-
зу членам семьи или близким родственникам; 
5) не является обязательной деятельностью [35]. 

Волонтеры (добровольцы) могут осущест-
влять свою деятельность как индивидуально 
(согласно используемой методике эту форму 
благотворительности мы отнесли к помогаю-
щему поведению), так и в составе некоммерче-
ских организаций. Вместе с тем полагаем, что 
отдельного внимания заслуживает рассмотре-
ние волонтерства именно в рамках деятельно-
сти общественных организаций, т. к. подоб-
ная благотворительная активность обладает 
наибольшими устойчивыми связями, требу-
ет определенной регулярности и принадлеж-
ности.

По данным опроса ВолНЦ РАН, в течение 
года только 13% местного сообщества Воло-
годской области принимали участие в волон-
терской деятельности через некоммерческие  
организации, при этом на регулярной основе 
(не менее двух раз) этот показатель еще  
меньше (не более 7%)8. В то же время 20% жи-
телей Вологодской области допускают волон-
терскую деятельность в НКО в будущем, что 
свидетельствует об имеющемся потенциале для 
развития волонтерства посредством формиро-
вания культуры самопомощи и поддержки в 
повседневной жизни локального сообщества.

Дескриптивный анализ различий уровня  
вовлеченности локального сообщества в  
бла готворительные практики в зависимости  
от информированности и доверия к НКО по-
казал, что чаще, чем в среднем, в благотвори-
тельной деятельности участвует население,  
которое знает про НКО, а также доверяет им  
(43 и 53% против 33% в целом по выборке; 
табл. 1). Следовательно, несмотря на то что в 
регионе наблюдаются низкая вовлеченность 
населения в формальное добровольчество, свя-
занное с деятельностью в какой-либо органи-
зации, и высокая неформальная добровольче-
ская активность, некоммерческие организации 
играют значительную роль в развитии социаль-
ной взаимопомощи на местах. 

Таким образом, наше исследование показа-
ло, что местное сообщество Вологодской об-
ласти в большей степени вовлечено в такое  
направление благотворительности, как помо-

7 Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 г.: Распоряжение  
Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950. URL: http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7
HClCGR8esYBYgq.pdf (дата обращения  09.03.2020).

8 Социологический опрос ВолНЦ РАН, 2019 г. Ответ на вопрос «Сколько раз за последние 12 месяцев Вы рабо-
тали в качестве волонтера НКО?».

Таблица 1. Взаимосвязь уровня информированности населения об НКО и доверия к ним  
и участия локального сообщества в благотворительной деятельности, % от числа ответивших

Уровень информированности и доверия к НКО Да, участвую Нет, не участвую
Знаете ли Вы о деятельности НКО в Вашем городе (районе)?

Да, хорошо знаю; что-то слышал 43,3 56,7
Нет, не знаю 21,2 78,8

Насколько Вы доверяете НКО?
Полностью и в основном доверяю 52,9 47,1
Полностью и в основном не доверяю 27,1 72,9
Среднее по выборке 32,8 67,2
Источник: социологический опрос ВолНЦ РАН, 2019 г.
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гающее поведение вне каких-то институцио-
нальных структур (64%), менее развита вовле-
ченность в волонтерскую деятельность в рамках 
некоммерческих организаций (13%) и особен-
но в практики денежной благотворительности 
(9%; рис. 4).

В целом полученные по региону выводы 
коррелируют с общероссийской ситуацией.  
Согласно данным международного исследова-
ния CAF World Giving Index за последние 10 лет 
россияне чаще оказывают помощь незнаком-
цам (35%)9, реже вовлечены в волонтерскую 
работу через НКО (16%), в меньшей степе-
ни осуществляют денежные пожертвования –  
12% (табл. 2). Мировое сообщество в среднем  
также в большей степени вовлечено в такую 
практику, как помогающее поведение незнаком-
цам (48%), однако на международном уровне  

9 

более распространено осуществление денежных 
пожертвований, чем, к примеру, волонтерская 
деятельность в общественных организациях  
(26 против 20%).

Мотивация и препятствия благотворитель-
ной деятельности локального сообщества 

При изучении благотворительности важ-
нейшим вопросом является исследование не 
только текущего уровня благотворительной 
активности локального сообщества, но и мо-
тивов участия/неучастия в подобной деятель-
ности. 

Треть населения региона (32%) связывает 
основные мотивы участия в благотворитель-
ности с солидарными установками («с каждым 
может случиться беда»), еще треть респонден-
тов (28%) через благотворительную актив-
ность стремится получить общественное при-

Таблица 2. Развитие благотворительности в странах по трем направлениям  
за 2009–2019 гг. (среднее значение за период), % от числа ответивших

Помощь незнакомцам Денежные пожертвования Волонтерство в общественных организациях
Страна % Страна % Страна %

Либерия 77 Мьянма 81 Шри Ланка 46
Сьерра-Леоне 74 Великобритания 71 Туркменистан 43
США 72 Мальта 71 Мьянма 43
Кения 68 Тайланд 71 Либерия 43
Замбия 67 Нидерланды 71 США 42
Справочно: РФ 35 Справочно: РФ 12 Справочно: РФ 16
Среднее по 143 странам 48 Среднее по 143 странам 26 Среднее по 143 странам 20
Источник: CAF World Giving Index. Ten years of giving trends, October 2019.

9 Согласно методике опроса ВолНЦ РАН учитывалась не только помощь незнакомцам, но и знакомым, соседям 
и т. д. Это обусловлено тем, что выборка охватывает, в том числе, малые города, где местное сообщество, как правило, 
знакомо друг с другом.

Рисунок 4. Уровень вовлеченности локального сообщества в благотворительную 
деятельность по трем направлениям, % от числа опрошенных
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Источник: составлено авторами по результатам социологического опроса ВолНЦ РАН, 2019 г.
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знание, для каждого пятого (20%) – это способ 
для расширения социальных связей (табл. 3). 
Важнейшая причина неучастия в благотвори-
тельности, по самооценкам населения, связа-
на с убеждением, что помощь людям должно 
оказывать государство, а не благотворители 
(51%). Кроме того, барьеры вовлеченности в 
благотворительные практики определяются 
недоверием к благотворительности и благотво-
рительным организациям: 37% респондентов 
не верят, что их помощь действительно дой-
дет до адресата.

Исследователи, признавая влияние благо-
творительной деятельности на широкий круг 
заинтересованных сторон: добровольцев, бла-
гополучателей, сообщества и общество в целом, 
много внимания уделяют изучению причинно-
следственной связи между участием в благотво-
рительных практиках и отдельными сферами 
жизни человека (социальной, культурной, пси-
хологической, экономической) [36]. 

С целью углубленного понимания, какие 
факторы влияют на мотивацию вовлеченности 
населения в благотворительность, авторами по-
средством методики факторного анализа были 
выделены латентные переменные (далее – 
факторы) мотивации благотворительной дея-
тельности локального сообщества. Латентные 
переменные или факторы – не измеряемые 
напрямую конструкты, представленные по-
средством двух или более наблюдаемых пере-
менных, коррелирующих друг с другом. Груп-

пировка наблюдаемых признаков и фиксация 
их в латентные переменные приводит к неза-
висимости показателей [37]. 

Для выявления факторов, определяющих 
мотивацию локального сообщества к участию 
в благотворительности, мы провели латентно-
структурный анализ с помощью методики фак-
торного анализа10. В результате были выделены 
латентные переменные (факторы) мотивации 
благотворительной деятельности локального 
сообщества. Факторный анализ осуществлен по 
коррелирующим переменным (по методу «Кор-
реляция Пирсона»).

Основываясь на анализе обширной научной 
литературы по проблеме благотворительности, 
мы отобрали широкий перечень независимых 
переменных, отражающих ценностные уста-
новки, убеждения респондентов, их социально-
демографические характеристики. В качестве 
зависимой переменной применен показатель, 
характеризующий опыт участия локального со-
общества в благотворительности. Он фиксиро-
вался в ходе ответа на вопрос «За последний год 
Вы участвовали в каком-либо виде благотвори-
тельной деятельности (помогающее поведение, 

10 С помощью программы SPSS матрица данных бы-
ла подвергнута процедуре факторного анализа Extraction 
Method: Principal Component Analysis (по методу отбора 
главных компонент). Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization (Метод вращения: Варимакс с нормализа-
цией Кайзера). Число факторов определялось при помо-
щи критерия Кайзера.

Таблица 3. Мотивы участия/неучастия в благотворительности по самооценкам 
локального сообщества региона, % от числа ответивших по каждому суждению*

Мотив участия % Мотив неучастия %
С каждым может случиться беда 32 Помощь людям должно оказывать государство, а не 

благотворители 
51

Желание заслужить одобрение общества (друзей, 
знакомых, близких)

28 Я не верю, что моя помощь действительно дойдет до 
адресата, будет использоваться по назначению

37

Возможность получить связи, контакты 20 У меня и моей семьи много своих проблем, нет 
времени заниматься благотворительностью

20

Мне хочется сделать что-то полезное, помочь людям 15 Мне это не интересно 12
Потому что сам(а), мои родные, близкие когда-то 
оказывались в тяжелой ситуации

12 Не уверен(а) в пользе общественной деятельности 11

У меня много свободного времени, мне нечего делать 5 Это не способствует решению собственных проблем и 
проблем членов моей семьи

9

Получить материальное вознаграждение 3 Такая деятельность не дает мне возможности 
личностного роста

9

* Распределение ответов респондентов на вопросы «Почему Вы участвуете в благотворительной деятельности?» и «Почему Вы 
не участвуете в благотворительной деятельности?».
Источник: социологический опрос ВолНЦ РАН, 2019 г.
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денежные пожертвования, добровольная, без-
возмездная работа)?». В результате использо-
вания эмпирического подхода количество пе-
ременных уменьшено и выделено три фактора, 
имеющих значение больше единицы и объяс-
нительную способность на уровне 65,7%. При 
анализе факторной структуры значимой нагруз-
кой считалась нагрузка 0,35 по каждой шкале 
фактора.

Первый выявленный фактор (объясняет 
46,7% суммарной дисперсии) объединил пере-
менные, характеризующие жизненные установ-
ки и ценности: важность религии, обществен-
ного признания, карьеры в жизни человека, а 
также уровень гражданской активности (табл. 4). 
Максимальный вес в его формировании имеет 
такой показатель, как религиозность («в моей 
жизни важна религия»), со значением фактор-
ной нагрузки на уровне 0,796. Менее весомым 
оказался индикатор самооценки гражданской 
активности (0,52). Условно мы обозначили этот 
фактор как социальные нормы. 

Во второй фактор (7,4% дисперсии) вошли 
те положения, которые указывают на социаль-
но-демографические характеристики субъектов 
благотворительности: возраст, наличие детей, 
материальное положение, семейное положе-
ние (женат/замужем). Наименьшее значение 
нагрузки в этом факторе имеют показатели, ха-
рактеризующие семейное положение респон-
дентов (0,401). Два индикатора отрицательно 
нагружают фактор: возраст (-0,662) и матери-
альное положение (-0,501). 

Положительное значение третьего фактора 
(10,8% дисперсии) свидетельствует о влиянии 
на мотивацию к участию в благотворительных 
практиках психологических установок, таких 
как удовлетворенность жизнью («полностью и в 
основном удовлетворен», нагрузка переменной 
0,672), самодостаточность (положение «могу 
обойтись без поддержки государства», нагрузка 
переменной 0,631), социальное доверие (поло-
жение «большинству людей можно доверять», 
нагрузка переменной 0,543), доверие неком-
мерческим организациям (положение «полно-
стью и в основном доверяю», нагрузка перемен-
ной 0,4). Он обозначен как «психологические 
установки». Положительное значение фактора 
свидетельствует о значимости для вовлеченно-
сти в благотворительность субъективного бла-
гополучия и доверия. Как видно из полученных 
данных, первый фактор (социальные нормы) 
имеет наибольшее влияние на вовлеченность 
локального сообщества в благотворительность, 
фактор, объединяющий социально-демографи-
ческие характеристики, наименьшее. 

Обсуждение
В научной литературе благотворительная де-

ятельность увязывается с положительными со-
циальными, культурными, психологическими 
и экономическими последствиями для мест-
ного общества. Мы стремились проанализиро-
вать уровень развития, мотивацию и препят-
ствия вовлеченности локального сообщества в 
общественную жизнь посредством благотвори-
тельной деятельности на примере российского 

Таблица 4. Результаты факторного анализа благотворительности локального сообщества

Фактор (латентная 
переменная)

Переменная Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Социальные нормы

Z11 – Религиозность ,796
Z12 – Общественное признание ,730
Z13 – Карьера ,682
Z5 – Гражданская активность ,520

Социально-
демографические 
характеристики

Z3 – Возраст -,662
Z9 – Наличие детей ,619
Z7 – Материальное положение -,501
Z8 – Семейное положение ,401

Психологические 
установки 

Z10 – Удовлетворенность жизнью ,672
Z14 – Самодостаточность ,631
Z6 – Социальное доверие ,543
Z15 – Доверие НКО ,400

В фазе анализа используются только наблюдения, для которых v2101 = 1 («да, участвую в благотворительности»).
Источник: социологический опрос ВолНЦ РАН, 2019 г. (N = 1900).
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региона. Однако, прежде чем перейти к обсуж-
дению полученных результатов, обратимся к за-
рубежному опыту развития благотворительной 
активности. 

Проведенный ранее анализ международных 
данных выявил, что высокие позиции по срав-
нению с другими странами по благотворитель-
ной деятельности занимают Нидерланды. Это 
обусловило исследовательский интерес к рас-
смотрению нидерландского опыта развития 
благотворительных практик. Как демонстри-
руют социологические данные, с 2012 по 2016 
год почти половина жителей страны занималась 
волонтерской деятельностью не реже одного 
раза в год [38]. Высокий уровень участия в бла-
готворительности наблюдается в Нидерландах 
не только в последние годы, но и в долгосроч-
ной ретроспективе: в соответствии с данными 
голландского Центрального бюро статистики 
с 1977 года этот показатель всегда колебался 
между 42 и 45% [38]. Вследствие старения на-
селения в Нидерландах активно растет спрос 
на услуги, связанные со здравоохранением, по-
этому волонтерство в обозначенной сфере ста-
новится все более важной общественной дея-
тельностью [39].

Осуществлять благотворительную работу в 
Нидерландах людей мотивируют альтруизм, 
чувство полезности, желание расширить соци-
альные сети, получить новые навыки или чув-
ство долга [40]. 

Есть определенные демографические груп-
пы, которые чаще занимаются благотворитель-
ностью, чем другие. Большинство волонтеров 
имеют высшее образование. Очевидна разница 
между жителями сельской и городской среды: 
те, кто живет в сельской местности, чаще за-
нимаются благотворительностью, чем жители 
городов. 

Кроме того, важнейшим фактором являют-
ся особенности трудовой деятельности (или ее 
отсутствие). Безработные, люди, занятые не-
полный рабочий день, а также те, кто не может 
работать в «стандартных» обстоятельствах из-за 
других обязательств или препятствий, занима-
ются благотворительностью чаще, чем средне-
статистический голландец [41; 42]. 

П. Деккер подчеркивает, что безработные в 
Нидерландах часто оказываются на длинных 
траекториях, где от них ожидают волонтерской 
работы в качестве компенсации к пособию по 

безработице. Этот вид благотворительной дея-
тельности находится в серой зоне между добро-
вольным и недобровольным. Часто сотрудник 
Агентства по страхованию (ОСТ) стимулирует 
благотворительную деятельность для безработ-
ных, тем самым способствуя не только эффек-
тивному использованию времени, но и их ин-
теграции в социум [43]. 

Пример Нидерландов важен для сравнения, 
каковы условия, ведущие к высокому уровню 
участия в благотворительности. В целом опыт 
Нидерландов показывает, что наличие сильного 
и современного государства всеобщего благо-
состояния не вытесняет участие в благотвори-
тельности и наоборот (аргумент, распространен-
ный в американской литературе). Полагаем, что 
рассмотрение и сопоставление успешного опы-
та развития благотворительности в различных 
странах представляет научный интерес и являет-
ся перспективным направлением иследований. 

Как было отмечено выше, по уровню разви-
тия благотворительности Россия отстает от дру-
гих стран. Описательная статистика показыва-
ет, что Вологодская область находится в 
аналогичной ситуации относительно участия 
граждан в благотворительной деятельности: 
наибольшее распространение получает такое 
направление, как помогающее поведение –  
практики «малых дел». Особенностью по-
добных практик является то, что они малоза-
тратные по времени, усилиям, финансам, си-
туативные, минимально организованные и 
формализованные, с быстрыми результатами и 
ощутимой пользой. Этот тренд наблюдается и 
на мировом уровне: расширяется поле нефор-
мальных, самоорганизованных и децентрали-
зованных инициатив, таких как группы само-
помощи, инициативы местного сообщества,  
а также индивидуальных форм помогающего 
поведения и поддержки [44].

Между тем следует констатировать негатив-
ную тенденцию: несмотря на укрепление роли 
благотворительности как значимого социаль-
ного явления, в российском обществе присут-
ствует недоверие граждан к организованным 
формам и видам благотворительной деятельно-
сти; у россиян отсутствуют ассоциации с благо-
творительностью и волонтерством, когда речь 
идет о конкретной безвозмездной помощи нуж-
дающемуся человеку без участия каких-либо 
организаций [45].
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В ходе исследования определено, что ло-
кальное сообщество связывает основные моти-
вы участия в благотворительности не только с 
солидарными установками и желанием помочь, 
но и со стремлением получить общественное 
признание, расширить социальные связи.  
В этом плане благотворительность восприни-
мается как поощряемое явление, приносящее 
людям авторитет и уважение общества. Можно 
говорить о перспективе формирования в об-
щественном мнении россиян образа благотво-
рительности не просто как некоего индивиду-
ального альтруистического акта, а именно как 
социально полезной системной активности, 
направленной на достижение общего блага11.

Основная причина неучастия в благотвори-
тельности связана с тем, что респонденты рас-
сматривают в роли коллективного агента, от-
ветственного за обеспечение благосостояния 
общества, в первую очередь государство, а не 
местное сообщество (см. табл. 3). В связи с этим 
постсоветское российское общество характери-
зуется парадоксальным сочетанием недоверия 
к альтруистическим устремлениям других лю-
дей и в то же время ожидания государственного 
альтруизма [30]. Следовательно, исторические 
институты бывшей советской России обладают 
высокой степенью преемственности.

Вторым важным препятствием вовлеченно-
сти локального сообщества в благотворитель-
ные практики выступает недоверчивое отно-
шение населения к благотворительности и 
благотворительным организациям, опасение, 
что помощь не дойдет до адресата (см. табл. 3), 
поэтому борьба с мошенничеством является 
острой проблемой для имиджа российской бла-
готворительности. В последнее время учащают-
ся случаи призывов к сбору частных пожертво-
ваний, за которыми стоят недобросовестные 
люди12. Безусловно, каждый такой случай 
уменьшает степень доверия к благотворитель-
ным организациям и в целом дискредитирует 
саму систему благотворительности. 

11 Неинституциональная социальная активность 
граждан: формы реализации и возможной поддержки. 
Основные выводы по результатам комплексного иссле-
дования (15.10.2018). ЦИРКОН. М., 2019.

12 Доклад о состоянии гражданского общества в Рос-
сийской Федерации за 2019 г. М.: Общественная палата 
РФ, 2019. С. 61–62.

