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ОТ РЕДАКЦИИ

В целях повышения устойчивости развития территорий особую актуальность приобретают 

вопросы государственного регулирования социально-трудовой сферы. Ограниченный срез иссле-

дований по вопросам региональной социальной политики в контексте качества трудовой жизни 

(КТЖ) подтвердил исследовательский интерес к заявленной проблематике. Целью проведенно-

го исследования является анализ субъективных оценок работающего населения относительно 

их качества трудовой жизни и оценка пробелов в социальной политике региона применитель-

но к состоянию и качеству рабочих мест. В статье представлены результаты исследования 

КТЖ населения Вологодской области с использованием многомерных методов статистического 

анализа. Источником информации выступили результаты опроса, проведенного ФГБУН ВолНЦ 

РАН в 2018 году. Применение компонентного анализа позволило выявить ключевые факторы 

формирования КТЖ, условно названные «оплата труда», «внутренняя среда» и «призвание». Ре-

ализация многомерного иерархического подхода с использованием критериев, характеризующих 

КТЖ, позволила провести типологию работающего населения Вологодской области. Выявлен 

социокультурный портрет наиболее бедствующей группы в контексте качества трудовой дея-
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От редакции

Введение
Повышение качества жизни населения –

ключевая задача устойчивого развития 

территорий. Достижение основ социально-

экономической стабильности, обеспечение 

условий для финансового благополучия и 

социальной самореализации граждан явля-

ются базисом устойчивого развития [1, с. 67]. 

Важным индикатором эффективности функ-

ционирования социально-трудовой сферы 

выступает качество трудовой жизни (КТЖ) 

работающего населения, представляющее 

собой характеристики труда, обеспечиваю-

щие наиболее эффективное использование 

и развитие трудового потенциала инди-

вида. Повышение качества труда помогает 

наиболее эффективно и в полной мере ис-

пользовать интеллектуальные, творческие, 

организаторские способности сотрудников. 

Достижение высокого уровня удовлетворен-

ности трудом оказывает мультипликатив-

ный положительный эффект на различные 

стороны жизнедеятельности индивида и его 

семьи. В конечном итоге расширение мас-

штабов благополучия и удовлетворенности 

трудовой деятельностью как результат эф-

фективного управления может стать движу-

щей силой в достижении целей устойчивого 

развития и экономического роста. Для по-

вышения жизненных стандартов работаю-

щего населения особое значение приобрета-

ет оценка роли и возможностей региональ-

ной социальной политики в формировании 

и развитии КТЖ в разрезе отдельных соци-

альных групп.

Роль современных институтов в гармо-

низации КТЖ претерпевала значительные 

изменения в разные периоды экономи-

ческого развития общества. Современные 

модели функционирования экономик мно-

гих стран – это, прежде всего, различные 

варианты смешанной экономики, начиная 

с неолиберальных и до эгалитарных спосо-

бов управления [2, с. 218]. Неолиберальный 

подход связывает развитие КТЖ с ослабле-

нием роли государственного вмешательства 

на социальное развитие общества, в связи 

с чем работник самостоятельно формирует 

качество трудовой деятельности, активно 

используя и развивая собственный челове-

ческий потенциал и неся ответственность за 

результативность своего труда. В отличие от 

неолиберальных взглядов эгалитарная по-

литика предполагает активное воздействие 

государства на процессы социально-эконо-

мического развития в обществе. Активное 

использование положений кейнсианской 

бюджетной политики и «экономики благо-

состояния» способствовало наделению го-

сударства ролью гаранта в справедливом 

распределении национального богатства и 

появлению в связи с этим роли основной 

движущей силы государственных органов в 

функционировании и развитии КТЖ.

тельности. Проведен расчет сводного (общего) и частных (индивидуальных) индикаторов КТЖ

в разрезе трех социальных групп на основе индексной системы оценки. Сделан вывод о негатив-

ном влиянии низкого заработка на степень удовлетворенности различными аспектами КТЖ. 