Из углубленного анализа следует, что основ-
ными факторами, мотивирующими местное на-
селение на участие в благотворительной дея-
тельности, являются личные и социальные 
установки, такие как религиозность респонден-
тов, общественное признание, карьера, удов-
летворенность жизнью и самодостаточность 
(см. табл. 4). Все коэффициенты для этих фак-
торов – выше 0,6. Это показывает их сильную 
корреляцию с участием в благотворительной 
деятельности. В литературе утверждается, что 
существует положительная связь между бла-
готворительностью и повышением удовлетво-
ренности жизнью, личными достижениями, 
социальными сетями и отношениями, лич-
ным и карьерным развитием [46]. П. Деккер и  
А. Брук констатируют, что готовность населе-
ния к социальной активности все больше за-
висит от личных интересов и потребностей, 
чем от чувства ответственности перед обще-
ством [47]. Индивидуалистические представ-
ления, как и коллективные, также могут сти-
мулировать просоциальное поведение [48; 49], 
хотя приводят к изменению моделей участия от 
строго формализованных к неформальным [50].

Религиозность и участие в религиозных ор-
ганизациях могут выступать значимым источ-
ником социального капитала. Это помогает 
объяснить, почему ценность религии способ-
ствует вовлеченности в благотворительную де-
ятельность [51]. В литературе утверждается, 
что участие в религиозных организациях или 
сообществах увеличивает удовлетворенность 
жизнью, самодостаточность и эффективность, 
поскольку религиозные сообщества создают 
нормальные, часто вертикально организован-
ные социальные сети [8; 52; 53]. Отметим, что 
социальные сети, созданные благодаря участию 
в религиозных организациях, действительно 
мотивируют участников заниматься благотво-
рительной деятельностью, но за счет всеобще-
го социального доверия. Мы призываем иссле-
дователей продолжить изучение взаимосвязи 
между религиозностью и социальным довери-
ем в целях подтвердить или опровергнуть нашу 
интерпретацию.

Выявлено, что финансовое положение име-
ет отрицательную корреляцию как фактор мо-
тивации к занятию благотворительностью. Эта 
особенность может быть результатом личных и 
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общественных норм и ценностей, превосходя-
щих социально-экономические детерминанты 
участия в благотворительности. Однако теоре-
тически возможен вариант, когда локальные 
сообщества должны сначала достичь относи-
тельно высокой степени материального благо-
получия, чтобы иметь свободные человеческие 
и финансовые ресурсы для занятия благотво-
рительностью [22; 27; 28]. Следовательно, это 
альтернативное объяснение указывало бы на 
эндогенную взаимосвязь между благотвори-
тельностью и социально-экономическим раз-
витием местных территорий, которую следует 
изучить в будущем.

Заключение
Благотворительность как практика граждан-

ского участия выступает важнейшим ресурсом 
общественного развития. Его суть заключается 
не только в помощи нуждающимся, но и в со-
действии инновационному развитию, повы-
шению качества жизни, укреплению нрав-
ственных основ, солидарности, социальной 
сплоченности в обществе. На основе сравне-
ния результатов международных социологиче-
ских измерений выявлено, что по всем пред-
ставленным практикам благотворительности 
Россия заметно отстает от других стран: по рей-
тингу CAF World Giving Index Россия за 2009–
2019 гг. входит в десятку государств с наимень-
шим уровнем развития благотворительности. 
Это обусловило исследовательский интерес к 
более глубокому изучению российской благо-
творительности.

Как показал проведенный анализ, в боль-
шей степени локальное сообщество практикует 

различные формы помогающего поведения, 
чем, например, осуществляет денежные по-
жертвования. Обращает на себя внимание низ-
кий уровень участия населения в формальных 
благотворительных практиках, связанных с де-
ятельностью общественных организаций, и 
высокая неформальная благотворительная ак-
тивность. В то же время выявлено, что неком-
мерческие организации играют значительную 
роль в развитии социальной взаимопомощи на 
местах.

В результате факторного анализа определе-
но, что наибольшее влияние на вовлеченность 
локального сообщества в благотворительность 
оказывает фактор, связанный с жизненными 
установками и ценностями, такими как важ-
ность религии, общественного признания, 
карьеры в жизни человека и т. д. Основные  
барьеры участия населения в общественной  
деятельности во многом определяются убежде-
нием в том, что власть, а не люди, должна нести 
ответственность за решение социальных про-
блем на местах, а также порой недоверчивым 
отношением к существующей системе благо-
творительности и благотворительным органи-
зациям.

Полагаем, что теоретическое осмысление и 
анализ обширной эмпирической базы благо-
творительной деятельности локального сооб-
щества могут дать толчок как для фундамен-
тальных исследований в этой области, так и 
работ практического характера, направленных 
на изучение конкретных мероприятий с целью 
роста вовлеченности населения в благотвори-
тельность на местном уровне.
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Charity Work of Local Community:  
Results of the Sociological Research in the Russian Region

Abstract. In recent years, the participation of citizens in the solution of social problems and society’s self-
organization has become an important research agenda. Public practices are perceived as a crucial 
resource for socio-economic development at the state and local levels. The purpose of this paper is to 
identify the development level and features of motivation for participation/non-participation in charitable 
activities from the standpoint of the Russian region’s local community. We present an approach to the 
essence and components of charity based on a critical analysis of academic literature. Through a mass 
public opinion survey in the Vologda Oblast, 2019; N=1900), we revealed the level of local community’s 
involvement in certain charity forms (helping behavior, monetary donations, volunteerism as part of 
public organizations’ activities). A low level of population’s participation in formal charitable practices, 
related to work of voluntary associations, and high informal charitable activity in various forms of helping 
behavior draw some attention. Using a factor analysis of latent variables, the authors determined that 
social norms and religious values are among the main factors that encourage a local community to engage 
in charity work. In addition, we revealed that the formed idea about the predominance of other entities’ 
social responsibility (primarily – the state) and suspicious attitude to a charity system become serious 
obstacles to the inclusion of a local community in charitable activities. The study on the current state of 
charitable activity in Russia’s local communities can provide an empirical basis and theoretical impetus 
for basic research in this area and for practical work aimed at studying specific types of activities to increase 
population’s involvement in local charity.

Key words: charity, local community, territorial development, social capital, helping behavior,  
monetary donations, volunteerism.
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Оценка уровня социальной адаптации молодых мигрантов  
в мегаполисе

Аннотация. Цель исследования – разработка методологии социологического анализа и оценка 
на этой основе уровня социальной адаптации мигрантов, его влияния на решение ключевых 
проблем аккомодации, поведенческие реакции, социальные настроения, представления об 
адаптационных стратегиях России, личные стратегии аккультурации, поддержку интеграци-
онных процессов в ЕАЭС. Новизна обусловлена отсутствием последовательной теоретической 
модели эмпирического измерения и объяснения этих сложных процессов, а также потребно-
стью изучения молодых граждан Кыргызстана в Москве как наиболее сложно приспосабли-
вающейся группы, по сравнению с мигрантами из других государств – членов ЕАЭС. Анализ 
уровня адаптации молодых граждан Кыргызстана в Москве опирается на базовые идеи социо-
логических теорий о приспособлении человека к изменяющейся социальной среде, о том, что 
социальная адаптация образует смысловое поле, объемлющее собой широкий спектр взаимо-
действия с такими феноменами, как аккомодация, аккультурация и интеграция, как результа-
та успешной   встроенности в структуры принимающих обществ, приспособления к нормам и 
представлениям большинства. Методическая стратегия включает структурированные интервью 
молодых мигрантов из Кыргызстана в Москве, отобранных методом снежного кома по опреде-
ленным признакам: граждане Кыргызстана, приехавшие в Москву после 2015 года и прожившие 
в ней больше одного месяца, в возрасте 17–30 лет. В отличие от ранее опубликованных работ,  
в которых анализируются отдельные аспекты адаптации мигрантов из Кыргызстана в регионах 
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Введение
По экспертным оценкам, в России в насто-

ящее время трудится от 600 до 800 тысяч1 и  
обучается около 16 тысяч граждан Кыргызста-
на, из них примерно половина – на квотной  
основе2. Это, как правило, молодые люди, ко-
торые не нашли в стране работы, гарантирую-
щей перспективы личностного и профессио-
нального роста, достойного доходного статуса, 
или хотят получить качественное образование 
на русском языке, открывающее большие воз-
можности трудиться на всем пространстве быв-
шего Советского Союза.

Создание на постсоветском пространстве в 
2015 году Евразийского экономического союза 
обеспечило мигрантам из Кыргызстана равные 
с другими гражданами стран – членов ЕАЭС 
возможности трудовой и образовательной  
мобильности. Однако, как показывают наши  
исследования3, именно указанная группа по 
сравнению с мигрантами из других стран ЕАЭС 
наиболее сложно адаптируется в московском 
социуме. В этой ситуации важно оценить уро-
вень и факторы социальной адаптации мигран-
тов из Кыргызстана, выявить проблемы и сфор-
мулировать предложения по созданию ресурсов 
для наиболее полной реализации их человече-
ского потенциала, устойчивого и комплемен-
тарного взаимодействия с москвичами, понять, 
как уровень социальной адаптации влияет на 
настроения, установки, отношение к России 

1 Власти Киргизии назвали количество мигрантов в 
России. URL: https://www.interfax.ru/russia/629250 (дата 
обращения 01.06.2020)

2 Сколько кыргызстанцев учится в России, рас-
сказали в МИД. URL: https://24.kg/obschestvo/104718_
skolko_kyirgyizstantsev_uchitsya_vrossii_rasskazali_vmid/ 
(дата обращения 01.06. 2020)

3 Мониторинг интеграционных процессов в ЕАЭС 
ведется ИСПИ ФНИСЦ РАН с 2015 г. Руководитель про-
екта Г.И. Осадчая.

и москвичам, поддержку и развитие Евразий-
ского союза. 

Актуальность исследования обусловлена 
также потребностью уточнить категориальный 
аппарат для эмпирической оценки уровня со-
циальной адаптации мигрантов. Дело в том, 
что в современной науке теория адаптации ми-
грантов так и не сложилась. В условиях акти-
визации миграционных процессов в середине 
ХХ – начале ХХI века, характеризовавшихся 
интенсивной эмиграцией и массовой имми-
грацией граждан, включение большего числа 
исследователей разных стран и ученых, пред-
ставляющих различные научные дисциплины, 
в изучение социальной адаптации мигрантов 
привело к формированию новых школ и кон-
цепций, в которых при анализе процессов не 
просто используются разные категории, но и 
в одни и те же понятия вкладывается разный 
смысл. Так, с учетом сложности этого процес-
са, его особенностей в разных государствах раз-
работано множество теоретических моделей, 
объясняющих адаптацию мигрантов в прини-
мающих обществах (ассимиляция, сегмент-
ная ассимиляция, кросскультурная адаптация, 
мультикультурализм, транснационализм, мето-
дологический национализм, поликультурализм, 
интеркультурализм). Со временем в их рамках 
при анализе социальной адаптации и интегра-
ции мигрантов возникло множество синонимов 
или используемых в качестве синонимов кате-
горий: аккультурация, абсорбция, аккомода-
ция, ассимиляция, включение, инкорпорация  
и т. п., появились различия в определении струк-
туры, функций и факторов социальной адапта-
ции. Исследователи оперируют разными опре-
делениями, которые варьируются от простых 
до сложных абстрактно-теоретических кон-
струкций. В связи с этим цель исследования –  

России, представленное исследование создает условия для расширения изучения особенностей 
социальной адаптации молодых граждан КР, наполняет новым методологическим содержани-
ем теорию социальной адаптации мигрантов, позволяет концептуально обеспечить реализацию 
дальнейших эмпирических исследований проблем социальной адаптации мигрантов из госу-
дарств – членов ЕАЭС в России и дифференцированный подход при разработке социальными 
институтами Кыргызстана, России, Евразийской экономической комиссии адекватных инстру-
ментов и механизмов, создать продуктивные условия для социальной адаптации.

Ключевые слова: социальная адаптация, аккомодация, аккультурация, интеграция, мигранты, 
Евразийский экономический союз, уровень социальной адаптации.

https://www.interfax.ru/russia/629250
https://24.kg/obschestvo/104718_skolko_kyirgyizstantsev_uchitsya_vrossii_rasskazali_vmid/
https://24.kg/obschestvo/104718_skolko_kyirgyizstantsev_uchitsya_vrossii_rasskazali_vmid/
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разработать методологию социологическо-
го анализа и дать оценку факторов социаль-
ной адаптации мигрантов из Кыргызстана, 
выявить проблемы, разработать предложе-
ния по созданию условий для наиболее пол-
ной реализации мигрантами из Кыргызста-
на их человеческого потенциала. Научная 
новизна характеризуется наполнением ме-
тодологического содержания теории соци-
альной адаптации мигрантов, концептуаль-
ным обеспечением реализации дальнейших 
эмпирических исследований проблем соци-
альной адаптации мигрантов из государств –  
членов ЕАЭС в России и оценкой уровней со-
циальной адаптации, их влияния на установки, 
ценности, поведение.

Методология и характеристика методов. В 
предлагаемом исследовании социологический 
анализ уровня адаптации молодых граждан 
Кыргызстана в Москве опирается на базовые 
идеи социологических теорий о приспособле-
нии человека к изменяющейся социальной 
среде: Э. Дюркгейма [1], рассматривающе-
го социальную адаптацию как усвоение (ин-
териоризацию) индивидом социальных норм 
в континиуме «норма – патология», М. Вебе-
ра [2], утверждающего, что лучше адаптиро-
ван человек рациональный, а не нормативный, 
Т. Парсонса [3], понимающего под адаптаци-
ей баланс взаимных ожиданий индивида и со-
циальной среды, Р. Мертона [4], отмечающе-
го дисбаланс (противоречия общекультурных 
и институциональных норм) в структуре нор-
мативной системы общества, считающего, что 
адаптация не обязательно предполагает усво-
ение человеком социальных норм и направ-
лена не от социума к индивиду, а от индиви-
да к социуму, чикагских социологов Р. Парка,  
У.И. Томаса и Ф. Знанецкого [5; 6], положив-
ших начало изучению проблем адаптации ми-
грантов в принимающем социуме, доказавших 
важность разработки адаптационной стратегии, 
американских ученых Р. Редфилда, Р. Линтона 
и М. Херсковица [7], понимавших под адапта-
цией результат социального взаимодействия 
между группами, деятельность, когда приспо-
сабливаются обе стороны – и мигранты, и чле-
ны принимающего сообщества, обосновавших 
необходимость различать понятие «аккультура-
ция» и «ассимиляция». 

Методология исследования опирается на 
наше представление о том, что социальная 
адаптация образует смысловое поле, объемлю-
щее собой широкий спектр взаимодействия с 
такими феноменами, как аккомодация, аккуль-
турация, в рамках которых возникает взаимо-
действие как отдельных индивидов, так и целых 
социальных групп с инокультурным окруже-
нием, и интеграция, как результата успешной 
адаптации, встроенности в структуры прини-
мающих обществ, приспособления к нормам и 
представлениям большинства [8–19].

Социальную адаптацию мы изучаем в ши-
роком социальном контексте, в различных сфе-
рах социальной жизнедеятельности, поскольку 
она может иметь избирательный характер и из-
бирательные эффекты. Несмотря на то что в 
статье анализируются уровни социальной адап-
тации молодых мигрантов из Кыргызстана, 
полагается, что в основе изучения лежит со-
циальная адаптация каждой личности и ее осо-
бенности.

Методическая стратегия включает опрос 
молодых мигрантов из Кыргызстана в Москве 
(структурированные интервью мигрантов из 
Кыргызстана в рамках проекта «Мониторинг 
интеграционных процессов в ЕАЭС», руково-
дитель проекта Г.И. Осадчая), проведенный в 
октябре –декабре 2019 г. и январе – феврале 
2020 г. Опрошено 823 человека, отобранных ме-
тодом снежного кома по определенным при-
знакам: граждане Кыргызстана, приехавшие 
в Москву после 2015 года и прожившие в ней 
больше одного месяца, в возрасте 17–30 лет. 
Выбор эмпирического объекта обусловлен со-
циально-демографическими характеристиками 
мигрантов из Кыргызстана, количество опро-
шенных – потребностью выделить в ходе ана-
лиза статистически значимые группы молодых 
мигрантов из Кыргызстана по уровню социаль-
ной адаптации.

Обсуждение результатов
Социальная адаптация мигрантов из Кыр-

гызстана в последние годы рассматривалась ис-
следователями в контексте позитивных и нега-
тивных последствий трудовой миграции из  
КР как для отдающей, так и принимающей 
стран – Казахстана и России [20], оценки ито-
гов выработки условий и переходных положе-
ний по применению Кыргызской Республикой  
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договорно-правовой базы Евразийского эконо-
мического союза, в том числе в части свободы 
перемещения рабочей силы в ЕАЭС [21].

Ряд статей посвящен непосредственно про-
блемам адаптации трудовых мигрантов из Кыр-
гызстана в конкретных регионах России, нап-
рмер, Сибири, Саратове. В них выявляются 
«условия приживаемости» мигрантов [22], де-
терминанты изменения социальных установок 
и ценностных ориентаций, обосновываются 
факторы этнокультурной идентификации кыр-
гызов с учетом локальной специфики [23]. В 
работах по адаптации мигрантов в Москве ана-
лизируются ее отдельные аспекты: возможные 
«карьерные траектории» от позиции арендую-
щего койко-место до позиции «хозяина», моде-
ли проживания мигрантов, каждая из которых 
предполагает разную степень привязанности к 
месту жительства [24]; инфраструктуру трудо-
вых мигрантов (этно-мигрантские объедине-
ния, «этнические» кафе и медицинские центры, 
посреднические фирмы и мигрантские сети) 
[25]. Учеными анализировалась кыргызская ди-
аспора в России как новый этап межкультур-
ного взаимодействия. Отмечается, что вопро-
сы формирования современной кыргызской 
диаспоры, возникшей как следствие миграци-
онных процессов в постсоветский период, еще 
не исследованы [26]. Таким образом, систем-
но проблемы социальной адаптации молодых 
граждан Кыргызстана в Москве не изучались.

Результаты исследования, их анализ и пояс-
нение

Приезжая из Кыргызстана в Москву, моло-
дой человек попадает из предсказуемой, понят-
ной ему среды, где устоявшиеся способы пове-
дения гарантируют достижение поставленной 
им перед собой цели, в ситуацию неопреде-
ленности. В связи с этим одной из первейших 
адаптивных потребностей личности становится 
приведение в соответствие с его возможностя-
ми и представлениями условий для повседнев-
ной жизнедеятельности – поиск жилья и рабо-
ты, обустройство досуга. Затем относительно 
быстро молодежь осваивает манеру одеваться, 
практики повседневного поведения. Наиболее 
консервативными по отношению к изменени-
ям остаются системы ценностей. 

Все эти проблемы приезжие граждане Кыр-
гызстана решают с разным успехом и разной 

скоростью, демонстрируя персональные уров-
ни социальной адаптации. Анализ получен-
ных нами эмпирических данных позволил вы-
делить четыре группы мигрантов: с высоким 
уровнем адаптации, представленную примерно 
25% информантов, средним – 52%, низким – 
18% и небольшую группу текущей адаптации – 
5%, характеризующие поведенческие реакции 
опрошенных, решенность ключевых проблем 
приспособления к новым условиям. 

Уровень адаптации тесно связан с оценкой 
мигрантами различных сторон повседневной 
жизнедеятельности в Москве: материального 
положения, качества питания, одежды, орга-
низации свободного времени, удовлетворен-
ности результатами переезда, и характеризует 
асимметрию возможностей мигрантов в про-
цессе адаптации. Чем он выше, тем в большей 
мере способствует выравниванию образа жизни 
мигрантов с молодежью принимающего обще-
ства (рис. 1).

Уровень адаптации сказывается на социаль-
ных настроениях. У наиболее успешно вписав-
шихся в московский социум молодых граждан 
Кыргызстана по сравнению с мигрантами с 
низким уровнем адаптации в три раза чаще 
преобладает хорошее и оптимистическое на-
строение (высокий уровень – 36,6%, средний –  
21,4%, низкий – 12,3%), они реже испытыва-
ют беспокойство, раздражение (высокий уро-
вень – 8,4%, средний – 9,8%, низкий – 19,9%). 
Особые социальные настроения присутствуют 
в группе текущей адаптации. Здесь по сравне-
нию с третьей группой больше доля информан-
тов-оптимистов (20,0%), но примерно равное 
количество тех, кому неспокойно и кто раздра-
жен (17,8%).

Мигранты из группы наиболее успешно 
адаптировавшихся чаще чувствуют уверенность 
в завтрашнем дне (варианты ответа «Да», «Ско-
рее да, чем нет»: высокий уровень – 78,2%, 
средний – 70,4%, низкий – 56,9%, текущей 
адаптации – 51,2%. Они чаще испытывают 
чувство гордости за Россию (высокий уровень 
адаптации – 13%, средний – 8,0%, низкий – 
3,4%), удовлетворенность деятельностью рос-
сийской власти (высокий уровень – 42,0%, 
средний – 33,0%, низкий – 26,0%, текущей 
адаптации – 13,3%), чаще в позитивном клю-
че отзываются о молодых москвичах. Очень  
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положительное и в целом хорошее впечатление 
о москвичах сложилось у 82% мигрантов с вы-
соким уровнем адаптации, 74,2% – средним, 
53,4% – низким и 57,8% – текущей адаптации.

Уровень адаптации мигрантов влияет также 
на отношение к проблемам евразийской инте-
грации. Наиболее успешно адаптированные ре-
спонденты чаще поддерживают создание на 
постсоветском пространстве Евразийского эко-
номического союза («Да, одобряю» – 51%), что 
примерно на 20 п. п. больше по сравнению с 
группой со средней (31,9%) и низкой (28,8%) 
адаптацией. К этим оценкам следует добавить 
оценку тех, кто ответил «Скорее одобряю». В 
целом одобрение строительства ЕАЭС нахо-
дится на уровне 69%, наибольшее – в группе 
с высоким уровнем адаптации – 77,8% и теку-
щей адаптации – 73,4% Эти информанты бо-
лее высоко оценивают взаимовыгодность про-
цесса объединения государств в Евразийский 
экономический союз («Да» и «Скорее да» у ми-
грантов с высоким уровнем адаптации– 75,2%, 
низким – 65,7%) и вступление в него Кыргыз-
стана («Да» и «Скорее да» у мигрантов с высо-
ким уровнем – 78,2%, низким – 63,7%), а также 

те результаты, которых удалось достичь лич-
но им в процессе функционирования единых 
и общих рынков экономического союза («Да» 
и «Скорее да» у мигрантов с высоким уровнем 
адаптации – 67,4%, низким – 42,4%; рис. 2).

Уровень адаптации сказывается на пред-
ставлениях молодежи о том, какой должна быть 
адаптационная стратегия России. По мнению 
44,1% опрошенных, представляющих группу 
с высокой степенью адаптации, и 32,9% – с 
низкой, гармонизация индивида и среды, обе-
спечивающая приведение в соответствие по-
требностей, интересов, установок, ценностных 
ориентаций, связана с политикой ассимиля-
ции. При этом ассимиляцию они понимают 
не «как полное растворение, а как ослабление 
этнического разделения и следующее за этим 
снижение культурных и социальных различий, 
пересечение социальных границ, принимаю-
щего общества» [27] за счет усвоения атрибу-
тов новой идентичности. Эти мигранты гото-
вы идти навстречу принимающему обществу, 
что усиливает их адаптационный потенциал и 
обеспечивает интеграцию в принимающее со-
общество.  

Рисунок 1. Оценка молодыми гражданами Кыргызстана различных сторон жизни 
в Москве в зависимости от уровня адаптации, % от числа опрошенных
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От 40,1 до 45,6% респондентов считают, что 
следует активно включать мигрантов в жизнь 
местного сообщества, признавая их националь-
ную и культурную самобытность. То есть они 
ориентированы на политику бикультурализ-
ма, что означает усвоение доминирующих норм 
при взаимодействии со старыми и на этой ос-
нове конструирование собственной системы, 
которую каждый из них принимает. А от 3,0 
до 6,7% опрошенных полагают, что наиболее 
продуктивное взаимодействие москвичей с ми-
грантами из Кыргызстана возможно в рамках 
политики сегрегации. Следовательно, чем луч-
ше адаптирован мигрант, тем более он склонен 
поддерживать политику России по адаптации 
мигрантов в режиме ассимиляции. Отметим, 
чем ниже уровень адаптации информанта, тем 
больше доля тех, кто затруднился ответить на 
этот вопрос. 

Исследование свидетельствует о зависи-
мости образа России от уровня адаптации ми-
грантов. Для кыргызстанцев с высоким и 
средним уровнем адаптации Россия ассоци-
ируется, прежде всего, с возможностью хоро-

шего заработка (51,5–54,2%) и комфортной 
жизни для них и членов их семьи (26,7–
23,7%). В группе с низким уровнем выше 
доля ответов «С необходимостью испытывать 
определенные трудности и проблемы, чтобы 
обеспечить себя и свою семью» (16,3%). Об-
раз России у мигрантов, отнесенных нами к 
группе текущей адаптации, чаще связывает-
ся с получением качественного образования 
(33,3%), возможностью миграции в третьи 
страны (8,9%), постоянными проблемами и 
общей неустроенностью (6,7%). 

Однако есть переменные, не детерминиро-
ванные уровнем адаптации. В первую очередь 
они связаны с ценностными ориентациями, яв-
ляющимися наиболее консервативными и 
сложно изменяемыми. Мигранты приехали в 
Москву со своими нормами, представления-
ми, образцами поведения, стандартами образа 
жизни, принятыми в Кыргызстане или скон-
струированными самими мигрантами, пред-
почитаемыми ими, которые в силу недолгого 
пребывания мигрантов в Москве быстро изме-
ниться не могли.

Рисунок 2. Доля респондентов, поддерживающих интеграционные процессы,  
в каждой из групп по уровню социальной адаптации, % от числа опрошенных

Источник: разработано автором.
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Уровень адаптации, например, не влияет на 
выбор страны или объединения стран для про-
живания. Рейтинг предпочтений выглядит сле-
дующим образом: Россия (36%), Кыргызстан 
(34%), Евразийский союз (14,5%), за исключе-
нием небольшой группы текущей адаптации. 
Здесь предпочтения выглядят следующим об-
разом: Кыргызстан (51,1%), Россия (24,4%), 
ЕАЭС (13,3%).

Не влияет уровень адаптации и на иденти-
фикацию. Гражданином своей страны и граж-
данином Евразийского союза или гражданином 
Евразийского союза и гражданином своей стра-
ны считают себя только 11,5% информантов не-
зависимо от успешности. Отметим, что двойная 
идентичность (национальная и общеевразий-
ская) – важнейшее условие жизнеспособности 
евразийской идеи, показатель результативности 
интеграционных процессов в ЕАЭС.

Интерес представляет ориентация мигран-
тов на степень освоения культуры принимаю-
щего общества, влияющая на адаптационный 
потенциал молодых кыргызстанцев. Оценка 
стратегических предпочтений мигрантов в от-
ношении баланса между принятием домини-
рующей культуры и сохранением старой дает 
основания выделить три типа установок на ак-
культурацию. Первый тип (около 20%) – ори-
ентация на свою культуру и отсутствие приня-
тия новой культурной среды («Я считаю, что все 
люди в мире разделяют или должны разделять 
одинаковые ценности, такие, которые приняты 
в моей стране» + «Я считаю, что ценности чу-
жой для меня культуры угрожают привычному 
порядку вещей и моему образу жизни»). Такая 
установка, если не изменится, может способ-
ствовать непризнанию этой частью опрошен-
ных ценностей принимающего общества, а в 
перспективе не позволит адаптироваться в мо-
сковском социуме, приведет к конфликтности. 
Эта установка порождает личностную страте-
гию, которую можно назвать стратегией мар-
гинализации в московском социуме.

Второй  тип установок связан с объединяю-
щей возможностью разных культур и черт меж-
группового контакта, включает освоение ми-
грантами культуры принимающего общества. 
Примерно 42% опрошенных считают важным 
сохранить связь с родной культурой при ос-
воении основных ценностей культуры прини-

мающего общества («Я считаю, что в каждой 
культуре есть что-то общее, всегда нужно ис-
кать объединяющие разные культуры черты» 
+ «Я могу сказать, что хорошо знаю россий-
скую культуру и готов воспринимать ее основ-
ные ценности»). Этот тип ориентирован на со-
хранение связи с родной культурой и освоение 
элементов культуры принимающего общества.  
Такую стратегию можно  назвать стратегией 
взаимодополняемости.

Третий тип представлений мигрантов о ба-
лансе между принятием доминирующей куль-
туры и сохранением старой разделяют 38% мо-
лодых кыргызстанцев. Около 23% считают, что 
могут спокойно жить, соблюдая правила, нор-
мы и ценности российской культуры, еще 15% 
не разделяют для себя кыргызскую и россий-
скую культуру и, можно сказать, уже сами яв-
ляются представителями российской культуры. 
Данную стратегию можно назвать стратегией 
усвоения доминирующих норм.

Социальная адаптация обеспечивается мно-
жеством факторов и схем. В нашем случае на 
адаптационный процесс молодежи из Кыргыз-
стана оказывает позитивное влияние созвуч-
ность ценностей, ценностных ориентаций, 
смыслов жизни молодых кыргызстанцев и мо-
лодежи Москвы. В некоторой степени это мож-
но объяснить трансляцией значимости цен-
ностей старшими поколениями, имеющими 
советский социокультурный опыт, младшим 
(табл. 1). 

Значимым фактором адаптивных процессов 
является акцент в коммуникации с этническим 
сообществом и членами принимающего обще-
ства на российских СМИ. Молодые граждане 
Кыргызстана, находясь в Москве, в 1,5–2 раза 
чаще просматривают российские новостные 
интернет-ресурсы и в 2,5–3 раза – контент рос-
сийских телевизионных программ по сравне-
нию с кыргызстанскими (табл. 2).

При этом адаптационный потенциал самих 
мигрантов до некоторой степени снижает отно-
сительно высокая ассоциированность мигран-
тов с представителями своей диаспоры, что не 
способствует сокращению культурных и этни-
ческих границ между мигрантами и принима-
ющим социумом и может вести к селективной 
адаптации. От 47,0 до 61,0% опрошенных пре-
имущественно поддерживают дружеские связи 
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Таблица 1. Наиболее значимые ценности, ценностные ориентации  
молодых кыргызстанцев, % от числа опрошенных, ранг

Высокий уровень 
адаптации

Средний уровень 
адаптации

Низкий уровень 
адаптации

Текущий уровень 
адаптации

Ценности
Семья 65,3

Ранг 1
70,7
Ранг 1

64,4
Ранг 1

55,6
Ранг 1

Здоровье 49,0 
Ранг 2

56,0
Ранг 2

50,7
Ранг 2

40,0
Ранг 2

Деньги 28,2
Ранг 3-4

24,0
Ранг 3-5

28,8
Ранг 3-4

26,7
Ранг 3-4

Карьера, работа 30,7 
Ранг 3-4

25,6 
Ранг 3-5

26,7
Ранг 3-4

28,9%
Ранг3-4

Представления о том, что значит хорошо жить
Быть материально обеспеченным 53,5

Ранг 1-2
57,2
Ранг 1-2

58,2
Ранг 1-2

53,3
Ранг 1

Иметь хорошую семью, детей 54,0
Ранг 1-2

59,3
Ранг 1-2

54,1
Ранг 1-2

42,2
Ранг 2-3

Иметь интересную работу, честно 
трудиться

37,1
Ранг 3-4

37,1
Ранг 3-4

20,5
Ранг 5-6

20,0 
Ранг 5-6

Жить в условиях мира и социальной 
справедливости

20,3
Ранг 5-6

17,0
Ранг 6

19,9
Ранг 5-6

6,7

Быть здоровым, иметь здоровых близких 
людей

40,1
Ранг 3-4

43,0
Ранг 3-4

39,7
Ранг 3

39,7
Ранг 2-3

Важно лично для респондента
Крепкая семья, хорошие дети 55,4

Ранг 1
67,3
1ранг

56,6
Ранг 1

60,0
Ранг 1

Иметь интересную работу, позволяющую 
проявить свои способности и таланты

41,1
Ранг 2

34,1
 Ранг 3-4

25,5
Ранг 5-6

42,2
Ранг 2

Быть богатым человеком, чтобы ни в чем 
себе не отказывать

32,2 
Ранг 3-5

27,6
Ранг 5-6

33,1
Ранг 3-4

22,2
Ранг 4-6

Уважение со стороны окружающих 33,2
Ранг 3-5

32,0
Ранг 3-4

31,7
Ранг 3-4

20,0 
Ранг 4-6

Уверенность в завтрашнем дне, наличие 
благоприятных перспектив

31,2 
Ранг 3-5

42,3
2 ранг

48,3
Ранг 2

24,4
Ранг 4-5

Источник: разработано автором.

Таблица 2. Характеристика коммуникации молодых граждан Кыргызстана в Москве,  
% от числа опрошенных

Высокий уровень 
адаптации

Средний уровень 
адаптации

Низкий уровень 
адаптации

Текущий уровень 
адаптации

Посещают российские новостные интернет-ресурсы во время  пребывания в Москве
Ежедневно 62,4 47,9 50,0 57,8
Не посещают 12,4 20,5 21,2 11,1
Посещают кыргызские новостные интернет-ресурсы во время  пребывания в Москве
Ежедневно 29,7 32,8 37,0 48,9
Не посещают 25,2 24,2 25,3 17,8
Смотрят  российское телевидение во время пребывания в Москве
Ежедневно 54,5 47,7 47,9 48,9
Не смотрят 20,3 17,2 23,3 35,6
Смотрят кыргызское телевидение во время пребывания в Москве
Ежедневно 18,8 16,5 15,1 28,9
Не смотрят 52,0 52,1 55,5 48,9
Источник: разработано автором.
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со своими соотечественниками. При этом чем 
ниже уровень адаптации, тем больше доля ин-
формантов, сохраняющих коммуникативную 
связь со своей культурной группой. 

Около 15% опрошенных посещают кыргыз-
ские клубы (организации) или места (рестора-
ны и т. д.), где кыргызы любят встречаться во 
время текущего пребывания в Москве, что обе-
спечивает дополнительную поддержку тесной 
связи с соотечественниками. 

Важнейшим фактором адаптационного 
процесса является общий социальный кон-
текст, т. е. отношения между кыргызами и 
принимающим сообществом. Московский 
социум по своей сути имеет миграционное 
происхождение, он многонационален, его эт-
ническая структура разнообразна.  Он толе-
рантен к множественному членству, перекры-
ванию коллективных идентичностей, которые 
ранее существовали как взаимоисключаю-
щие, двойному гражданству, институциона-
лизации иммигрантских религий, включая их 
общественное признание. Несмотря на то что 
доминирующие ценности России, как прини-
мающего общества, христианские, на терри-
тории Москвы расположены четыре крупных 
мечети, работает культурный центр, поэто-
му кыргызстанцы не ограничены в публич-
ных отправлениях своей религии и не отчуж-
дены от своей культуры. По их само оценке, 
от 25,7% (высокий уровень адаптации) до 
33,6% (низкий уровень адаптации) в свобод-
ное время часто или регулярно посещают  

мечеть. Если иммигрантская культура не бу-
дет способствовать адаптации молодых граж-
дан в Москве, то удовлетворение религиозной 
и культурной потребностей мигрантов может 
затруднять адаптацию. По мнению ученых, 
чем больше мигранты отчуждены от нацио-
нальной мусульманской религии, тем эффек-
тивнее их адаптация и интеграция [28].

Несмотря на то что многие опрошенные 
считают, что москвичи и представители власти 
(46,9 и 30% соответственно) встречают их дру-
жественно и только 6,4 и 15% (соответственно) –  
недружелюбно, около половины информантов 
испытывали эмоциональное давление, психо-
логический дискомфорт, получая в свой адрес 
оскорбления, угрозы. При этом чем ниже уро-
вень адаптации, тем чаще такие события проис-
ходили с молодыми кыргызстанцами, что мож-
но объяснить увеличением дистанции между 
повседневной культурой принимающего обще-
ства и культурными стандартами мигрантов вы-
деленных нами групп.

Вышеперечисленные факторы адаптации 
являются общими (благоприятными или огра-
ничивающими) для встраивания в москов- 
ский социум мигрантов. Но в исследовании  
фиксируются и личностные дифференцирую-
щие факторы, детерминирующие успешность.  
К ним следует отнести ориентацию на саморе-
ализацию в работе и самостоятельность, актив-
ность, открытость к принимающему социуму, 
общению с людьми разных национальностей 
(табл. 3).

Таблица 3. Личностные факторы успешной/неуспешной адаптации 
мигрантов в Москве, % от числа опрошенных

 Высокий уровень 
адаптации

Средний уровень 
адаптации

Низкий уровень 
адаптации

Текущий уровень 
адаптации

Что важно для Вас лично?
Иметь интересную работу, позволяющую 
проявить свои способности и таланты

41,1
 

34,1  25,5
 

42,2
 

Вашими друзьями в Москве преимущественно являются
Русские 41,6 27,7 21,9 37,8
У меня нет друзей в Москве 2,0 3,3 6,8 6,7
Есть ли представители других национальностей в круге людей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
Да, есть, и общаюсь я с ними с удовольствием 73,3 70,2 61,0 62,2
Да, есть, но приятным это общение не назовешь 8,9 8,1 11,0 6,7
Да, есть, но все зависит от национальности: с 
одними мне приятно общаться, с другими – нет

14,4 18,4 24,0 22,2

В круге общения нет представителей других 
национальностей

3,5 3,3 4,1 8,9
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Уровень адаптации мигрантов из Кыргыз-
стана детерминирован образованием, профес-
сиональным статусом, а также уровнем знания 
языка, возрастом, временем проживания в Мо-
скве. Отметим, что в исследовании молодых 
кыргызстанцев не фиксируется, в отличие от 
мигрантов старших возрастов, влияние числен-
ности населенного пункта, из которого приехал 
респондент. 

Ключом к пониманию и объяснению 
успешности адаптации первой группы моло-
дых мигрантов является большая доля среди 
респондентов тех, кто имеет высшее образова-
ние, высокий профессиональный статус, луч-
шее знание русского языка и более длительное 
время проживания и работы в Москве. Более 
оптимистические оценки, с одной стороны, 
и тревожность, с другой, у респондентов чет-
вертой группы объясняются большей долей 
среди опрошенных (в два раза по сравнению 
с первой группой) респондентов в возрасте от 
17 до 21 года, имеющих небольшой опыт жиз-
ни в Москве (группа 1: от 3 до 5 лет живет и 
работает в Москве – 53%, группа 4 – 26,7%). 
Треть из них приехала в столицу России толь-
ко в 2019 году.

Самой проблемной с точки зрения адапта-
ции является третья группа. Респонденты, 
представляющее ее, дали наиболее пессими-
стичные оценки повседневности в Москве. Их 
адаптации препятствуют ограничения их лич-
ностных компетенций, имеющихся у них на-
выков и возможностей для обеспечения до-

статочного или ожидаемого уровня жизни в 
соответствии с принятыми в столице России 
стандартами. Они чаще выполняют неквалифи-
цированную работу, не имеют высшего образо-
вания, хотя относительно долго живут в Москве 
(от 3 до 5 лет – 44,5%).

Успешность адаптации молодых мигрантов 
задается действиями социальных институтов 
Кыргызстана, России, Евразийской экономи-
ческой комиссии, которые за прошедшие 
пять лет многое сделали для обеспечения вы-
полнения гарантий свободы перемещения, 
предусмот ренных Договором о ЕАЭС.