На основе детального анализа программ регионального развития Вологодской области на сред-

не- и долгосрочную перспективу сделан вывод об опосредованном включении в них компонентов 

КТЖ. Констатируется необходимость реализации политики качественного экономического 

роста в целях повышения оплаты труда как базового индикатора КТЖ. Обоснованы практи-

ческие рекомендации по повышению жизненных стандартов работающего населения в рамках 

региональной социальной политики. Показано, что в перспективе с использованием данных про-

веденного исследования можно разработать комплексную методику оценки КТЖ населения ре-

гиона (наряду с официальными материалами статистики) и практические меры по повышению 

жизненных стандартов работающего населения.

Региональная социальная политика, качество трудовой жизни, заработная плата, работаю-

щие бедные, компонентный анализ, кластерный анализ.
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Современный подход, по мнению Л.М. Са- 

финой [2, с. 219], включает административ-

ные и экономические методы государствен-

ного регулирования КТЖ. Сочетание данных 

методов с точки зрения принятия соответ-

ствующего законодательства и прямого кон-

троля (административный ресурс), а также 

косвенного или прямого экономического 

воздействия как способов влияния на субъ-

екты в рамках функционирования и разви-

тия КТЖ происходит в мировой практике 

с различной эффективностью. Проблема 

заключается в том, что КТЖ является «ре-

зультирующим показателем», в связи с чем 

его уровень не может характеризоваться 

величиной бюджетных ассигнований, выде-

ленных на поддержку и развитие КТЖ, или 

количеством государственных органов, от-

ветственных за реализацию контрольных и 

надзорных функций. С экономической точ-

ки зрения необходимо оценивать величи-

ну государственных и частных расходов [3,

с. 44], рассчитанную на единицу занятого на-

селения. Социальная составляющая предпо-

лагает оценку доступности «блага для удов-

летворения базовыми параметрами КТЖ»

[2, с. 221].

Процессы реформирования и ориента-

ция на устойчивое развитие территорий 

требуют разработки качественно новых 

подходов в оценке функционирования сфе-

ры труда. Социальные характеристики тру-

да, направленные на гуманизацию трудовой 

деятельности и КТЖ, нуждаются в корректи-

ровке со стороны государственных органов 

управления и профсоюзов [4]. В условиях не-

полного использования трудового потенци-

ала, что является характерной особенностью 

российского общества, КТЖ работающего 

населения снижается [5, с. 119].

Изучение публикаций по исследуемой 

проблематике показывает, что большинство 

из них ограничено анализом социальной 

политики на национальном и региональ-

ном уровнях и в меньшей степени увязано 

с повышением КТЖ работающего населения. 

Более того, в экономической литературе 

не акцентируется внимание на положении 

наиболее бедственной социальной группы, 

низкий уровень КТЖ которой не только сни-

жает эффективное использование трудового 

потенциала в масштабах региона и страны 

в целом, но и усиливает и без того чрезмер-

ное социально-экономическое расслоение в 

обществе по качеству жизни. В связи с этим 

возникают закономерные вопросы: кто на-

ходится на низшей ступени иерархии (удов-

летворенности) по качеству трудовой жизни 

среди занятого населения региона и каков 

социокультурный портрет данной когорты? 

Какие факторы оказывают решающее зна-

чение на удовлетворенность КТЖ? Каковы 

значимые проблемы наиболее бедственной 

группы в контексте КТЖ и находится ли ре-

шение этих проблем в плоскости региональ-

ной социальной политики? Для получения 

ответов на указанные вопросы проведен 

детальный анализ субъективных оценок ра-

ботающего населения относительно КТЖ с 

использованием экономико-статистических 

методов.

Региональная социальная политика в 
контексте КТЖ: теоретические аспекты

Исследованию теоретических аспектов 

региональной социальной политики уделя-

ется большое внимание в отечественной и 

зарубежной литературе. Изучению вопросов 

развития социальной сферы во взаимосвя-

зи с качеством жизни, в т. ч. с социальной 

защитой работающего населения, посвя-

щены труды В.В. Радаева, Е.М. Авраамовой,

В.Н. Бобкова, Е.Ш. Гонтмахера, Л.Г. Зубовой, 

Т.Н. Заславской, Л.С. Ржанициной, А.Ю. Ше-

вякова, В.А. Литвинова и др.