Однако у большинства мигрантов по-
прежнему возникает множество проблем в 
Москве, что препятствует успешной адапта-
ции. Не сталкивались с трудностями только 
треть опрошенных, успешно адаптировавших-
ся в столичном социуме (группа 1), около 15% 
из группы среднего уровня и 7% низкого уров-
ня адаптации.

Главными проблемами остаются получение 
работы, поиск жилья, нехватка информации о 
правах и обязанностях, с нарастающим значе-
нием по мере снижения уровня адаптации. 
Каждый седьмой опрошенный отмечал дискри-
минационное поведение властей, включая по-
лицию, около 15% респондентов, отнесенных 
к группам 2 и 3, – проблемы со здравоохране-
нием, 15% респондентов группы 3 – напряжен-
ные отношения с соседями, а 18% представи-
телей первой группы – трудности в развитии 
собственного бизнеса. 

 Высокий уровень 
адаптации

Средний уровень 
адаптации

Низкий уровень 
адаптации

Текущий уровень 
адаптации

Рассматриваете ли Вы для себя возможность вступления в межнациональный брак?
Да 37,6 25,1 19,2 17,8
Можете ли Вы представить ситуацию, что назовете своего ребенка русским именем?
Да 35,6 21,6 17,8 17,8
Вы приехали в Россию
Самостоятельно 64,9 56,7 50,0 44,4
Вас взяли с собой родственники, друзья 12,9 19,3 21,9 17,8
Вас пригласили уже находящиеся в России 
родственники, друзья

14,9 16,7 21,9 26,7

Где Вы проживаете в Москве?
В арендованной комнате или квартире 67,8 51,9 47,9 35,6
У друзей или родственников 16,3 24,4 19,9% 15,6
В общежитии 14,9 22,8 31,5 48,9
Источник: разработано автором.

Окончание таблицы 3
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Решение этих проблем возможно по мере 
создания удобных для хозяйствующих субъек-
тов и граждан наборов сервисов, взаимодей-
ствий по предоставлению межгосударственных 
электронных услуг, с прозрачными для потре-
бителя правилами, требованиями и обязатель-
ствами, т. е. формирования цифровой платфор-
мы единого рынка труда [29]. 

Заключение
Предложенная методология эмпирической 

оценки уровня социальной адаптации мигран-
тов, в основе которой лежит представление о 
том, что социальная адаптация образует единое 
смысловое поле, объемлющее собой широкий 
спектр взаимодействия с такими феноменами, 
как аккомодация, аккультурация и интеграция, 
позволила выделить четыре группы мигрантов, 
характеризующихся решенностью ключевых 
проблем приспособления к условиям принима-
ющего общества, особыми поведенческими ре-
акциями опрошенных, социальными настрое-
ниями, представлениями молодежи о характере 
адаптационной политики России для гармони-
зации индивида и среды, зависимостью образа 
России от уровня успешности адаптации, под-
держки интеграционных процессов в ЕАЭС, 
типом установок мигрантов на аккультурац́ию, 
порождающих личную адаптационную страте-
гию в московском социуме. Группа с высоким 
уровнем адаптации в исследовании составила 
примерно 25% информантов, средним – 52%, 
низким – 18% и текущей адаптации – 5%.  
К факторам благоприятной социальной адап-
тации следует отнести созвучность ценностей, 
ценностных ориентаций, смыслов жизни мо-
лодых кыргызстанцев и молодежи Москвы, 
акцент молодых кыргызов в коммуникации с 
этническим сообществом и членами принима-
ющего общества на российских СМИ, общий 
позитивный социальный контекст Москвы, 

толерантность отношений между гражданами 
Кыргызстана и москвичами.

Адаптационный потенциал мигрантов до не-
которой степени ухудшается из-за их относи-
тельно высокой ассоциированности с предста-
вителями своей диаспоры, усиливающейся по 
мере снижения уровня адаптации. Препятствуют 
успешной адаптации эмоциональное давление, 
психологический дискомфорт в Москве, кото-
рый испытали около половины опрошенных, 
получая в свой адрес оскорбления и угрозы; про-
блемы и трудности, связанные, прежде всего, с 
получением работы, поиском жилья, нехваткой 
информации о правах и обязанностях, нарас-
тающие по мере снижения уровня адаптации. 
Уровень адаптации молодых мигрантов из Кыр-
гызстана детерминирован образованием, про-
фессиональным статусом, знанием языка, воз-
растом, временем проживания в Москве, а также 
личностными свойствами, дифференцирующи-
ми степень успешности: ориентация на само-
реализацию в работе, активность, открытость 
к принимающему социуму, общению с людьми 
разных национальностей.

Проведенная работа создает условия для рас-
ширения изучения особенностей социальной 
адаптации молодых граждан Кыргызстана, на-
полняет новым методологическим содержанием 
теорию социальной адаптации мигрантов, по-
зволяет концептуально обеспечить реализацию 
дальнейших эмпирических исследований про-
блем социальной адаптации мигрантов из госу-
дарств – членов ЕАЭС в России. А выявление 
уровней адаптации мигрантов и характеристи-
ка этих групп позволит социальным институтам 
Кыргызстана, России, Евразийской экономи-
ческой комиссии обеспечить дифференциро-
ванный подход при создании продуктивных ус-
ловий, разработке адекватных инструментов и 
механизмов социальной адаптации. 
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Дорожно-транспортная аварийность в России...

Введение и актуальность проблемы 
Безопасность жизнедеятельности – одна из 

самых важных современных общемировых  
ценностей1. Ценность жизни индивида призна-
на практически повсеместно [1], а ее экономи-
ческий эквивалент может достигать величин в 
U$ 5–10 млн [2; 3]. Дорожно-транспортная ава-
рийность была и остается одной из основных 
причин смертности населения во всем мире. 
«Если не предпринять соответствующих дей-
ствий, к 2025 г. дорожно-транспортный трав-
матизм может стать третьим ведущим компо-
нентом глобального бремени болезней и травм»  
[3, с. 16]. Отмечается, что социально-экономи-
ческий ущерб от дорожно-транспортной ава-
рийности в мире достигает сотен миллиардов 
долларов [3]  (например, в США в 2016 году – 
U$ 256 млрд, или около 1,5% ВВП [4]).

1 Общечеловеческие ценности // Новейший фило-
софский словарь / сост. А.А. Грицанов. Мн.: В.М. Ска-
кун, 1999. 896 с.

Актуальны проблема повышения безопас-
ности дорожного движения (БДД) и вопросы 
дорожно-транспортной аварийности и для Рос-
сийской Федерации2. За последние три года 
(2017–2019 гг.) в России сформировался 
устойчивый тренд роста естественной убыли  
населения3. В 2019 году число умерших пре-
высило число родившихся на 316,16 тыс. чел. 
(табл. 1). Весьма существенную роль в этом 
негативном процессе играет дорожно-транс-
портная аварийность. Количество погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 

2 Федеральная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006–2012 гг.».  
URL: https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/
ViewFcp/View/2008/187; Федеральная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–
2020 гг.» URL:  http://www.fcp-pbdd.ru

3 Естественное движение населения в разрезе субъ-
ектов Российской Федерации. URL: https://www.gks.ru/
free_doc/2019/demo/edn12-19.htm

целью уменьшение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях и внесли поло-
жительный вклад в дело народосбережения. Так, годовые показатели количества погибших в 
ДТП в период с 2006 по 2019 год снизились с 32724 до 16981 человек в год, или почти в два раза. 
Тем не менее в сфере обеспечения безопасности дорожного движения остается еще множество 
проблем. Одной из них является сложность системных процессов управления безопасностью 
дорожного движения в такой большой стране, как Российская Федерация, состоящей из 85 не-
однородно развитых экономически и социально субъектов, на территории которых прожива-
ют представители 190 народов. В рамках статьи рассматривается широкий круг вопросов, свя-
занных с оценкой влияния особенностей социоценоза на одну из важнейших характеристик 
дорожно-транспортной аварийности – тяжесть ДТП. Цель исследования – изучить влияние 
характеристик репрезентативных социально-экономических факторов на тяжесть ДТП в реги-
онах России и разработать на этой основе максимально эффективный дифференцированный 
подход к финансированию региональных программ по безопасности дорожного движения. 
Научная новизна  исследования заключается в модельном подтверждении ранее выдвинутых 
идей о положительном воздействии базовых социально-экономических институций, форми-
рующих транспортное поведение участников дорожного движения, на его безопасность. Эти 
идеи рассмотрены применительно к России в целом и относительно связи региональной до-
рожно-транспортной аварийности с экономико-демографическими особенностями жизни 
россиян. Представлены ранговые модели влияния на тяжесть ДТП таких характеристик ре-
гиональных социоценозов, как медианный возраст населения, доля населения c денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума, среднедушевые денежные доходы. При-
ведены концептуальные соображения по совершенствованию безопасности дорожного дви-
жения в Российской Федерации в пространственно-временном континууме.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожно-транспортная аварийность, 
Российская Федерация, управление безопасностью дорожного движения, тяжесть ДТП, 
региональный социоценоз, факторы влияния, пространственно-временные особенности.

http://www.fcp-pbdd.ru/
https://www.gks.ru/free_doc/2019/demo/edn12-19.htm
https://www.gks.ru/free_doc/2019/demo/edn12-19.htm
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в 2019 году россиян составило 16,98 тыс. чел., 
или около 13,3% от числа погибших от внеш-
них причин (см. табл. 1). 

Несмотря на положительные в целом тен-
денции, выражающиеся в уменьшении общей 
смертности (≈ -6% в течение 2014–2019 гг.) и 
весьма впечатляющих результатах по снижению 
числа погибших от внешних причин (≈ -26% за 
6 лет), структурная доля жертв ДТП в России 
оставалась все эти годы стабильной, составляя 
13–14%. Известно, что социально-экономиче-
ский ущерб РФ от дорожно-транспортной ава-
рийности достигает 1,5–2 % ВВП4, т. е. не менее 
1,5–2,0 трлн руб. / год5. 

Реальная статистика свидетельствует о весь-
ма серьезной роли БДД в жизни российского 
общества. Изучение причинно-следственных 
связей процесса обеспечения БДД и установ-
ление закономерностей влияния приоритетных 
факторов на формирование дорожно-транс-
портной аварийности выступают пружиной 
механизма реализации целевой функции по  
повышению качества жизни россиян, задекла-
рированной в Стратегии безопасности дорож-
ного движения в Российской Федерации6.

4 Global status report on road safety 2015 / Geneva,  
World Health Organization. 2015. 326 p.

5 Бюллетень о текущих тенденциях российской  
экономики № 48. Апрель 2019.  Динамика и структура 
ВВП России. URL: file:///C:/Users/E8E5~1/AppData/
Local/Temp/21979-1.pdf

6 Стратегия безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации на 2018–2024 гг. URL: file:///C:/
Users/E8E5~1/AppData/Local/Temp/g6BXGgDI4fCEiD4x
DdJUwlxudPATBC12-1.pdf

Общепризнанный подход к анализу осо-
бенностей функционирования любой авто-
транспортной системы (АТС) [5] предполагает 
ее дифференцирование на подсистемы «Води-
тель – Автомобиль – Дорога – Среда» (ВАДС). 
В течение последних 50–80 лет максималь-
ное внимание ученых мира [6] было направле-
но прежде всего на особенности функциони-
рования подсистем «Автомобиль» и «Дорога» 
(раздельно и во взаимосвязи), что способство-
вало качественному изменению конструкций 
транспортных средств и совершенствованию 
подходов к строительству и реконструкции до-
рог, в итоге – смене парадигм БДД. В то же 
время влияние на БДД факторов, связанных 
с подсистемами «Водитель» (правильнее было 
бы «Человек») и «Среда», до сих пор изучено 
недостаточно полно [6].

E. van Beeck и соавторы показали, что мно-
жество внешних по отношению к автомобилю 
факторов можно условно дифференцировать  
на укрупненные группы «Экономические ус-
ловия», «Социальные условия», «Особенности 
демографии» [7]. Эти факторы в той или иной 
степени взаимосвязаны между собой и оказы-
вают косвенное, но весьма существенное вли-
яние на фактический уровень БДД. 

В нашей статье многократно используются 
такие термины, как «безопасность дорожного 
движения», «дорожно-транспортная аварий-
ность», «социоценоз». В связи с этим необхо-
димо привести их дефиниции. 

Согласно Федеральному закону «О безо-
пасности дорожного движения» от 10.12.1995  

Таблица 1. Динамика численности населения России в 2014–2019 гг. и вклад  
дорожно-транспортной аварийности в смертность населения страны, чел./год

Год

Динамика населения
Естественный 
прирост (+),  

убыль (-)

Число погибших 
от внешних 

причин

Число погибших в ДТП

Число 
родившихся

Число 
умерших

Абсолютная 
величина

Доля от числа 
погибших от 

внешних причин, %
2014 1947301 1913613 33688 173523 26963 15,5
2015 1944136 1911413 32723 164276 23114 14,1
2016 1893256 1887913 5343 153517 20308 13,2
2017 1689884 1824340 -134456 138784 19088 13,8
2018 1604589 1827827 -223238 134916 18214 13,5
2019 1484517 1800677 -316160 128142 16981 13,3

Составлено по: Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации. URL: https://www.gks.ru/
free_doc/2019/demo/edn12-19.htm; Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 12 месяцев 2019 года. 
Информационно-аналитический обзор. М.: НЦ БДД МВД России, 2020. 21 с. URL: https://нцбдд.мвд.рф/dop_stranici/%D0%BE% 
D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4

file:///D:/1_%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f/2021/%d0%96%d0%a3%d0%a0%d0%9d%d0%90%d0%9b/%d0%ad%d0%b8%d0%a1%d0%9f%2c%201%20%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%2c%202021/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/../../E8E5~1/AppData/Local/Temp/21979-1.pdf
file:///D:/1_%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f/2021/%d0%96%d0%a3%d0%a0%d0%9d%d0%90%d0%9b/%d0%ad%d0%b8%d0%a1%d0%9f%2c%201%20%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%2c%202021/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/../../E8E5~1/AppData/Local/Temp/21979-1.pdf
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https://нцбдд.мвд.рф/dop_stranici/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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№ 196-ФЗ7, безопасность дорожного движения –  
состояние процесса перемещения людей и грузов с 
помощью транспортных средств или без таковых 
в пределах дорог, отражающее степень защищен-
ности его участников от дорожно-транспорт-
ных происшествий и их последствий.

К сожалению, в ст. 2 «Основные термины» 
указанного закона не приведено определение 
понятия «дорожно-транспортная аварийность», 
однако специалисты МАДИ (ГТУ) – авторы 
Справочника дорожных терминов8 – считают, 
что «… термин  «Аварийность» идентифицирует 
показатель безопасности дорожного движения в 
виде абсолютного числа дорожно-транспортных 
происшествий, числа погибших и раненых или в 
виде отношения количества ДТП к числу транс-
портных средств, численности населения или про-
бегу автомобилей за определенный промежуток 
времени».

На самом деле, в мировой практике исполь-
зуются и другие критерии для оценки дорожно-
транспортной аварийности. Например, в 1949 
году английский статистик Р. Смид [8] предло-
жил использовать такие показатели, как транс-
портный (TR) и социальный (HR) риски, суть 
которых заключается в оценке удельных по-
казателей «Число погибших в ДТП / 10 тыс. 
транспортных средств» и «Число погибших в 
ДТП / 100 тыс. жителей». Позже в практику 
оценки БДД вошел показатель «Тяжесть ДТП», 
отражающий долю погибших в общем числе 
пострадавших в ДТП [9].

Именно тяжесть ДТП выступает сегодня са-
мым выразительным показателем для оценки 
состояния дорожно-транспортной аварийности 
[10–13]. Наиболее полное объяснение прио-
ритетной важности данной оценочной харак-
теристики состояния БДД среди других дал  
J.G.U. Adams: «Тяжесть ДТП является вопло-
щением комплексного подхода к оценке фактиче-
ского положения в сфере обеспечения БДД. Доля 
погибших среди пострадавших в ДТП косвен-
но указывает как на конструктивный уровень  
качества непосредственно транспортного сред-
ства (активная и послеаварийная безопасность), 

7 О безопасности дорожного движения: Федераль-
ный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/

8 Справочник дорожных терминов. URL: file:/// 
C:/Users/E8E5~1/AppData/Local/Temp/spravochnik_
dorozhnykh_terminov.pdf

используемого автомобилистами, так и на фак-
тическое состояние системы спасения постра-
давшего в ДТП силами медицинской помощи» [10, 
с. 83]. Именно поэтому мы присоединяемся к 
мнению указанных авторов и выбираем крите-
рий «Тяжесть ДТП» в качестве важнейшей оце-
ночной характеристики дорожно-транспортной 
аварийности.

Ценоз – ограниченное во времени и простран-
стве сообщество со слабыми связями и едиными 
целями [14]. Термин «ценоз» изначально при-
шел из биологии, однако в настоящее время 
различают уже 42 сущностно-подобных поня-
тия с окончанием «ценоз», в их числе «техно-
ценоз» – совокупность технических изделий, 
обобщенных по какому-либо признаку, и «со-
циоценоз» – совокупность каких-либо объеди-
ненных отдельным признаком живых субъектов 
[14; 15; 16].

Социоценоз – любая совокупность социальных 
особей, ограниченная по какому-либо признаку. 
Особенностью ценозов является наличие не-
четких границ между ними (как в технике, так 
и в социуме), их постоянное перемешивание в 
пространстве [15; 16]. Опыт показывает, что в 
социоценозах отдельные особи редко бывают 
не то что одинаковыми, а даже просто сопо-
ставимыми по конкретным характеристикам. 
Тем не менее социоценозы значимо различа-
ются между собой по каким-либо характери-
стикам. Так, например, медианный возраст – 
одна из характеристик социоценоза населения 
региона – весьма разнится для Чеченской Ре-
спублики (24,1 года в 2010 г. и 26,0 лет в 2018 г.) 
и Тамбовской области (42,3 года в 2010 г. и 43,7 
года в 2018 г.)9.

Выбор факторов влияния, научная новизна, 
цель и задачи исследования

Один из важных вопросов исследования – 
выбор характеристик региональных социо-
ценозов, оказывающих существенное влияние 
на дорожно-транспортную аварийность, в част-
ности на тяжесть ДТП. Существует множество 
показателей социально-экономического раз-
вития территорий. Так, в сборнике «Регионы  

9 Российский демографический лист 2016. URL: 
https://yandex.ru/search/?text=Russian%20demographic 
%20data%20sheet%202016&lr=55; Российский демографи-
ческий лист 2019. URL: file:///C:/Users/E8E5~1/AppData/
Local/Temp/RussianDemographicDataSheet2019_web.pdf

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/
https://yandex.ru/search/?text=Russian demographic data sheet 2016&lr=55
https://yandex.ru/search/?text=Russian demographic data sheet 2016&lr=55
file:///D:/1_%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f/2021/%d0%96%d0%a3%d0%a0%d0%9d%d0%90%d0%9b/%d0%ad%d0%b8%d0%a1%d0%9f%2c%201%20%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%2c%202021/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/../../E8E5~1/AppData/Local/Temp
file:///D:/1_%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%8f/2021/%d0%96%d0%a3%d0%a0%d0%9d%d0%90%d0%9b/%d0%ad%d0%b8%d0%a1%d0%9f%2c%201%20%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%2c%202021/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/../../E8E5~1/AppData/Local/Temp
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России. 2019»10 представлены сотни показа-
телей, дифференцированных по 23 разделам. 
Анализ многолетней работы иностранных спе-
циалистов11, а также экспертов Всемирной ор-
ганизации здравоохранения12 позволил вы-
делить из группы социально-экономических 
факторов влияния три важнейшие характери-
стики:

 – медианный возраст населения;
 – доля населения c денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума;
 – среднедушевые денежные доходы насе-

ления.
Они часто упоминаются в самых разных  

источниках [7; 17–22] в контексте влияния на 
формирование потенциально опасных ситуа-
ций на дороге в качестве весьма значимых.  
Попробуем аргументировать их выбор. 