Значительный интерес к вопросам со-

циальной политики объясняется, с одной 

стороны, необходимостью поиска способов 

формирования и новых целей в достиже-

нии основ социального государства. С дру-

гой стороны, всегда существуют специфи-

ческие, прогнозируемые социальные про-

блемы, которые нуждаются в постоянном 

мониторинге и разработке практических 

решений по их устранению. Так, «резуль-

таты» социально- экономической политики 

постперестроечного времени ощущаются и 

треть века спустя. Проводимая в 90-е гг. в 
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России спонтанная и бессистемная соци-

альная политика зачастую противоречила 

сути экономических реформ, ориентиро-

валась на нейтрализацию социальной на-

пряженности, характеризовалась постоян-

ным отставанием от тенденций обществен-

ного развития и не была направлена на 

формирование концепции согласованного 

развития государства, общества и эконо-

мики. Дефицит научных разработок при 

множестве политических просчетов в со-

циальной политике последних десятиле-

тий явился сильным дестабилизирующим 

фактором развития российского обще-

ства. Особенно очевидным данное обсто-

ятельство оказывается при рассмотрении 

социальной защиты как основы обеспе-

чения прав и свобод человека на консти-

туционном и законодательном уровне

[3, с. 33–35].

По мнению В.Д. Роика, «социальная за-

щита – это система экономических, соци-

альных, правовых, организационных, ме-

дицинских и технических мер по защите 

работников от неблагоприятных факторов 

(социального и профессионального риска), 

ухудшающих качество их трудовой жизни, с 

целью охраны здоровья, трудоспособности 

работников, их материального положения с 

помощью создания на предприятиях, в ре-

гионах и государстве специальных механиз-

мов, фондов, включая страховые, и институ-

тов социальной защиты, в случаях и на ус-

ловиях, установленных законодательством 

и трудовыми соглашениями» [6, с. 25]. При 

таком подходе социальная политика оказы-

вается тесно связанной с концепцией КТЖ.

Основная цель социальной региональной 

политики на современном этапе развития 

российского общества заключается «в обе-

спечении социального развития субъекта РФ 

с учетом современных тенденций функцио-

нирования экономики и социальной сферы 

и его специфики для достижения высокого 

уровня здоровья, качества жизни и благопо-

лучия населения» [7, с. 18]. Осуществление 

1 О государственной программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014–2020 годы»: 

Постановление Правительства Вологодской области № 1098 от 28 октября 2013 г. URL: https://socium.gov35.ru/

dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya/index.php?ELEMENT_ID=13038 (дата обращения 20.04.2020).

социальной политики в регионе происходит 

посредством реализации государственных 

программ социального обеспечения и си-

стемы социальных услуг. В качестве основ-

ных направлений региональной социальной 

политики следует назвать:

1)  в сфере доходов: «качественное и эф-

фективное оказание социальных услуг на-

селению с учетом критериев нуждаемости; 

повышение уровня социальной защищенно-

сти недееспособных граждан, обеспечение 

защиты их прав и законных интересов»1;

2) в сфере здравоохранения [8, с. 161]: 

охрана здоровья населения, создание эф-

фективной системы медицинской помощи и 

повышение ее доступности;

3) в сфере образования [9, с. 113]: раз-

витие системы подготовки и переподготов-

ки кадров, создание системы непрерывного 

образования, обеспечение доступности об-

разовательных услуг;

4) в сфере культуры [7, с. 19]: поддержка 

и развитие национально-культурных инте-

ресов народов;

5) в сфере занятости [7, с. 19]: организа-

ция системы подготовки и переподготовки 

кадров, эффективная поддержка потерявших 

работу, защита трудовых прав работников.

Низкий уровень жизненных стандартов 

некоторой части работающего населения 

актуализирует необходимость пересмотра 

социально-трудовой политики и стратегии 

экономического развития на националь-

ном, региональном и локальном уровнях в 

целях повышения различных аспектов КТЖ. 

«Концепция КТЖ определяет основной век-

тор трансформации социально-трудовых 

отношений, позволяющих повысить реали-

зацию человеческого потенциала» [10, с. 19].

Первоначально концепция КТЖ раз-

рабатывалась в США и странах Западной 

Европы, основные ее положения сформи-

ровались в 60–70 годы XX века. Теоретико-

методологические подходы к исследованию 

различных аспектов КТЖ заложены в трудах 

зарубежных ученых: А. Маслоу, Э. Лоулера, 
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Д. Макгрегора, Дж. Гэлбрейта, К. Адельфера. 

Современные проблемы развития трудово-

го потенциала и КТЖ стали предметом ис-

следования отечественных ученых: В.Ф. По- 

туданской, В.А. Цыганкова, И.В. Цы ган-

ковой, Д.В. Окунева, Ю.Э. Чернышовой,

С.Э Майкова, А.Г. Махмутовой, Ю.Г. Одегова, 

О.А. Платонова и др. Отдельным индика-

торам КТЖ в рамках регионального и от-

раслевого уровней посвящены работы при-

кладного характера [11–15]. Изучение во-

просов оплаты и условий труда как базовых 

компонентов КТЖ представлено в трудах

О.А. Воронина, Н.А. Волгина, В.Е. Гимпель-

сона, Р.И. Капелюшникова, Н.Е. Тихоновой,

С.Ю. Рощина, И.Б. Тюрина, Г. Беккер.

Несмотря на постепенное осознание 

важной роли развития трудового потенци-

ала, системного включения компонентов 

КТЖ в нормативно-правовую базу на регио-

нальном уровне не наблюдается. Детальный 

анализ программ регионального развития 

Вологодской области на средне- и долго-

срочную перспективу показал наличие в 

них различных аспектов КТЖ в опосредо-

ванном виде. Так, «Стратегия социально- 

экономического развития Вологодской об-

ласти на период до 2030 года»2 содержит ме-

роприятия в части формирования системы 

непрерывного образования для трудоспо-

собного населения, создания системы про-

филактики профессиональных заболеваний 

и безопасных условий труда, обеспечения 

условий для закрепления молодых кадров 

на территории области, а также условий для 

роста производительности труда и высоко-

производительных рабочих мест.

Программа «Содействие занятости на-

селения, улучшение условий и охраны тру-

да в Вологодской области на 2014–2020 

годы»3 включает целевой индикатор в виде 

удельной численности пострадавших от не-

счастных случаев на производстве на 1000 

2 О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года: Постанов-

ление Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 г. № 920. URL: http://vologdaoblast.ru/strategiya2030/

dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/strategiya_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_vologodskoy_oblasti_

utverzhdennaya_normativnym_pravov/index.php?ELEMENT_ID=1075143
3 Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014–2020 

годы: Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 г. № 1101. URL: https://depzan.gov35.

ru/dokumenty-strategicheskogoplanirovaniya/index.php?ELEMENT_ID=70330

работающих. В числе целей реализации про-

граммы указаны следующие: мониторинг 

своевременной и полной выплаты заработ-

ной платы, анализ причин задолженности по 

выдаче средств на оплату труда и разработка 

мер по сокращению невыплат, организация 

мероприятий по снижению неформальной 

занятости, подготовка проекта закона о про-

житочном минимуме, ежемесячный мони-

торинг производственного травматизма.