L. Evans пишет: «Наибольший риск харак-
терен для самых молодых водителей автомоби-
ля» [17]. Это открытие настолько часто появля-
лось в исследованиях риска водителей, что его 
следует рассматривать как «закон природы».

А.В. Коротаев с соавторами провел глубо-
кий анализ изменения ценностей под влия -
нием возраста в контексте психосоциальных  
теорий старения [18]. Проанализировав 75 
авторитетных источников (А.В. Писарев, 
А.Б. Коган, R. Fischer, P.B. Baltes, J. Baltes, 
Brandtstädter, L.L. Carstensen, W.M. Evan,  
G.L. Zellman, J.C. Campbell и многие другие), 
посвященных изучению психосоциальных те-
орий развития в процессе взросления и ста-
рения, они показали, что с возрастом прак-
тически для любого человека увеличивается 
ценность вопросов безопасности, порядка и 
здоровья. Это оказывает существенное влияние 
на коррекцию поведения водителей за рулем. 

Выбор в качестве репрезентативных по от-
ношению к БДД характеристик «Доля населе-

10 Регионы России. Социально-экономические по-
казатели. 2019. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_14p/
Main.htm (дата обращения 15.07.2020).

11 Справочник по безопасности дорожного движе-
ния. Обзор мероприятий по безопасности дорожно-
го движения / Р. Эльвик, А.Б. Мюсен, Т. Ваа; под ред.  
В.В. Сильянова. Осло – Москва – Хельсинки, 2001. 754 с.

12 Принципы и инструменты для повышения безо-
пасности дорожного движения на дорогах общего поль-
зования. Международный опыт. URL: www.ador.ru/data/
files/static/bdd_01.pdf (дата обращения 19.07.2020). 

ния c денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума» и «Среднедушевые 
денежные доходы населения» менее очевиден. 
Эти показатели относятся к группе экономи-
ческих, каковых весьма много. Тем не менее их 
выбор определялся рекомендациями авторов, 
специализирующихся на данной теме иссле-
дований. 

В разделе «The impact of economic develop-
ment on road safety: a literature review» доклада, 
подготовленного специалистами International 
Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD)13, 
детально рассмотрены результаты, полу-
ченные авторами 50 работ (среди них такие  
авторитетные специалисты в сфере дорожной  
безопасности, как E. van Beeck, R. Elvik,  
W. Evans,  J.G. Graham, S.C. Partyka, S. Peltzman, 
A.C. Wagenaar, G.J.S. Wilde и другие). Опуская 
детали, приведем лишь общую концептуальную 
схему влияния экономических условий в стра-
не на итоговые результаты в сфере дорожной  
безопасности (рис. 1). Весьма наглядно влия-
ние экономического благополучия страны на  
безопасность дорожного движения представле-
но в работе M.J. Koornstra (рис. 2).

Глубокий анализ трудов зарубежных специ-
алистов [7; 19–22] позволил аргументировать 
выбор в качестве репрезентативных показате-
лей, характеризующих социум с  экономиче-
ских позиций, именно критерии «Доля насе-
ления c денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума» и «Среднедушевые 
денежные доходы населения».

Научная новизна исследования заключается в 
модельном подтверждении идей J.G.U. Adams 
[10] и М.Я. Блинкина [6] о положительном вли-
янии базовых институций, формирующих 
транспортное поведение участников дорожно-
го движения, на безопасность дорожного дви-
жения. В процессе работы мы попытались рас-
смотреть эти идеи применительно к России, 
учитывая ее региональное многообразие и связь 
региональной дорожно-транспортной аварий-
ности с экономико-демографическими особен-
ностями жизни россиян.

13 Why Does Road Safety Improve When Economic Times 
Are Hard? IRTAD Research Report. OECD / ITF 2015. 228 p. 
URL: www.itf-oecd.org›sites…docs/15irtadeconomictimes.
pdf (дата обращения 22.07.2020).

https://gks.ru/bgd/regl/b19_14 p/Main.htm
https://gks.ru/bgd/regl/b19_14 p/Main.htm
http://www.ador.ru/data/files/static/bdd_01.pdf
http://www.ador.ru/data/files/static/bdd_01.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15irtadeconomictimes.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15irtadeconomictimes.pdf
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Гипотеза исследования сформулирована 
следующим образом: «Тяжесть ДТП в регио-
нах России статистически связана с характе-
ристическими особенностями регионального 
социума».  

Цель исследования – изучение влияния на 
тяжесть ДТП в регионах России выбранных  
характеристик репрезентативных социально- 

экономических факторов (медианного возрас-
та населения региона; доли населения c денеж-
ными доходами ниже величины прожиточного 
минимума; среднедушевых денежных доходов 
населения) и разработка на этой основе макси-
мально эффективного дифференцированного 
подхода к финансированию региональных про-
грамм по БДД.

Рисунок 1. Концептуальные основы связи экономики и безопасности дорожного движения 

Источник: Evans L. Traffic Safety. Bloomfield, Mich.: Science Serving Society, 2004. 457 p.

Рисунок 2. Влияние удельного валового национального дохода на смертность граждан в ДТП

Источник: Koornstra M.J. Prediction of traffic fatalities and prospects for mobility becoming sustainable safe. Sadhana, 
2007, vol. 32, pp. 365–395.
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Задачи исследования структурированы  
следующим образом.

1. Провести первичный анализ трендов из-
менения БДД в Российской Федерации в 1991–
2019 гг.; сравнить российский тренд изменения 
БДД с аналогами в других странах.

2. Обосновать выбор ранговой модели с 
целью изучить влияние  региональных социо-
ценозов на особенности дорожно-транспорт-
ной аварийности. 

3. Подготовить для анализа данные, обра-
ботать их  и установить вид ранговых моделей 
Ранг тяжести ДТП = f (Ранг характеристики 
региональных социоценозов РФ).

4. Провести анализ полученных результа-
тов в разрезе «пространство территории РФ – 
время (2010/2018 гг.)».

5. Представить концептуальные соображе-
ния по совершенствованию БДД в Российской  
Федерации в пространственно-временном кон-
тинууме.

Для решения указанных задач была предло-
жена методология, основанная на последова-
тельном использовании таких инструментов, 
как методика ранжирования признаков [23]; 
методика проведения рангового анализа [24]; 
методика построения регрессионных ранго-
вых моделей [25]; методика парного сравнения  
моделей [26].

Результаты исследования могут применять-
ся при разработке Федеральной целевой про-
граммы РФ по БДД на период 2021–2030 гг., 
особенно в связи с необходимостью достиже-
ния целевых установок, отмеченных в Страте-
гии безопасности дорожного движения в Рос-
сийской Федерации.

Первичный анализ трендов изменения БДД в 
1991–2019 гг. в Российской Федерации. Сравне-
ние российского тренда изменения БДД с анало-
гами в других странах 

В 2019 году в РФ достигнут уровень  
социального риска HR

2019
 = 11,57 погибших  

в ДТП / 100 тыс. чел., а Тяжесть ДТП
2019

 соста-
вила 7,45%. В таблице 2 приведены стати-
стические данные, характеризующие состоя-
ние БДД в России в течение 1970–2019 гг.

Данные таблицы 2 наглядно иллюстрируют 
положительную динамику показателей БДД в 
России в последние 15 лет. Одновременно с 
этим качественным образом менялась рос-
сийская автотранспортная система. В течение 
1991–2019 гг. парк транспортных средств в Рос-
сии вырос с 12,1 до 61,8 млн ед., т. е. более чем 
в пять раз. Однако протяженность автомобиль-
ных дорог в стране прирастала не столь интен-
сивно. В частности, в постсоветское время сеть 
дорог общего пользования в стране увеличилась 
с 455,4 тыс. км14 до 565,5 тыс. км15, или на 24%.  

14 Андриенко Л. Время перемен. Что принесли российским дорогам советские пятилетки. URL: https://
rg.ru/2010/10/18/avtoistoria.html

15 Официальный сайт Федерального дорожного агентства «Росавтодор». URL: https://rosavtodor.gov.ru/

Таблица 2. Динамика показателей БДД в России в 1970–2019 гг. 

Год
Население, 
тыс. чел.

Парк 
транспортных 

средств, тыс. ед.

Число ДТП, 
случаев/год

Число 
пострадавших 
в ДТП, чел./год

Число погибших 
в ДТП, чел./год

Тяжесть ДТП, 
%

1970 (РСФСР) 130079,2 2881,0 ≈ 120000 ≈ 140000 ≈ 20000 14,29

1980 (РСФСР) 138126,6 7180,0 ≈ 150000 167615 27615 16,48

1990 (РСФСР) 147665,1 11861,0 ≈ 170000 250366 35366 14,13

1991 (РФ) 148273,7 12098,0 ≈ 171200 262754 37875 14,41

2000 (РФ) 146890,1 24476,0 157596 208995 29594 14,16

2005 (РФ) 143474,2 33355,3 222475 307667 33858 11,00

2010 (РФ) 142856,3 41649,0 199083 276762 26544 9,59

2015 (РФ) 146267,3 56470,0 184000 254311 23114 9,09

2019 (РФ) 146780,7 61739,2 164358 227858 16981 7,45

Составлено по: Показатели состояния безопасности дорожного движения // Официальный сайт ГИБДД РФ. URL: http://stat.gibdd.
ru/ (дата обращения 31.07.2020).

https://rg.ru/2010/10/18/avtoistoria.html
https://rg.ru/2010/10/18/avtoistoria.html
http://stat.gibdd.ru/
http://stat.gibdd.ru/
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Согласно закону Р. Смида [6; 8; 9], с ростом ав-
томобилизации снижаются риски дорожно- 
транспортной аварийности, особенно в усло-
виях дефицита пропускной способности улич-
но-дорожной сети городов. Но это далеко не 
единственный и, что важно, не главный фактор 
влияния на характеристики БДД. Как можно 
заметить (см. табл. 2), годовое число погибших 
в ДТП в течение всего лишь четырех лет (2015–
2019 гг.) снизилось  с 23114 до 16981 чел. (или на 
26%), при том что за это же время общая протя-
женность дорог в стране увеличилась с 528,2 до 
565,4 тыс. км (или на 7%). В значительно боль-
шей степени этому процессу способствовали 
другие факторы, нежели характеристики авто-
транспортной системы. В частности, экспер-
ты International Traffic Safety Data and Analysis 
Group (IRTAD) считают, что прерогативу по 
степени значимости перед другими фактора-
ми  влияния имеют социально-экономические 
особенности или качество жизни населения.  
К ним же можно отнести демографические  
показатели, характеризующие качество жиз-
ни населения косвенно. Как аргумент можно  
привести пример изменения в постсоветское 
время макропсихологического индекса состо-

яния современного российского общества. По 
данным А.В. Юревича [27], значение индекса  
выросло в течение 2005–2016 гг. с 5,47 до 7,04 
(рис. 3). Дорожно-транспортная аварийность 
при этом снижалась. 

Оценивая общемировые тренды БДД и 
сравнивая с ними аналогичную российскую  
динамику, необходимо отметить следующие  
основные моменты:

• Во всех экономически развитых стра-
нах мира (особенно с удельным душевым 
ВВП более U$ 30 тыс.) показатели, характе-
ризующие дорожно-транспортную аварий-
ность, поступательно снижаются последние 
15–20 лет (рис. 4).

• Темп понижательного тренда (рис. 5Б) 
различается и зависит в основном от фактиче-
ски достигнутого в стране уровня БДД (чем 
выше уровень БДД, тем ниже темпы снижения 
дорожно-транспортной аварийности). Лидера-
ми в сфере обеспечения БДД выступают скан-
динавские страны (Швеция, Норвегия, Дания), 
Швейцария и Великобритания, в которых со-
циальный риск HR

2016–2018 
= 2,0–3,2 погибших 

в ДТП / 100 тыс. чел.; Тяжесть ДТП
2018

 = 2,0–
3,5% (рис. 5А).

Рисунок 3. Динамика изменения макропсихологического индекса 
состояния современного российского общества 

Источник: Юревич А.В. Методология количественной оценки психологического состояния современного россий-
ского общества // Методология и история психологии. 2018. Вып. 1. С. 155–173.
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Рисунок 4. Общая динамика изменения социального риска HR в европейских странах

Источник: Road Safety. Annual report 2019. IRTAD Research Report. OECD / ITF 2020. 60 p. URL: https://www.itf-oecd.
org/road-safety-annual-report-2019 (дата обращения: 31.07.2020).

Рисунок 5. Фактическая ситуация с дорожно-транспортной аварийностью в некоторых странах мира

                А) Социальный риск HR (2017)                                                               Б) Тренды изменения HR

Источник: Road Safety. Annual report 2019. IRTAD Research Report. OECD / ITF 2020. 60 p. URL: https://www.itf-oecd.
org/road-safety-annual-report-2019  (дата обращения 31.07.2020)

Динамика ДТП со смертельным исходом на 100 000 жителей, 2000–2017 гг.

Число погибших в ДТП  
на 100 тыс. жит., 2017 г.

Процентное изменение числа погибших в ДТП, 2010–2017 гг.
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• В большинстве стран Африки и Азии  
(за небольшим исключением), напротив, пока-
затели дорожно-транспортной аварийности в 
последние 20–50 лет постепенно растут  
(рис. 6), причем в большей степени в тех государ-
ствах, где удельный душевой ВВП не превышает  
U$ 1–3 тыс., а медианный возраст населения не 
больше 20–22 лет16.

• В сфере обеспечения БДД Россия отно-
сится к группе стран догоняющего развития 
(HR

2019
 = 11,57 погибших в ДТП / 100 тыс. чел., 

а Тяжесть ДТП
2019

 = 7,45%), постепенно при-
ближаясь к странам-лидерам (HR

2019
 = 2,0–

2,5 погибших в ДТП / 100 тыс. чел., а Тяжесть 
ДТП

2019
 = 2–3%). Немаловажную роль в этом 

процессе играют постепенный рост качества 
жизни населения, улучшение макропсихоло-
гического состояния современного российско-
го общества [27] и сопутствующие им эффекты 
(например, постепенное совершенствование 
качества парка транспортных средств с соответ-
ствующим повышением уровня его активной и 

16 Всемирный доклад о предупреждении дорожно-
транспортного травматизма / М. Педен и др. М.: Весь 
мир, 2004. 280 с.

пассивной безопасности; снижение числа «пья-
ных ДТП»; общий рост культуры вождения). 

Данные и методика их обработки. Преимуще-
ства ранговых моделей в исследовании особенно-
стей социоценозов 

Проблема качественной аналитики всегда 
связана с вопросами качества количественных 
оценок. Любое измерение чего-либо осущест-
вляется с использованием соответствующих 
шкал, т. е. упорядоченного ряда отметок, соот-
ветствующих соотношению последовательных 
значений измеряемых величин. Существует 
пять видов шкал: наименований, порядка, ин-
тервалов, отношений и абсолютных значений.

Рассматривая связь особенностей социоце-
ноза и региональной дорожно-транспортной 
аварийности, следует отметить, что наиболее 
приемлемый инструмент для ее оценивания – 
ранговые модели, основанные на применении 
порядковой шкалы (или ранговой, или неме-
трической). Места, занимаемые оцениваемы-
ми величинами в шкале порядка, называются 
рангами. В такой шкале составляющие ее чис-
ла упорядочены по рангам (т. е. занимаемым 
местам), но интервалы между ними точно из-
мерить нельзя. Шкала порядка, или ранговая 

Рисунок 6. Сравнительная динамика изменения социального риска HR

Источник: Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма / М. Педен и др. М.: Весь 
мир, 2004. 280 с.

                     А) В отдельных странах мира                                                Б) В континентальном разрезе

Изменение уровня смертности в результате ДТП 
(количество смертей на 10 тыс. чел. населения),
1975–1998 гг.

Глобальные и региональные тенденции  
по смертности в результате ДТП, 1987–1995 гг.
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шкала, позволяет определить характер нера-
венства в виде суждений «больше – меньше», 
«лучше – хуже» и т. п. С учетом того что у со-
циоценозов нет точных границ и, к примеру, 
водители из конкретного региона вполне мо-
гут совершить ДТП при нахождении в другом 
регионе, использовать для построения моделей 
связи Тяжесть ДТП = f (Характеристики соци-
ально-экономического развития населения реги-
онов РФ) шкалы отношений или абсолютных 
значений нерационально. С.Д. Хайтун говорит 
об этом следующим образом: «Ранговые моде-
ли показывают принципиальную тенденцию 
влияния фактора на результирующую, отбра-
сывая все мелкое, неважное для целей анали-
за» [28, с. 106].

Специфика параметрической идентифика-
ции функции распределения на основе ранго-
вого анализа рассмотрена в работе [29], а при-
меры идентификации моделей ранговых 
распределений в задачах анализа дорожной ава-
рийности в [30].

Типовая методика проведения рангового 
анализа и последующего построения ранговых 
моделей включает следующие этапы-процеду-
ры [31]:

 • Определение границ региональных социоце-
нозов. В нашем случае используется разбиение 
территории России и ее населения по субъек-
там Федерации.

 • Определение видообразующих признаков со-
циоценоза. В качестве таких признаков были 
выбраны медианный возраст населения регио-
на РФ; доля населения региона c денежными 
доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума; среднедушевые денежные доходы на-
селения региона.

 • Параметрическое описание региональных 
социоценозов. Необходимо создать базу данных 

по региональным социоценозам и внести в нее 
все численные значения выбранной репрезен-
тативной характеристики дорожно-транспорт-
ной аварийности тяжести ДТП Y и видообра-
зующих признаков социоценоза X

i 
(указаны 

выше).
 • Построение рангового распределения в виде 

таблицы. Табулированное ранговое распределе-
ние представляет собой таблицу из нескольких 
(в нашем случае четырех) столбцов: параметров 
региональной характеристики Y, выстроенных 
по рангу, и рангового номера  r признаков со-
циоценоза X

1-3
. При этом соблюдается правило 

присвоения первого ранга тому региону РФ, 
который характеризуется максимальным рей-
тингом (значением параметра), и далее по убы-
ванию. Важнейшее обстоятельство, на которое 
необходимо обратить внимание, – четкое обо-
снование принципиальной связи между пред-
иктором и результирующей (рост или снижение 
Y при росте значений X). 

 • Построение графического рангового  
распределения. Этот этап желателен, но не обя-
зателен.

 • Проведение процедуры аппроксимации  
искомой модели Ранг тяжести ДТП = f (Ранг  
видообразующего признака социоценоза). Суть 
метода заключается в отыскании таких пара-
метров аналитической зависимости, которые 
минимизируют сумму квадратов отклонений 
реально полученных в ходе рангового анали-
за социоценоза эмпирических значений Y от  
значений, рассчитанных по аппроксимацион-
ной зависимости. 

В таблицах 3 (данные 2010 года) и 4 (данные 
2018 года) представлены выборочные данные 
(первые и последние десять регионов РФ в 
учетном порядке), использованные в построе-
нии заявленных зависимостей.

Таблица 3. Тяжесть ДТП в субъектах Российской Федерации и значения 
репрезентативных характеристик региональных социоценозов, 2010 г.

№ п/п
Субъект 

Российской Федерации 

Тяжесть 
ДТП, погибшие / 
пострадавшие, 

%

Значения характеристик региональных социоценозов
Медианный 

возраст населения 
региона, 

лет

Доля населения 
c денежными доходами 
ниже величины прожи-
точного минимума, % 

Среднедушевые 
денежные доходы 

населения,  
руб./мес.