По мнению И.В. Цыганковой [16, с. 140], 

в России отсутствует уточненная класси-

фикация факторов КТЖ, нет понимания и 

единства мнений относительно индикато-

ров оценки КТЖ, не разработана единая си-

стема оценки различных аспектов КТЖ, не 

проведен анализ особенностей КТЖ рабо-

тающего населения в разрезе социальных 

групп. Отсутствие единого подхода к содер-

жательному наполнению дефиниции «каче-

ство трудовой жизни» тормозит масштабное 

использование данной категории. Причина 

кроется в специфической среде формиро-

вания КТЖ [2, с. 222]. Недостаточная регла-

ментация государством системы правового 

регулирования социально-трудовых отно-

шений между субъектами (работником и 

работодателем) на основе законодательного 

взаимодействия усложняет классификацию 

и систематизацию нормативно-правовой 

базы. Классификация факторов КТЖ не по 

субъектно-объектному признаку, а по ис-

точнику формирования позволит не только 

упорядочить и активизировать процесс вве-

дения КТЖ в нормативно-правовые акты, 

но и упростить оценку КТЖ.

Шесть уровней факторов КТЖ по призна-

ку возникновения предлагает Е.Г. Жулина 

[17, с. 17]. Каждый из них характеризуется 

различными составляющими:

1) мегауровень – уровень мирового со-

общества (международные трудовые согла-

шения, ратифицированные РФ);
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2) макроуровень – уровень государства 

(Конституция РФ, кодексы РФ, федеральные 

и отраслевые нормативно-правовые акты);

3) мезоуровень – уровень субъектов го-

сударства (нормативно-правовая база на ре-

гиональном и отраслевом уровне социаль-

но-трудовой сферы);

4) микроуровень – уровень работода-

теля (внутренние нормативные документы 

предприятий и организаций);

5) миниуровень – уровень подразделе-

ний (внутренние документы структурных 

подразделений предприятия);

6) наноуровень – уровень наемного ра-

ботника (договорные отношения между ра-

ботником и работодателем).

К числу факторов, оказывающих влияние 

на совокупную оценку качества трудовой де-

ятельности индивидом, Р. Уолтон [18, с. 144] 

относит: адекватную и справедливую ком-

пенсацию, безопасные и здоровые условия 

труда, возможность развития человеческого 

потенциала и карьерного роста, социальное 

взаимодействие, социальную значимость, 

баланс между трудом и личной жизнью. 

Основной перечень влияющих факторов 

представлен такими компонентами, как: со-

держание работы, трудовые экономические 

факторы, трудовые социальные факторы, 

баланс между работой и жизнью [19, с. 64].

В рамках данного исследования оценка 

КТЖ работающего населения проводится по 

направлениям: оплата труда, условия труда, 

использование и развитие человеческого по-

тенциала, возможности для карьерного роста, 

устойчивость занятости, психологический 

климат в трудовом коллективе, взаимодей-

ствие с общим жизненным пространством, 

социальная значимость труда [20, с. 11].

Среди вышеназванных аспектов в ка-

честве ключевого фактора и одновременно 

наиболее проблемной зоны в оценке удов-

летворенности КТЖ многие исследователи 

(как отечественные, так и зарубежные) вы-

деляют низкий размер оплаты труда [18; 

21–23]. Тема бедности работающих граждан 

является чрезвычайно актуальной в по-

следние годы. Интерпретация данной про-

блематики проводится в рамках понятия 

«экономической бедности», трактуемой как 

уровень оплаты труда, который не обеспе-

чивает достойный уровень жизни [24, с. 65]. 

В составе общей численности бедных доля 

семей работающих составляет 50−60% [25, 

с. 444]. Бедственное положение этой груп-

пы обусловлено воздействием ряда ключе-

вых факторов на микро- и макроуровне. На 

микроуровне: во-первых, значительностью 

в составе семей доли сотрудников с оплатой 

труда ниже прожиточного минимума; во-

вторых, отсутствием занятости у трудоспо-

собных членов семьи. На макроуровне фак-

торы российской экономической бедности –

результат небольшого заработка как след-

ствие низкого уровня развития экономики. 

Сложившийся в России тип экономической 

бедности заключается в том, что «наличие 

работы у трудоактивного населения не мо-

жет служить гарантией защиты от бедности» 

[26, с. 64].

Региональный характер причин бед-

ности работающего населения обусловлен 

уровнем экономического развития субъек-

тов РФ. Существующие негативные тенден-

ции в экономическом развитии регионов 

усугубляют масштабы бедности работающе-

го населения. В качестве причин бедности 

Н.Н. Горюнова [26, с. 65] выделяет низкий 

уровень заработной платы, сложившийся 

исторически; неконкурентоспособность от-

дельных отраслей и производств; депрес-

сивность и неэффективное функционирова-

ние узкого круга отраслей промышленности, 

отсутствие возможностей эффективной за-

нятости вследствие недостаточного уровня 

развития производительного сектора эконо-

мики; ограничение физического доступа к 

местам занятости и социальное отчуждение 

работников из-за деградации физической 

инфраструктуры; несоответствие образова-

ния, квалификации работников современ-

ным потребностям общества и экономики; 

низкую производительность труда, а также 

преобладающее число рабочих мест, требу-

ющих неквалифицированного труда и низ-

кооплачиваемых работников.

Бедность работающего населения имеет 

масштабные «долгоиграющие» последствия 
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для индивида и экономики в целом. В част-

ности, Л.А. Подузов [27, с. 102] в качестве 

последствий для самого работника (инди-

вида) выделяет следующие: негативное от-

ношение к правительству, органам власти и 

высокообеспеченным слоям населения, воз-

никновение ряда психологических проблем 

(неуверенность в завтрашнем дне, чувство 

невостребованности, разочарование в рабо-

те и т. д.), отсутствие возможностей и моти-

вов (стимулов) для повышения собственной 

квалификации и образования. Индивиды, 

находящиеся на нижней ступени иерархи-

ческой лестницы, имеют худшее состояние 

здоровья и более низкий уровень продол-

жительности жизни, чем представители бо-

лее высокого социального статуса [28, с. 314]. 

Изменения на уровне общества проявляют-

ся в отрицательном общественном резонан-

се, деградации, сокращении рождаемости, 

возникновении такого феномена, как вос-

производство нищеты. Конечным этапом 

этих деструктивных процессов становятся 

негативные изменения на уровне государ-

ства, способствующие формированию по-

литически и экономически неактивного 

населения, снижению квалификационного 

уровня рабочей силы, качества производи-

мой продукции, уменьшению масштабов 

образованности и качества образования.

Материалы и методы
Информационной базой исследования 

являются официальные статистические дан-

ные по уровню жизни населения регионов 

и РФ, а также информация федерального 

статистического наблюдения по условиям 

жизни населения4. В целях анализа КТЖ ра-

ботающего населения использованы резуль-

таты социологического опроса «Качество 

трудового потенциала Вологодской обла-

сти», проведенного ФГБУН ВолНЦ РАН в 

2018 году. Объем выборки составил 1500 

человек. Опрос осуществлялся в городах 

Вологде и Череповце, в городских и сельских 

территориях Бабаевского, Великоустюгского, 

4 Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам. Итоги комплекс-

ного наблюдения условий жизни населения в 2018 году / Росстат. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/

index.html

Вожегодского, Грязовецкого, Кирилловского, 

Никольского, Тарногского, Шекснинского 

районов. Использован метод выборки на ос-

нове районирования с пропорциональным 

размещением единиц наблюдения. Выборка 

квотная (по полу и возрасту). Для сбора эм-

пирических данных применялось индивиду-

альное раздаточное анкетирование. Ошибка 

выборки не превышала 3%. Обработка дан-

ных проведена с помощью SPSS Statistics и 

MS Excel.

Методологической особенностью ана-

лиза в данном исследовании является при-

нудительное исключение анкет неработа-

ющих респондентов посредством исполь-

зования ответа «Не работаю» на вопрос: 

«Охарактеризуйте свою трудовую занятость». 

Таким образом, численность работающих 

респондентов составила 1162 человека.