1 Белгородская область 12,17 39,8 8,4 16993
2 Брянская область 10,85 39,9 13,6 13358
3 Владимирская область 9,16 41,0 18,3 12956
4 Воронежская область 10,02 41,4 19,1 13883
5 Ивановская область 6,28 40,8 20,5 11124
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Таблица 4. Тяжесть ДТП в субъектах Российской Федерации и значения 
репрезентативных характеристик региональных социоценозов, 2018 г.

№ п/п
Субъект 

Российской Федерации

Тяжесть 
ДТП, погибшие / 
пострадавшие, 

%

Значения характеристик региональных социоценозов

Медианный 
возраст населения 

региона, лет

Доля населения 
c денежными доходами 
ниже величины прожи-
точного минимума, % 

Среднедушевые 
денежные доходы 

населения,  
руб./мес.

1 Белгородская область 8,83 41,1 7,5 30778
2 Брянская область 10,56 41,6 13,6 26585
3 Владимирская область 7,69 42,1 13,1 23539
4 Воронежская область 10,31 41,7 8,9 30289
5 Ивановская область 4,45 41,9 14,7 24503
6 Калужская область 8,66 41,4 10,4 29129
7 Костромская область 6,24 41,4 12,7 23716
8 Курская область 8,98 42,2 9,9 27275
9 Липецкая область 9,52 42,0 8,7 30010

10 Московская область 11,44 39,3 7,3 44707
…………………………………………………………………………………………………………………….

76 Республика Саха (Якутия) 8,52 33,1 18,6 42669
77 Забайкальский край 12,52 34,8 21,4 23992
78 Камчатский край 6,64 37,9 15,8 48758
79 Приморский край 7,91 39,2 13,9 34619
80 Хабаровский край 6,31 37,3 12,2 39084
81 Амурская область 8,10 37,4 15,6 30937
82 Магаданская область 8,70 39,0 9,5 59774
83 Сахалинская область 9,53 38,7 8,5 51783
84 Еврейская автономная область 9,61 37,2 23,7 24696
85 Чукотский автономный округ 5,71 36,1 8,8 78812

Составлено по: Показатели состояния безопасности дорожного движения // Официальный сайт ГИБДД РФ. URL: http://stat.gibdd.
ru; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_14 p/Main.htm

№ п/п
Субъект 

Российской Федерации 

Тяжесть 
ДТП, погибшие / 
пострадавшие, 

%

Значения характеристик региональных социоценозов
Медианный 

возраст населения 
региона, 

лет

Доля населения 
c денежными доходами 
ниже величины прожи-
точного минимума, % 

Среднедушевые 
денежные доходы 

населения,  
руб./мес.

6 Калужская область 10,24 40,7 11,4 15477
7 Костромская область 6,45 40,5 17,3 13315
8 Курская область 8,69 41,7 10,8 14685
9 Липецкая область 8,81 40,7 10,0 15936
10 Московская область 12,09 39,4 10,3 22641

…………………………………………………………………………………………………………………….
76 Республика Саха (Якутия) 9,82 31,2 19,1 23088
77 Забайкальский край 13,41 32,9 19,3 14205
78 Камчатский край 8,04 36,1 19,8 27010
79 Приморский край 8,25 37,5 16,3 17298
80 Хабаровский край 9,39 36,3 15,8 22479
81 Амурская область 9,46 35,7 24,3 14323
82 Магаданская область 7,36 37,1 13,8 27801
83 Сахалинская область 10,02 37,1 10,9 30727
84 Еврейская автономная область 10,23 34,8 19,7 15348
85 Чукотский автономный округ 20,83 33,6 10,5 38147

Составлено по: Показатели состояния безопасности дорожного движения // Официальный сайт ГИБДД РФ. URL: http://stat.gibdd.
ru; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_14 p/Main.htm

Окончание таблицы 3

http://stat.gibdd.ru
http://stat.gibdd.ru
https://gks.ru/bgd/regl/b19_14 p/Main.htm
http://stat.gibdd.ru
http://stat.gibdd.ru
https://gks.ru/bgd/regl/b19_14 p/Main.htm
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Они были подвергнуты обработке с целью 
построения соответствующих ранговых рас-
пределений. Например, для данных 2018 года 
были получены пары значений «Медианный 
возраст» – «Тяжесть ДТП» (первый и послед-
ний десяток значений), выстроенные в ранго-
вом порядке (табл. 5).

Важно обратить внимание на то, что при 
построении рангового распределения необхо-
димо заранее представлять себе принципиаль-
ный физический смысл связи между пере-
менными X и Y. Например, для зависимости 
Тяжесть ДТП = f (Медианный возраст на-
селения регионов РФ) крайние левые точ-
ки идентифицируют Чеченскую Республику  
(Y

1 
– Тяжесть ДТП = 21,76 погибших / 100 

пострадавших; X
1 

– Медианный возраст на-
селения = 26,0 года) и Республику Тыва  
(Y

2 
– Тяжесть ДТП = 18,41 погибших / 100 

пострадавших; X
2 

– Медианный возраст на-
селения = 28,4 года). Крайние правые точки 
ранговой зависимости идентифицируют боль-
шинство регионов Центрального федераль-
ного округа РФ, для которых Y

i 
имеют самые 

минимальные значения, X
i 
– самые высокие в 

совокупности данных значения. Т. е. для зави-
симости Ранг тяжести ДТП = f (Ранг медиан-
ного возраста населения регионов РФ) характер-
на обратно пропорциональная линейная связь.

Последующий анализ показал, что для  
зависимости Ранг тяжести ДТП = f (Ранг доли 
населения регионов РФ с доходами ниже прожи-
точного уровня) характерна прямо пропорцио-

нальная линейная связь, а для зависимости Ранг 
тяжести ДТП = f (Ранг среднедушевого месячного 
дохода населения) – степенная связь.

Результаты исследования и их анализ 
В данном разделе представлены ранговые 

модели влияния на тяжесть ДТП таких харак-
теристик региональных социоценозов, как ме-
дианный возраст населения; доля населения c 
денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума; среднедушевые денежные 
доходы населения.

На рисунках 7–12 графически изображены 
ранговые модели. Для удобства идентификации 
временных изменений ситуации в сфере БДД 
модели построены для совокупности данных 
2010 и 2018 гг. 

Сравнивая модели Ранг тяжести ДТП = f 
(Ранг характеристики социоценоза) 2010 и  
2018 гг. (табл. 6, 7, 8), можно отметить основ-
ной для всех трех моделей факт: в целом тя-
жесть исхода ДТП в 2018 году несколько сни-
зилась по сравнению с 2010 годом. Об этом 
позволяет судить значение параметра a моде-
лей (1)–(3). В то же время для каждой из моде-
лей характерна определенная специфика.

Модель Ранг тяжести ДТП = f (Ранг меди-
анного возраста населения регионов РФ). На ри-
сунках 7–8 приведены графические изображе-
ния модели (1).

В таблице 6 представлены численные значе-
ния параметров модели (1), характерные для 
сравниваемых баз данных с учетом медианного 
возраста региональных социоценозов.

Таблица 5. Выборочные данные, использованные в построении ранговых зависимостей, 2018 г.

№
Медианный возраст 

населения региона, лет
Тяжесть ДТП, погибшие /

пострадавшие, %

…

№
Медианный возраст 
населения региона, 

лет

Тяжесть ДТП, 
погибшие /

пострадавшие, %
1 26,0 21,76 76 42,1 5,86
2 28,4 18,41 77 42,2 5,71
3 28,8 14,39 78 42,2 5,67
4 30,4 13,55 79 42,2 5,52
5 33,1 12,52 80 42,3 5,22
6 33,6 12,27 81 42,3 5,21
7 34,4 11,44 82 42,7 4,65
8 34,8 10,82 83 42,8 4,45
9 34,8 10,56 84 43,2 4,25

10 34,9 10,56 85 43,7 2,93
Составлено по: Показатели состояния безопасности дорожного движения // Официальный сайт ГИБДД РФ. URL: http://stat.gibdd.ru;  
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_14 p/Main.htmURL:https://gks.ru/
bgd/regl/b19_14 p/Main.htm

http://stat.gibdd.ru
https://gks.ru/bgd/regl/b19_14 p/Main.htm
https://gks.ru/bgd/regl/b19_14 p/Main.htm
https://gks.ru/bgd/regl/b19_14 p/Main.htm
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Рисунок 7. Ранговая модель (по данным 2010 года) 
Ранг тяжести ДТП = f (Ранг медианного возраста населения регионов РФ)
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Источник: разработано авторами.

Источник: разработано авторами.

Рисунок 8. Ранговая модель (по данным 2018 года) 
Ранг тяжести ДТП = f (Ранг медианного возраста населения регионов РФ)
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Сравнивая модели Ранг тяжести ДТП = f 
(Ранг медианного возраста населения регионов 
РФ) 2010 и 2018 гг., можно отметить следующее:

 • В 2018 году медианный возраст играл уже 
значительно меньшую роль в формировании ис-
хода ДТП по степени тяжести, чем в 2010 году. Об 
этом говорит значение параметра b модели (1). 

 • И в 2010, и в 2018 году в ряде регионов  
России (около 10% от общего числа) тяжесть 
ДТП значительно отличалась от характерного 
общероссийского уровня. В основном это на-
циональные республики с достаточно молодым 
населением. 
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Модель Ранг тяжести ДТП = f (Ранг доли  
населения регионов РФ с доходами ниже прожи-
точного уровня). На рисунках 9–10 приведены 
графические изображения модели (2).

В таблице 7 даны численные значения па-
раметров искомой модели (2).

Сравнивая модели Ранг тяжести ДТП = f 
(Ранг доли населения регионов РФ с доходами 
ниже прожиточного уровня) 2010 и 2018 гг.,  
можно отметить следующее:

 • В 2018 году доля населения регионов РФ 
с доходами ниже прожиточного уровня играла 
существенно меньшую роль в формировании 
исхода ДТП по степени тяжести, чем в 2010 
году. Об этом говорит значение параметра b  
модели (2). 

 • В модели 2018 года число регионов РФ, в 
которых тяжесть ДТП существенно отличается 
от характерного общероссийского уровня, не-
сколько снизилось по сравнению с 2010 годом. 

Т. е. влияние на тяжесть ДТП фактора «доля ни-
щего населения» в 2018 году несколько нивели-
ровалось по сравнению с 2010 годом. 

Модель Ранг тяжести ДТП = f (Ранг средне-
душевого месячного дохода населения). На рисун-
ках 11–12 приведены графические изображе-
ния модели (3). В таблице 8 даны численные 
значения параметров модели (3) Ранг тяжести 
ДТП = f (Ранг среднедушевого месячного дохода 
населения).

Необходимо отметить, что численные зна-
чения показателя степени моделей (показатель b) 
для 2010 и 2018 гг. одинаковы (b = -0,82 ). Это 
говорит о том, что пространственная неод-
нородность региональной тяжести ДТП в от-
ношении среднедушевого месячного дохода 
населения не изменилась. «Правый хвост» за-
висимости удлинился, что характеризует как 
повышение уровня жизни населения, так и  ин-
фляционные процессы в регионах РФ.

Таблица 6. Параметры и коэффициент детерминации R2 модели (1)
Ранг тяжести ДТП = f (Ранг медианного возраста населения регионов РФ)

Год
Численные значения параметров модели (1)

Y = a - b · X R2

a b
2010 46,18 0,955 0,965
2018 39,00 0,793 0,950

Источник: рассчитано авторами.

Рисунок 9. Ранговая модель (по данным 2010 года) 
Ранг тяжести ДТП = f (Ранг доли населения регионов РФ с доходами ниже прожиточного уровня)
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Источник: разработано авторами.
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Рисунок 10. Ранговая модель (по данным 2018 года) 
Ранг тяжести ДТП = f (Ранг доли населения регионов РФ с доходами ниже прожиточного уровня)

Источник: разработано авторами.
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Таблица 7. Параметры и коэффициент детерминации R2 модели (2)
Ранг тяжести ДТП = f (Ранг доли населения регионов РФ с доходами ниже прожиточного уровня)

Год
Численные значения параметров модели (2)

Y = a + b · X R2

a b
2010 1,770 1,293 0,961
2018 0,809 0,525 0,959

Источник: рассчитано авторами.

Концептуальные соображения по совершен-
ствованию БДД в Российской Федерации в про-
странственно-временном континууме 

Цели, поставленные в Стратегии по БДД, 
весьма конкретны – достижение Россией в сфе-
ре БДД целевых уровней социального риска  
4,0 погибших в ДТП / 100 тыс. чел. (или око-
ло 6 тыс. погибших в ДТП в год) к 2024 г. и  
0 погибших в ДТП / 100 тыс. чел. к 2030 г. –  
и невероятно амбициозны. На двукратное сни-
жение годового числа погибших России пона-
добилось полтора десятилетия (2005–2019 гг.), 
а на дальнейшее трехкратное (с 16,9 до 5,9 тыс. 
чел. / год) отводится не более пяти лет. Достичь 
уровня нулевой смертности практически не-
возможно. В наиболее безопасных с позиции 
БДД странах: Норвегии, Швеции, Дании,  Ве-
ликобритании, Швейцарии – уровень соци-
ального риска в 2017–2018 гг. равнялся 2,0–3,2 

погибших в ДТП / 100 тыс. чел. (при том что в 
скандинавских странах так называемая «Кон-
цепция Зеро» (Vision Zero), или концепция ну-
левой смертности, действует уже более 20 лет 
[32]). Сегодня, обсуждая дальнейшие перспек-
тивы работы в направлении достижения ну-
левой смертности, зарубежные специалисты 
приходят к выводу о том, что дорожно-транс-
портная аварийность в странах Европы приоб-
ретает специфический этнический и экономико- 
социальный характер [32; 33].

Используя методы синектики [34] и анало-
гий [35], а также результаты авторских исследо-
ваний [36; 37], мы вполне можем констатиро-
вать: проблематика совершенствования БДД  
в пространственно-временном континууме 
Российской Федерации во многом определя-
ется демографической и социально-экономиче-
ской спецификой жизни населения российских  
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Рисунок 11. Ранговая модель (по данным 2010 года) 
Ранг тяжести ДТП = f (Ранг среднедушевого месячного дохода населения)

Рисунок 12. Ранговая модель (по данным 2018 года) 
Ранг тяжести ДТП = f (Ранг среднедушевого месячного дохода населения)

Источник: разработано авторами.

Источник: разработано авторами.

Таблица 8. Параметры и коэффициент детерминации R2 модели (3)
Ранг тяжести ДТП = f (Ранг среднедушевого месячного дохода населения)

Год
Численные значения параметров модели (3)

Y = a · X b R2

a b
2010 29847 - 0,82 0,841
2018 36791 - 0,82 0,869

Источник: рассчитано авторами.
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регионов. Вряд ли можно ожидать, что относи-
тельно молодой и сравнительно бедный социум 
республик Северного Кавказа будет исповедо-
вать в обыденной жизни принципы безопас-
ного поведения на дорогах в той же мере, как и 
сравнительно более возрастные и экономиче-
ски успешные граждане, формирующие основу 
социоценоза регионов Центрального и Северо-
Западного федеральных округов РФ. В связи с 
этим хотим отметить необходимость дифферен-
цирования государственной политики в сфере 
обеспечения БДД с учетом региональных осо-
бенностей поведения населения федеральных 
округов и даже отдельных регионов России. 
В настоящее время принципы федерализации 
подразумевают РФ как единое государствен-
ное политико-правовое законодательное про-
странство, в границах которого единообразны 
все аспекты государственного управления. Од-
нако, несмотря на некоторое незначительное 
сближение регионов страны по характеристи-
кам дорожно-транспортной аварийности, раз-
рыв между относительно безопасными субъек-
тами Федерации и их антиподами – регионами 
с высокой степенью риска гибели в ДТП – все 
еще очень высок. Статистика ГИБДД МВД РФ 
и модель (2) показывают четырехкратную раз-
ницу в величине тяжести ДТП между наиболее 
и наименее безопасными регионами. Известно, 
что сегодня все мероприятия по совершенство-
ванию БДД в регионах имеют три источника 
финансирования – из федерального, регио-
нальных и муниципальных бюджетов. Срав-

нительно редко средства на мероприятия по 
совершенствованию БДД выделяются из вне-
бюджетных источников. Как правильным об-
разом определять долю бюджетных расходов 
по статьям, связанным с обеспечением БДД?  
В настоящее время в большинстве регионов 
РФ доля бюджетных затрат на обеспечение ре-
ализации региональных программ не превы-
шает 0,1–0,3% от объема бюджетных ресурсов. 
Так, по данным ФЦП по БДД (2013–2020 гг.)17, 
в 2017 году максимальный размер фактических 
расходов по Программе по БДД среди регионов 
был зафиксирован в Республике Татарстан –  
1722 млн руб. при годовых бюджетных расхо-
дах в сумме 231088 млн руб.18 Удельные затраты 
на мероприятия по совершенствованию БДД 
в Республике Татарстан в 2017 году составили 
0,745% от общей суммы годовых бюджетных 
расходов. Возможно, именно это позволяет ей 
уже десятилетие находиться в группе регионов-
лидеров по БДД. Конечно же, региональные 
возможности бюджетирования, весьма различ-
ные для субъектов РФ, учитывать необходи-
мо. Тем не менее именно субъекты Федерации 
должны нести основной груз ответственности 
за решение региональных задач и именно ре-
гиональный бюджет должен быть рационально 
структурирован. 

В таблице 9 приведены предложения авто-
ров по удельной величине бюджетных расходов 
по статье «Обеспечение БДД» с учетом факти-
ческого состояния дорожно-транспортной ава-
рийности в регионах.

Таблица 9. Дифференцированный подход к финансированию региональных программ по БДД 

Группа
субъектов РФ

Пример представительного
субъекта РФ

Фактически достигнутый (2018) 
уровень тяжести ДТП

Размер доли расходов 
регионального бюджета по статье 

«Обеспечение БДД», %
I Москва 4,25 0,20
II Республика Татарстан 6,24 0,35
III Республика Башкортостан 9,06 0,50
IV Забайкальский край 12,52 0,65
V Чеченская Республика 21,76 0,80

Источник: разработано авторами.

17 Оценка эффективности реализации ФЦП 2013–2020 // Сайт ФЦП по БДД. URL: http://www.fcp-pbdd.ru/
achievements/efficiency

18 Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2017 год: Закон Республики Татарстан от 28.05.2018  
№ 36-ЗРТ. URL: https://minfin.tatarstan.ru/byudzhet-2017.htm?pub_id=1411001
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Заключение 
Резюмируя представленные выше результа-

ты в форме итоговых выводов, отметим следу-
ющее.

Дорожно-транспортная аварийность, как 
объективное проявление достигнутого в стране 
уровня безопасности дорожного движения, из-
меняется во времени и пространстве, специ-
фика этого изменения во многом зависит от 
особенностей динамики характеристик соци-
оценоза. В свою очередь социоценоз изменя-
ется во времени и пространстве, прежде всего 
сущностно, на уровне общечеловеческих цен-
ностей. Этот вывод подтверждается не только 
результатами, представленными в статье, но и 
данными R. Fisher и D. Boer [38].

Россия в последние годы (2010–2019 гг.)  
достигла в сфере обеспечения БДД достаточно 
серьезных успехов, однако пока входит в число 
стран догоняющего развития.

Тяжесть ДТП, являясь весьма репрезента-
тивным показателем дорожно-транспортной 
аварийности, в российских регионах варьирует 
в очень широком диапазоне значений (даже без 
рассмотрения городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга в 2018 году этот 
диапазон составлял [4,5–21,5]). Этот факт лиш-
ний раз характеризует Россию как самую боль-
шую в мире и крайне неоднородную в проявле-
ниях жизненных коллизий страну.