Закономерности между явлениями изу-

чались с применением корреляционно-

регрессионного анализа, цель которого −

определить зависимость переменных от 

влияющих факторов. В целях стратифика-

ционного анализа работающего населения 

Вологодской области в контексте КТЖ ис-

пользованы компонентный и кластерный 

анализы, направленные на выявление ти-

пологических групп. Сочетание указанных 

методов анализа на основе эмпирического 

подхода позволило сформировать агрегиро-

ванные показатели и, определив самые зна-

чимые и результативные из них, отобрать 

наиболее информативные, образующие ос-

новные типы факторов.

Результаты и обсуждение
Одним из основных индикаторов эффек-

тивности региональной социальной полити-

ки является доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума (ПМ). Согласно 

данным официальной статистики (рис. 1), 

значительное число граждан Вологодской 

области имеет низкий уровень доходов по 

сравнению с величиной ПМ. Доля лиц с до-

ходами ниже установленной границы ПМ в 
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Вологодской области в 2018 году составляла 

около 160 тыс. чел. (или 13,6% к общей чис-

ленности жителей региона). Постепенное 

снижение с начала 2000-х гг. удельного веса 

низкодоходной группы среди численности 

населения сменилось ростом показателя в 

кризисные 2008–2009 гг. Данный индикатор 

с 2007 по 2009 год увеличился на 3,4% (или 

39,3 тыс. чел.).

Несмотря на относительно устойчивый 

тренд численности населения с доходами 

ниже ПМ с 2012 года, констатировать ста-

бильную позитивную динамику в уровне 

жизни граждан не представляется возмож-

ным, т. к. оценка численности населения с 

низкими доходами выглядит сомнительной 

на фоне практически неизменной величины 

ПМ за последние пять лет (табл. 1). По со-

стоянию на первый квартал величина ПМ с 

2015 по 2019 год увеличилась примерно на 

800 руб., на четвертый квартал – немного 

больше (на 1000 руб.).

Основным источником доходов рабо-

тающего населения выступает заработная 

плата по основному месту работы [29, с. 7], 

в связи с чем ресурсные возможности семей 

ограничены и зачастую имеют дефицитный 

характер. Более того, ежегодный прирост 

начисленной заработной платы нивелиру-

ется ростом индекса потребительских цен.

В послекризисный период 2008–2009 гг. уро-

вень начисленной номинальной заработной 

платы в регионе ежегодно увеличивался на 

7–12% за исключением 2015 года, когда был 

отмечен минимальный прирост данного по-

казателя (2,6%). Однако с учетом инфляции 

данная тенденция имела еще более скром-

ный характер. При этом ежегодный прирост 

реальной заработной платы зачастую был 

отрицательным. Максимальное падение за-

работной платы с учетом ИПЦ отмечено в 

2009 и 2015 гг. (93 и 89% к предыдущему пе-

риоду соответственно).

Низкий уровень доходов, а именно зара-

ботной платы, является фактором самовос-

производства бедности, приводит к ограни-

чению воспроизводства трудовых ресурсов 

и представляет собой мощный антистимул 

трудовой мотивации и роста покупатель-

ной способности населения. «Феноменом 

российской действительности» называет

Н.Н. Горюнова [26, с. 63] сложившуюся ситу-

Рис. 1. Динамика численности населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в Вологодской области за период 2001–2018 гг.

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: стат. сб. / Росстат. М., 2012. 
990 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.
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ацию с низким материальным положением 

трудящихся, «в мировой практике эффек-

тивная система распределения доходов ис-

ключает абсолютную бедность человека тру-

да».

По причине неоднозначности официаль-

ных статистических данных характеристи-

ка достаточности уровня оплаты труда без 

мнения работающего населения не только 

не создает полную картину исследуемого 

явления, но и может дезориентировать. В 

связи с этим особенно важно использовать 

субъективистский подход при изучении по-

казателей удовлетворенности работающего 

населения различными аспектами трудо-

вой деятельности. Судя по результатам фе-

дерального статистического наблюдения в 

2018 году, субъективные оценки работаю-

щего населения Вологодской области под-

тверждают тезис о достаточно высоком 

уровне региональной бедности (табл. 2).