Модели Ранг тяжести ДТП = f (Ранг харак-
теристики социоценоза) идентифицируют ста-
тистическую связь демографических и социо-
экономических условий жизни в российских 
регионах и дорожно-транспортной аварийно-
сти как обобщенной абстрактной результиру-
ющей проявлений качества жизни населения.   

Анализ моделей Ранг тяжести ДТП = f 
(Ранг характеристики социоценоза) показал, что 
в 2018 году по сравнению с 2010 годом несколь-
ко изменилась степень влияния особенностей 
российского социоценоза на формирование до-
рожно-транспортной аварийности. В частно-
сти, численные значения параметра b моделей, 

идентифицирующего степень связи между пре-
диктором и результирующей, снизились для 
случаев влияния медианного возраста и доли 
населения с доходами ниже прожиточного 
уровня. В то же время в течение 2010–2018 гг. 
влияние на тяжесть ДТП региональных средне-
душевых месячных доходов населения не изме-
нилось. Этот факт лишний раз говорит о том, 
что критерий «Среднедушевые месячные дохо-
ды населения» не может в полной мере служить 
экономическим индикатором.

Модели Ранг тяжести ДТП = f (Ранг харак-
теристики социоценоза) иллюстрируют и про-
странственные особенности проявления до-
рожно-транспортной аварийности в России. 
В частности, тяжесть ДТП весьма широко ва-
рьирует именно в пространственном разре-
зе, достигая максимальных значений в наци-
ональных пограничных регионах (республики 
Северного Кавказа, Калмыкия, Тыва, Бурятия). 

Предлагаемая нами дифференциация реги-
ональных подходов к требуемому финансиро-
ванию программ по БДД основана на итогах 
изучения статистической связи между достиг-
нутыми к 2018–2020 гг. результатами в сфере 
обеспечения БДД и фактическими характери-
стиками социоценоза. Ожидается, что в случае 
фокусирования в регионах РФ управленческо-
го внимания на вопросах необходимости совер-
шенствования БДД (осознание их важности, 
формирование целевых подходов, повышение 
финансирования) в стране сформируются объ-
ективные условия для достижения амбициоз-
ных целей Стратегии по БДД РФ.

Резюмируя, отметим, что методы и практи-
ки управления БДД в субъектах Российской 
Федерации должны учитывать региональную 
специфику не только в вопросах финансиро-
вания региональных программ БДД, но и на 
уровне  организации движения транспортных 
и пешеходных потоков, средств воздействия 
на нарушителей требований Правил дорожно-
го движения и в других специфических аспек-
тах обеспечения БДД.    
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the most effective differentiated approach to the financing of regional road safety programs on this basis. 
The scientific novelty of the research consists in the model confirmation of the previously put forward ideas 
about the positive impact of the basic socio-economic institutions that shape road users’ transport behavior 
on its safety. The authors consider these ideas in relation to Russia as a whole and to the relationship of 
regional road traffic accident rate with the economic and demographic characteristics of Russians’ life. 
The paper presents the rank patterns of influence on road traffic accident severity of such characteristics 
of regional sociocenosis as the population’s median age, the share of population with income below the 
minimum wage, and the average monthly income. We show the conceptual considerations for improving 
road safety in the Russian Federation in the spatiotemporal continuum.

Key words: road safety, road traffic accident, Russian Federation, road safety management, road traffic 
accident severity, regional sociocenosis, impact factor, spatio-temporal features.
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Мониторинг общественного мнения 
о состоянии российского общества

Продолжая сложившуюся традицию нашего издания, приводим результаты мониторинговых 
оценок общественного мнения о состоянии российского общества, выполняемых ФГБУН 
ВолНЦ РАН в Вологодской области1.

Нижеследующие таблицы и графики показывают динамику ряда параметров социального 
самочувствия и общественно-политических настроений населения региона по результатам по-
следней «волны» мониторинга (февраль 2021 г.), а также за период с декабря 2019 по февраль 
2021 г. (последние 6 опросов).

Даётся сопоставление результатов исследований с данными за 2000 (первый год I прези-
дентского срока В.В. Путина), 2007 (последний год II президентского срока В.В. Путина, когда 
были достигнуты наиболее высокие оценки президентской деятельности), 2011 (последний год 
президентства Д.А. Медведева) и 2012 (первый год III президентского срока В.В. Путина) годы. 

Представлена годовая динамика данных за 2018–2020 гг.

За период с декабря 2020 по февраль 2021 г. уровень одобрения деятельности Президента 
РФ существенно не изменился. Доля положительных оценок составляет 50–52%, отрицатель-
ных – 31–33%, что несколько хуже, чем в феврале 2020 г., когда удельный вес положительных 
оценок деятельности главы государства составлял 54% (отрицательных 31%)2.

В годовой динамике отмечается постепенное снижение доли позитивных суждений:  
в 2018 г. – 66%, 2019 г. – 56%, 2020 г. – 52%; в феврале 2021 г. – 50%.

1 Опросы проводятся 6 раз в год в Вологде, Череповце и восьми районах области (Бабаевском, Великоустюгском, 
Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Метод опроса – анкетирова-
ние по месту жительства респондентов. Объем выборочной совокупности – 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. 
Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением пропорций между город-
ским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населен-
ные пункты, малые и средние города), половозрастной структуры взрослого населения области. Ошибка выборки не 
превышает 3%. 

Более подробную информацию о результатах опросов, проводимых ВолНЦ РАН, можно найти на сайте http:// 
www.vscc.ac.ru/.

2 Здесь и далее по тексту в рамке выделены результаты сравнительного анализа данных опроса, проведенного в 
феврале 2021 г., с результатами «волны» мониторинга годичной давности (февраль 2020 г.).
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Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента России?  
(в % от числа опрошенных, данные ФГБУН ВолНЦ РАН)*

 1 

66,0 65,9 68,9 65,0 62,6 66,4

55,6 52,3 53,6 53,6 51,7 52,0 52,0 50,1
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Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 6 опросов 

* Здесь и далее во всех графиках представлены среднегодовые данные за 2000, 2018, 2019, 2020 гг., а также 
среднегодовые данные за периоды 2000–2003, 2004–2007, 2008–2011, 2012–2017 гг., соответствующие периодам 
президентских сроков.

Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность..? (в % от числа опрошенных)

Вариант 
ответа

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 6 опросов
Изменение 

(+/-), 
фев. 2021 к 
фев. 2020

2000 2007 2011 2012 2018 2019 2020
Дек.
2019

Фев.
2020

Авг.
2020

Окт.
2020

Дек. 
2020

Фев. 
2021

Президент РФ

Одобряю 66,0 75,3 58,7 51,7 66,4 55,6 52,3 53,6 53,6 51,7 52,0 52,0 50,1 -4

Не одобряю 14,8 11,5 25,5 32,6 21,7 29,8 32,6 30,9 31,0 33,6 33,1 32,6 30,9 0

Председатель Правительства РФ*

Одобряю -* -* 59,3 49,6 48,0 41,1 38,7 41,1 37,9 38,9 38,8 39,1 37,6 0

Не одобряю - - 24,7 33,3 31,6 38,4 40,4 38,9 40,9 40,9 40,8 38,8 38,8 -2

Губернатор

Одобряю 56,1 55,8 45,7 41,9 38,4 35,7 35,0 35,6 36,2 35,2 35,5 32,9 33,9 -2

Не одобряю 19,3 22,2 30,5 33,3 37,6 40,2 42,5 40,8 41,8 41,9 42,1 44,2 42,4 +1

* Вопрос задается с 2008 г. В 2020 г. первый опрос проходил в период с 24 января по 12 февраля. Действующий Председатель 
Правительства РФ М.В. Мишустин только вступил в свою новую должность (16 января 2020 г.), поэтому у респондентов 
спрашивалось мнение относительно деятельности бывшего премьер-министра Д.А. Медведева. 
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Для справки: 
По данным ВЦИОМ за декабрь 2020 – первую половину февраля 2021 г.3 уровень одобрения дея-

тельности Президента составил 61–62%, доля негативных суждений – 28–30%.
По последним данным Левада-Центра (ноябрь 2020 – январь 2021 г.4) оценка деятельности 

главы государства также не изменилась: доля положительных суждений составляет 64–65%, от-
рицательных – 34%.

При этом по данным и ВЦИОМа, и Левада-Центра в годовой динамике наблюдаются посте-
пенные негативные изменения (с периода 2012–2017 гг.).

3 На момент подготовки материала последние данные ВЦИОМ – от 14 февраля 2021 г. Источник: ВЦИОМ. Рей-
тинги. URL: https://wciom.ru/ratings/dejatelnost-gosudarstvennykh-institutov/

4 Источник: Левада-Центр. Индикаторы. URL: https://www.levada.ru/indikatory/

 2 

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента РФ?  
(в % от числа опрошенных; данные ВЦИОМ) 
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Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 

Одобряю -3 
Не одобряю +2 

 

 
Источник: данные ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/ 
Данные за февраль 2021 г. – среднее за два опроса: от 07.02.2021 и от 14.02.2021. 
 

 
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина  

на посту Президента России?  (в % от числа опрошенных; данные Левада-Центра) 
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Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 

Одобряю -5 
Не одобряю +4 

 

 
Источник: данные Левада-Центра. URL: https://www.levada.ru/ 
 

Динамика среднегодовых данных  

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 6 опросов 

Динамика данных за последние 6 опросов
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В динамике оценок успешности решения Президентом ключевых проблем страны за  
период с декабря 2020 по февраль 2021 г. существенных изменений не произошло:

 9 46% жителей области считают успешными действия главы государства по укреплению 
международных позиций России (доля противоположных мнений составляет 34%);

 9 41% граждан положительно оценивают работу Президента по наведению порядка в стране 
(противоположной точки зрения придерживаются 43–44% жителей области);

 9 32% населения считают, что Президент успешно справляется с проблемой защиты демо-
кратии и укрепления свобод граждан (удельный вес отрицательных характеристик значительно 
выше – 48%);

 9 25% людей находят успешными действия В.В. Путина по подъему экономики и росту бла-
госостояния граждан (доля разделяющих противоположную точку зрения с августа 2020 г. ста-
бильно составляет 61–62%).

По сравнению с февралём 2020 г. доля положительных оценок успешности работы Прези-
дента снизилась фактически по всем ключевым проблемам:

 9 по укреплению международных позиций России – на 5 п. п. (с 51 до 46%);
 9 по наведению порядка в стране – на 3 п. п. (с 44 до 41%);
 9 по защите демократии и укреплению свобод граждан – на 3 п. п. (с 35 до 32%);
 9  по подъему экономики и росту благосостояния граждан – на 1 п. п. (с 26 до 25%; суще-

ственных изменений нет, однако следует учитывать, что положительную оценку работе 
главы государства по решению данного вопроса по-прежнему даёт наименьшее число 
жителей области – 24–26%).

В динамике годовых данных негативные тенденции отмечаются с 2018 г.; при этом в отно-
шении успешности работы главы государства по подъему экономики и укреплению материаль-
ного положения людей – с середины 2000-х гг. (с периода 2004–2007 гг.).

 3 

Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется с проблемами..?  
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН) 
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Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 

Успешно -5 
Неуспешно +2 
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Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 

Успешно -3 
Неуспешно +2 

 

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 6 опросов 
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 3 

Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется с проблемами..?  
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН) 

 
Укрепление международных позиций России 
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Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 

Успешно -5 
Неуспешно +2 

 

 
Наведение порядка в стране 
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Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 

Успешно -3 
Неуспешно +2 
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Защита демократии и укрепление свобод граждан 
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Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 

Успешно -3 
Неуспешно +1 

 

Подъем экономики, рост благосостояния граждан 
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Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 

Успешно -1 
Неуспешно  +1 

 

 

Динамика среднегодовых данных 

Динамика данных за последние 6 опросов Динамика среднегодовых данных 

Динамика данных за последние 6 опросов 
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Ощутимых изменений в структуре партийно-политических предпочтений жителей Воло-
годской области за период с декабря 2020 по февраль 2021 г. не произошло. В ней по-прежнему 
доминирует «Единая Россия» (доля её сторонников составляет 31%), поддержка остальных 
партий значительно меньше: 10% – ЛДПР, 8% – КПРФ, 4% – «Справедливая Россия».

Вместе с тем наиболее распространённая точка зрения среди жителей Вологодской области 
заключается в том, что ни одна из политических сил, представленных на сегодняшний день в 
Государственной Думе, не отражает их интересы. Доля разделяющих это мнение стабильно  
составляет 34–36%.

Аналогичная структура партийно-политических предпочтений наблюдалась в феврале  
2020 г., а также в среднем за 2019 и 2020 гг.

Какая партия выражает Ваши интересы? (в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Партия

Динамика среднегодовых данных
Динамика данных за последние  

6 опросов

Изменение 
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Единая Россия 18,5 30,2 31,1 33,4 29,1 35,4 38,0 37,9 33,8 31,5 33,7 33,2 30,9 31,1 30,9 30,5 -3

КПРФ 11,5 7,0 10,3 16,8 10,6 8,3 14,2 9,2 8,8 8,4 9,2 8,9 8,6 8,8 7,3 8,3 -1

ЛДПР 4,8 7,5 7,8 15,4 7,8 10,4 21,9 9,6 9,1 9,5 9,4 9,9 9,3 9,4 9,5 10,1 0

Справедливая 
Россия

- 7,8 5,6 27,2 6,6 4,2 10,8 2,9 3,4 4,7 4,0 4,7 4,8 4,3 5,0 3,6 -1

Другая 0,9 1,8 1,9 – 2,1 0,3 – 0,7 0,3 0,5 0,1 0,6 0,4 0,3 0,7 0,2 0

Никакая 29,6 17,8 29,4 – 31,3 29,4 – 28,5 33,7 34,2 34,3 34,0 33,6 33,8 35,3 35,9 +2

Затрудняюсь 
ответить

20,3 21,2 13,2 – 11,7 12,0 – 11,2 11,0 11,1 9,3 8,7 12,4 12,2 11,2 11,3 +3

В начале 2021 г. сохраняется стабильная динамика оценок социального самочувствия:
 9 доля людей, положительно характеризующих своё эмоциональное состояние, составляет 

60% (противоположные характеристики дают 31–32% населения);
 9 удельный вес тех, кто считает, что «всё не так плохо и можно жить; жить трудно, но можно 

терпеть» – 70% (низким запасом терпения обладают 20–21% жителей региона);
 9 около 40% населения субъективно причисляет себя к категории людей «среднего достат-

ка» (к «бедным и нищим» относит себя 48–49%);
 9 незначительно (на 2 п.п.) подрос индекс потребительских настроений (с 83 до 85 п.).
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На фоне фактически отсутствия каких-либо изменений в оценках социального самочувствия 
за последние два месяца в целом отмечаются негативные тенденции по сравнению с февралем 
2020 г.:

 9 доля положительных оценок эмоционального состояния сократилась на 7 п. п. (с 67 до 
60%);

 9 доля людей с высоким уровнем запаса терпения – на 5 п. п. (с 75 до 70%);
 9 индекс потребительских настроений снизился на 6 п. п. (с 91 до 85 п.);
 9 доля «бедных и нищих» фактически не изменилась (40%).

 5 

Оценка социального состояния (в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН) 
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Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 
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настроение 

-7 
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+4 
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Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 
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можно терпеть 

-5 

Терпеть наше 
бедственное 
положение 
невозможно 

+2 
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* Формулировка вопроса: «К какой категории Вы себя относите?» 
 

 
 
 

Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 
Доля 
считающих 
себя людьми 
среднего 
достатка 

0 

Доля 
считающих 
себя бедными 
и нищими 

-1 

 

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 6 опросов 

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 6 опросов 

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 6 опросов 

66,8

78,4 75,2

Испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску
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Оценка социального состояния (в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН) 
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+4 
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* Формулировка вопроса: «К какой категории Вы себя относите?» 
 

 
 
 

Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

Вариант ответа 
Изменение 

(+ / –) 
Доля 
считающих 
себя людьми 
среднего 
достатка 
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Доля 
считающих 
себя бедными 
и нищими 

-1 

 

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 6 опросов 
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66,8

78,4 75,2

Испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску

 6 

 
Индекс потребительских настроений (ИПН) 
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Годовая динамика  
(февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) 

ИПН 
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Значение 
индекса,  
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* Индекс рассчитывается с 2008 г. 
Источник: данные Левада-Центра. URL: https://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-
ekonomicheskie-indikatory/ 

 

 
 
 
 
 

Годовая динамика  
(ноябрь 2020 г. к ноябрю 2019 г.) 

ИПН 
Изменение 

(+ / –) 
Значение 
индекса,  
в пунктах  

-13 
 

 
 

Динамика среднегодовых данных 

Динамика среднегодовых данных 

Динамика данных за последние 6 опросов 

Динамика данных за последние 6 опросов 
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В 4 из 14 социально-демографических категорий населения за период с декабря 2020 по 
февраль 2021 г. отмечаются незначительные позитивные изменения:

 9 люди в возрасте от 30 до 55 лет (на 3 п. п., с 61 до 64%);
 9 лица со средним и неполным средним образованием (на 3 п. п., с 53 до 56%);
 9 жители области, по самооценкам относящиеся к категории 20% наименее обеспеченного 

населения (на 5 п. п., с 39 до 44%);
 9 жители Череповца (на 3 п. п., с 61 до 64%).

Негативные изменения социального настроения за последние два месяца отмечаются также 
в 4 социально-демографических группах:

 9 люди в возрасте до 30 лет (на 4 п. п., с 65 до 61%);
 9 представители возрастной группы старше 55 лет (на 3 п. п., с 57 до 54%);
 9 лица, по самооценкам доходов относящиеся к категории 60% среднеобеспеченных жителей 

области (на 3 п. п., с 63 до 60%);
 9 жители Вологды (на 3 п. п., с 59 до 56%).

По сравнению с периодом прошлогодней давности (февраль 2020 г.) во всех социально- 
демографических категориях населения наблюдаются негативные изменения: доля положи-
тельных суждений во всех группах уменьшилась на 6–11 п. п.

Аналогичные негативные изменения отмечаются и в годовой динамике (за период  
2019–2020 гг.).

Социальное настроение в различных социальных группах (вариант ответа «Прекрасное настроение, 
нормальное, ровное состояние», в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Категория 
населения

Динамика среднегодовых данных
Динамика данных за последние  

6 опросов
Изменение 
(+/-), фев. 

2021
к фев. 2020

2000 2007 2011 2012 2018 2019 2020
Дек. 
2019

Фев.
2020

Авг.
2020

Окт.
2020

Дек. 
2020

Фев. 
2021

Пол
Мужской 50,1 65,9 64,5 69,1 72,8 70,1 60,8 69,0 67,0 55,6 60,7 60,0 60,8 -6
Женский 43,3 61,7 62,0 65,8 69,8 69,6 61,2 70,3 66,9 57,3 60,8 59,8 59,2 -8

Возраст
До 30 лет 59,1 71,3 70,0 72,3 80,0 81,1 67,6 81,3 71,7 69,0 64,6 65,2 60,9 -11
30–55 лет 44,2 64,8 62,5 67,9 72,6 71,2 61,8 71,9 67,5 56,2 62,5 60,9 64,4 -3
Старше 55 лет 37,4 54,8 58,3 62,1 65,2 63,3 57,4 62,6 64,3 51,9 56,9 56,5 54,1 -10

Образование
Среднее и н/среднее 41,7 58,4 57,4 57,2 64,8 63,2 56,1 64,0 63,1 51,7 56,9 52,6 56,2 -7
Среднее специальное 46,4 64,6 63,6 66,7 72,2 72,7 63,5 70,4 69,0 59,1 63,5 62,5 60,9 -8
Высшее и н/высшее 53,3 68,6 68,3 77,0 76,8 73,4 63,3 74,7 68,6 58,6 61,4 64,6 62,7 -6

Доходные группы
20% наименее 
обеспеченных

28,4 51,6 45,3 51,5 57,3 53,2 43,4 50,2 48,4 40,4 46,0 38,9 44,3 -4

60% 
среднеобеспеченных

45,5 62,9 65,3 68,7 71,9 71,4 62,6 72,6 68,4 56,6 61,9 63,3 60,1 -8

20% наиболее 
обеспеченных

64,6 74,9 75,3 81,1 82,9 81,8 75,6 80,5 79,1 76,4 70,6 76,3 76,0 -3

Территории
Вологда 49,2 63,1 67,1 73,6 71,0 68,6 60,9 68,6 66,9 57,0 61,0 58,7 55,8 -11
Череповец 50,8 68,1 71,2 76,2 75,8 71,2 60,4 69,9 67,3 54,4 59,3 60,7 64,4 -3
Районы 42,2 61,6 57,1 59,8 68,7 69,8 61,4 70,3 66,8 57,5 61,4 60,0 59,7 -7
Область 46,2 63,6 63,1 67,3 71,2 69,9 61,0 69,7 66,9 56,5 60,7 59,9 59,9 -7
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РЕЗЮМЕ

Как показывают результаты очередной волны мониторинга ВолНЦ РАН, в начале 2021 г. дина-
мика общественного мнения по ключевым критериям (таким как оценка деятельности органов вла-
сти, партийно-политические предпочтения, социальное самочувствие) не претерпела существенных 
изменений. В то же время о тревожных тенденциях свидетельствует снижение доли позитивных 
суждений, характеризующих эмоциональное состояние, в некоторых социально-демографических 
категориях (на 3–4 п. п.: среди молодежи до 30 лет, населения старше 55 лет, лиц, относящихся по 
самооценкам к среднеобеспеченным жителям области, населения г. Вологды), а также негативные 
изменения в оценках социального самочувствия в годовой динамике. 

На наш взгляд, на формирование общественного мнения в последние два месяца оказали влияние 
разнонаправленные и даже противоположные процессы.

С одной стороны – начало массовой вакцинации россиян от коронавируса с середины декабря 
2020 г., безусловные успехи российской вакцины на международном уровне (что было признано не 
только Всемирной организацией здравоохранения, но и главным эпидемиологом США Э. Фаучи5), 
а также постепенное возвращение системы здравоохранения и социальных учреждений к работе в 
«штатном» режиме6.

С другой стороны – рост социальной напряженности, связанный с массовыми акциями протеста 
в поддержку А. Навального в январе – феврале 2021 г. 

5 См., например:
1. Х. Клюге (директор Европейского регионального бюро ВОЗ): «ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла 

Российская Федерация по разработке вакцины от COVID-19, а именно «Спутника V». Я еще раз хочу поблагодарить 
Россию за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины» (Источник: РБК 21.09.2020. 
URL:  https://www.rbc.ru/society/21/09/2020/5f6891cf9a7947464e34089b).

2. М. Вуйнович (представитель ВОЗ в России): «Мы очень приветствуем, конечно, публикацию, которая гово-
рит об эффективности вакцины» (Источник: Российская газета 03.02.2021. URL: https://rg.ru/2021/02/03/v-voz-
privetstvuiut-publikaciiu-dannyh-o-vakcine-sputnik-v-v-the-lancet.html).

3. «Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи положительно высказался о «Спутнике V», назвав ее вкладом в 
всеобщую защиту человечества» (Источник: Баранов А. Запад наконец признал: российская вакцина – лучшая // Ком-
сомольская правда 09.02.2021. URL: https://www.kp.ru/daily/27236/4364524/).

4. Журнал Bloomberg (06.02.2021): «Страны выстраиваются в очередь за поставками Sputnik V после того, как резуль-
таты экспертной оценки, опубликованные в медицинском журнале Lancet на этой неделе, показали, что российская 
вакцина защищает от смертельного вируса примерно так же, как американские и европейские вакцины, и намного 
эффективнее, чем китайские конкуренты.

В глобальной битве за победу над пандемией, унесшей 2,3 миллиона жизней чуть более чем за год, гонка за вак-
цинами приобрела геополитическое значение, поскольку правительства стремятся преодолеть огромный социальный и 
экономический ущерб, нанесенный блокировками, введенными для ограничения распространения вируса. Это дает 
России преимущество в качестве одной из немногих стран, где ученые разработали эффективную защиту». (Источник: Meyer 
H. Putin’s Once-Scorned Vaccine Now Favorite in Pandemic Fight // Bloomberg 06.02.2021. URL: https://www.bloomberg.
com/news/articles/2021-02-06/putin-s-once-scorned-vaccine-is-now-a-favorite-in-pandemic-fight?srnd=premium-europe).

6 С 1 февраля в полном объеме возобновилась деятельность дневных стационаров, проведение периодических и 
профилактических медицинских осмотров, а также диспансеризации. В регионе разрешается присутствие зрителей на 
спортивных мероприятиях (при этом загрузка трибун должна быть не более 50%). Максимальное количество зрителей 
на спектаклях, концертах и киносеансах увеличивается с 25 до 50% вместимости зрительного зала; увеличено время 
работы заведений общественного питания (с 6.00 до полуночи). Такой же график предусмотрен для проведения кон-
цертов, представлений, спектаклей, киносеансов и иных подобных мероприятий. Норма о переводе 30% работников на 
«удаленку» переходит в разряд рекомендуемых, а не обязательных. (Источник: Новости Вологодской области. 28.01.2021 
// Официальный сайт Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова. URL: https://okuvshinnikov.ru/press/news/
na_vologodchine_v_polnom_obyome_vozobnovleny_profosmotry_dispanserizaciya_i_rabota_dnevnyh_stacionarov/).
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Как отмечают эксперты, «главный вопрос, который возникает при анализе митингов, прошедших 
23 января, и вообще всех событий, связанных с деятельностью несистемной оппозиции, звучит так: 
возможно ли, чтобы эти события привели к российскому «майдану»? Собственно, это главная «стра-
шилка» – неконтролируемый политический кризис с последующей чехардой режимов, потенциаль-
ным распадом страны и утерей экономического суверенитета»7.

И хотя итоги протестных выступлений показали, что «в России никакое подобие «оранжевой 
революции» невозможно; глубокого социального раскола в стране нет»8, нельзя не признать, что 
эти события вызвали широкий общественный резонанс. Так, по данным Левада-Центра, «самыми 
запоминающимися событиями первого месяца 2021 года для россиян стали протесты 23 и 31 января 
(их упомянули 45% опрошенных). Далее с большим отрывом следуют новости, связанные с корона-
вирусом (12%) и возвращением А. Навального (11%). Еще 7% отметили события в США – инаугу-
рацию Байдена, штурм Капитолия. Лишь 4% россиян считают, что фильм-расследование «Дворец 
для Путина» можно назвать главным событием января и начала февраля»9.

Противоположные по своему характеру, но достаточно резонансные события последних ме-
сяцев, произошедшие в стране и регионе, оказали соответствующий эффект на динамику обще-
ственного мнения, вызвав ситуацию ожидания: для кого-то тревожного, для кого-то – более 
обнадеживающего. В какую сторону качнется «чаша весов» в ближайшем будущем, во многом, 
на наш взгляд, будет зависеть от трех факторов: эффективности мер российского правительства 
по дальнейшей социально-экономической поддержке населения; динамики эпидемиологической 
ситуации (в том числе в весенний период, традиционно характеризующийся ростом факторов 
распространения любых вирусных инфекций); ситуации на международной политической арене 
(связанной с первыми политическими решениями Д. Байдена в должности Президента США).

Материалы подготовили: М.В. Морев, И.М. Бахвалова, Е.Э. Леонидова

7 Несложная логика пропагандиста // Эксперт. № 6. 01.02.2021. URL:  https://expert.ru/expert/2021/06/neslozhnaya-
logika-propagandista/

8 Скоробогатый П. Почему Россия переросла Майдан // Эксперт. № 6. 01.02.2021. URL: https://expert.ru/
expert/2021/06/pochemu-rossiya-pererosla-majdan/

9 Пресс-выпуск Левада-Центра от 12.02.2021. URL: https://www.levada.ru/2021/02/12/sobytiya-mesyatsa-2/
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МОНИТОРИНГ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ



ПРАВИЛА 
приёма статей, направляемых в редакцию научного журнала  

«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз»
(в сокращении)

Журнал публикует оригинальные статьи теоретического и экспериментального характера, 
тематика которых соответствует тематике журнала, объёмом не менее 16 страниц (30 000 знаков 
с пробелами). Максимальный объём принимаемых к публикации статей – 25 страниц (50 000 
знаков с пробелами). К публикации также принимаются рецензии на книги, информация о 
научных конференциях, хроника событий научной жизни. Статьи должны отражать результаты 
законченных и методически правильно выполненных работ.

Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основе заключения 
рецензента, также учитывается новизна, научная значимость и актуальность представленных 
материалов. Статьи, отклоненные редакционной коллегией, повторно не рассматриваются.

Требования к комплектности материалов
В электронном виде в редакцию предоставляются следующие материалы.
1. Файл со статьей в формате Microsoft Word с расширением .docx. Имя файла должно быть 

набрано латиницей и отражать фамилию автора (например: Ivanova.docx). 
2. Данные об авторе статьи на отдельной странице, включающие Ф. И. О. полностью, ученую 

степень и ученое звание, место работы и должность автора, контактную информацию (почтовый 
адрес, телефон, при наличии –  e-mail), идентификатор ORCID, идентификатор Researcher ID и 
оформленные по образцу.

3. Отсканированная копия обязательства автора не публиковать статью в других изданиях.
4. Цветная фотография автора в формате .jpeg/.jpg объемом не менее 1 Мб. 
Комплект материалов в электронном виде может быть прислан по электронной почте на адрес 

редакционной коллегии (common@vscc.ac.ru).

Требования к оформлению текста статьи
1. Поля. 
Правое – 1 см, остальные – по 2 см.
2. Шрифт.
Размер (кегль) – 14, гарнитура – Times New Roman (если необходимо применить шрифт особой 

гарнитуры (при наборе греческих, арабских и т. п. слов, специальных символов), нужно пользо-
ваться шрифтами, устанавливаемыми системой Windows по умолчанию). Если в работе есть редко 
используемые шрифты, их (все семейство) нужно предоставить вместе с файлом. Интервал – 1,5.

3. Абзацный отступ – 1,25. Выставляется автоматически в MS Word.
4. Нумерация.
Номера страниц статьи должны быть поставлены автоматически средствами MS Word в правом 

нижнем углу.
5. Оформление 1 страницы статьи.
В верхнем правом углу страницы указывается индекс УДК. Далее через полуторный  

интервал – индекс ББК. Далее через полуторный интервал – знак ©, отступ (пробел), фамилия 
и инициалы автора статьи. Применяется полужирное начертание. После отступа в два интервала 
строчными буквами приводится название статьи (выравнивание по центру, полужирное начерта-
ние). После отступа в два интервала приводится аннотация (выравнивание по ширине, выделение 
курсивом, без абзацного отступа). После отступа в один интервал приводятся ключевые слова 
(выравнивание по ширине, выделение курсивом, без абзацного отступа). После отступа в два 
интервала приводится текст статьи.
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6. Требования к аннотации.
Объём текста аннотации должен составлять от 200 до 250 слов. В обязательном порядке в 

аннотации должна быть сформулирована цель проведенного исследования; лаконично пере-
числены образующие несомненную научную новизну отличия выполненной работы от анало-
гичных работ других ученых; перечислены использованные автором методы исследования; при-
ведены основные результаты выполненной работы; определены области применения полученных 
результатов исследования; кратко сформулированы перспективы дальнейшей НИР в указанной 
области.

Примеры хороших аннотаций для различных типов статей (обзоры, научные статьи, концеп-
туальные статьи, практические статьи) представлены на сайте: 

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSESSID=hdac5r
tkb73ae013ofk4g8nrv1.

7. Требования к ключевым словам.
К каждой статье должны быть даны ключевые слова (до 8 слов или словосочетаний). Ключевые 

слова должны наиболее полно отражать содержание рукописи. Количество слов внутри ключевой 
фразы – не более трех.

8. Требования к оформлению таблиц.
В названии таблицы слово «Таблица» и её номер (при наличии) даются без выделения (обычное 

начертание). Название таблицы выделяется полужирным начертанием. Выравнивание – по центру. 
Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур. Не  допускается 

выравнивание столбцов и ячеек пробелами либо табуляцией. Таблицы выполняются в табличном 
редакторе MS WORD. Каждому пункту боковика и шапки таблицы должна соответствовать своя 
ячейка. Создание и форматирование таблиц должно производиться исключительно стандартными 
средствами редактора, недопустимо использование символа абзаца, пробелов и пустых дополни-
тельных строк для смысловой разбивки и выравнивания строк.

9. Требования к оформлению рисунков, схем, графиков, диаграмм.
Название и номер рисунка располагаются ниже самого рисунка. Начертание слова «Рис.» 

обычное (без выделения). Название рисунка приводится с полужирным выделением. Выравни-
вание – по центру. Интервал – одинарный.

Для создания графиков должна использоваться программа MS EXCEL, для создания блок-
схем – MS WORD, MS VISIO, для создания формул – MS Equation.     

Рисунки и схемы, выполненные в MS WORD, должны быть сгруппированы внутри единого 
объекта. Не допускается использование в статье сканированных, экспортированных или взятых 
из Интернета графических материалов. 

Алгоритм вставки графиков из MS EXCEL в MS WORD:
1)  в MS EXCEL выделить график компьютерной мышью, правой клавишей выбрать  

пункт контекстного меню «копировать»;
2)  в MS WORD правой клавишей мыши выбрать пункт контекстного меню «вставить», выбрать 

параметр вставки «специальная вставка», «диаграмма Microsoft Excel».
10.  Оформление библиографических сносок под таблицами и рисунками.
Пишется «Источник:», «Составлено по:», «Рассчитано по:» и т. п. и далее приводятся выходные 

данные источника.
11.  Оформление постраничных сносок.
Постраничные сноски оформляются в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008.
12. Оформление и содержание списка литературы.
Слово «Литература» печатается строчными буквами полужирным курсивом, выравнивается 

по центру, дается через полтора интервала после текста статьи. После слова «Литература» делается 
полуторный интервал и приводится пронумерованный список библиографических источников.

Список литературы составляется в том же порядке, в котором источники упоминались в тексте 
статьи, а не по алфавиту (используется ванкуверский стиль оформления).

Если статья имеет doi, его указание в выходных данных является обязательным.
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Ссылки на русскоязычные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008. 
Ссылки на англоязычные источники оформляются в соответствии со схемой описания на основе 
стандарта Harvard1 (приложение 5).

В списке литературы должны быть приведены ссылки на научные труды, использованные 
автором при подготовке статьи. Обязательно наличие ссылок на все источники из списка 
литературы в тексте статьи.

В соответствии с международными стандартами подготовки публикаций рекомендуемое 
количество источников в списке литературы – не менее 20, из которых не менее 30% должны 
быть зарубежными.

Количество ссылок на работы автора не должно превышать 10 % от общего количества 
приведенных в списке литературы источников.

Авторам не рекомендуется включать в список литературы следующие источники: 1) статьи из 
любых ненаучных журналов, газет; 2) нормативные и законодательные акты; 3) статистические 
сборники и архивы; 4) источники без указания автора (например, сборники под чьей- либо 
редакцией); 5) словари, энциклопедии, другие справочники; 6) доклады, отчеты, записки, рапорты, 
протоколы; 7) учебники и т. д. Ссылки на указанные источники рекомендуется давать посредством 
соответствующих постраничных сносок.

В список литературы рекомендуется включать следующие источники: 1) статьи из печатных 
научных журналов (или электронных версий печатных научных журналов); 2) книги; 3) моно-
графии; 4) опубликованные материалы конференций; 5) патенты. 

Ссылка в тексте статьи на библиографический источник приводится в квадратных скобках с 
указанием порядкового номера источника из списка литературы и номера страницы, на которую 
ссылается автор. Возможна отсылка к нескольким источникам из списка, порядковые номера 
которых должны быть разделены точкой с запятой (например: [26, с. 10], [26, с. 10; 37, с. 57], [28], 
[28; 47] и пр.).

Статьи без полного комплекта сопроводительных материалов, а также статьи, не соответствующие 
требованиям издательства по оформлению, к рассмотрению не принимаются!
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Лицензионный договор №________

г. Вологда       «____» _______________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр  
Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ___________________
__________________________________________, действующего на основании доверенности 
______________________________, с одной стороны, и ______________________________
_______________________________________________________, именуемый(ая) в дальней-
шем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», заключили 
настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права 
на использование статьи __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________,

(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)
именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определен-
ный договором срок.

1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на пере-
даваемое Лицензиату Произведение.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 5 (Пять) лет следующие права:
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирова-

ние, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. 
При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения;

2.1.2. право на распространение Произведения любым способом;
2.1.3. право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески само-

стоятельного произведения) и право на внесение изменений в Произведение, не представляю-
щих собой его переработку;

2.1.4. право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информаци-
онных, рекламных и прочих целях;

2.1.5. право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по 

настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.
2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы 

Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара.
2.3. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по фор-

мально заключённому договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования.
2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключи-

тельной лицензии.
2.5. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в печатной/электронной версии 

для ознакомления. В течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены 
к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содержанием) или объёмом пре-
доставленной для ознакомления рукописи Произведения, Стороны подписывают Акт приёма- 
передачи Произведения.

2.6. Дата подписания Акта приёма-передачи Произведения является моментом передачи 
Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством ав- 
торские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные 
меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограни-
чена.
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подпись                     подпись                                   ф. и. о. полностью

3. Ответственность Сторон

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ иму-
щественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязательств по настоящему Договору.

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности 
по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причинённые другой Стороне, включая 
упущенную выгоду.

4. Конфиденциальность

Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

5. Заключительные положения

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подле-
жат урегулированию путём переговоров, а в случае их безрезультатности указанные споры под-
лежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоя-
щего Договора и Акта приема-передачи Произведения.

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 
по нему.

5.4. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следую-
щий пятилетний срок, если ни одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения не 
позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия.

5.5. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.

5.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, преду- 
смотренных действующим законодательством, либо по решению суда.

5.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том 
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего 
Договора.

5.8. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нор-
мами действующего законодательства РФ.

5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон

Лицензиат: Лицензиар:

ВолНЦ РАН 
ИНН 3525086170 / КПП 352501001
160014 г. Вологда, ул. Горького, 56а
УФК по Вологодской области (ИСЭРТ РАН
лиц. сч. 20306Ц32570)
Р/с 40501810400092000001
Отделение  Вологда
БИК 041909001, ОКПО 22774067
ОКАТО 19401000000

Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Дата рождения:________________________
Домашний адрес:_______________________
_____________________________________
Паспорт: серия_______
номер_____________
выдан________________________________
когда выдан___________________________
ИНН________________________________
Свидетельство государственного пенсион- 
ного страхования ______________________

_________________________ /__________/ _________________  /_________________ /
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подписьподпись ф. и. о. полностью

АКТ
приёма-передачи произведения

г. Вологда       «____» ________________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр  
Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице _________________
______________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности _________________________________, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________________
_________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», составили настоящий акт о 
том, что Лицензиар предоставил Лицензиату Произведение ____________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________в печатной/электронной 
версии для использования в соответствии с подписанным сторонами Лицензионным договором 
№_____от «____»____________20___ года.

Передал Принял

Лицензиар: От Лицензиата:

______________  _____________________ __________________________ /________/

М. П.
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