Показательным является тот факт, что 

Вологодская область по удовлетворенности 

заработком в рейтинге среди регионов РФ на-

Таблица 1. Динамика прожиточного минимума,
установленного в Вологодской области, за 2015–2019 гг., руб.

Период 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
I квартал 10149 10241 10356 10507 10978
II квартал 10312 10506 11015 10995 11391
III квартал 9902 10269 10718 10980 11091
IV квартал 9678 9980 10234 10698 10691

Составлено по: Сведения о величине прожиточного минимума и потребительской корзине в Вологодской области. 
URL: https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/основная.htm

Таблица 2. Удовлетворенность заработком, 2018 год,
% от лиц в возрасте 15 лет и старше, занятых в экономике

Регион* Вполне удов-
летворены

Не вполне 
удовлетворены

Совсем не удов-
летворены

Затруднились 
ответить Ранг

г. Севастополь 60,7 37,3 2,0 0,0 1
Чеченская Республика 58,9 39,0 2,1 0,0 2
Республика Калмыкия 56,8 39,3 3,9 0,0 3
Калининградская
область 56,0 36,2 7,8 0,0 4

г. Санкт-Петербург 54,8 39,7 5,5 0,0 5
… … … … … …
Вологодская область 24,8 58,1 17,0 0,0 78
Республика Марий Эл 23,7 64,0 12,4 0,0 79
Республика Северная
Осетия – Алания 23,3 57,1 19,6 0,0 80

Ивановская область 22,9 58,1 19,1 0,0 81
Республика Адыгея 19,5 63,6 17,0 0,0 82
Справочно:
Российская Федерация 38,9 49,6 11,3 0,1 –

* Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и наихудшими значениями показателя.
Ранжировано по варианту «вполне удовлетворены».
Источник: Басова Е.А., Белехова Г.В. Качество трудовой жизни в оценках мужчин и женщин (по материалам соци-
ологического опроса Вологодской области) // Вопросы территориального развития. 2020. Т. 8. № 2. DOI: 10.15838/
tdi.2020.2.52.4. URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/28524 (дата обращения 29.04.2020).
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ходится на 78 месте. Крайне малый процент 

опрошенных (24,8%) высказали удовлетво-

ренность оплатой труда и около 75% работаю-

щего населения области выражают недоволь-

ство существующим уровнем заработка.

Низкий уровень удовлетворенности ра-

ботающего населения региона отмечен и по 

ряду других направлений трудовой деятель-

ности (табл. 3), где Вологодская область за-

нимает худшие позиции. По удовлетворен-

ности режимом работы и расстоянием до 

работы область находится практически на 

последних строчках в представленных рей-

тингах. Несколько лучше ситуация обстоит 

с показателем «моральное удовлетворение» 

(6-е и 47-е места в рейтинге среди субъектов 

СЗФО и РФ соответственно).

Основываясь на данных социологическо-

го опроса, представим результаты компо-

нентного анализа по выявлению ключевых 

факторов формирования КТЖ и разработан-

ную на этой основе типологию работающе-

го населения Вологодской области, а также 

проведем анализ характеристик социокуль-

турного портрета наиболее бедствующей 

когорты лиц в контексте КТЖ.

Дизайн опроса населения, проведенно-

го ФГБУН ВолНЦ РАН в 2018 году и посвя-

щенного изучению трудового потенциала, 

включает в себя достаточно широкий набор 

переменных по 40 вопросам [30, с. 33–35]. 

Значительный блок занимают вопросы об 

удовлетворенности различными сторона-

ми трудовой жизни. Критерии по данно-

му спектру вопросов представлены в виде 

пятиуровневой шкалы (от ответов «Вполне 

удовлетворены» до «Совсем не удовлетворе-

ны», а также «Затрудняюсь ответить»).

Как свидетельствуют результаты корре-

ляционно-регрессионного анализа, ожида-

емо сильной оказалась взаимосвязь между 

такими показателями, как удовлетворен-

ность размером оплаты труда и справед-

ливость начисления заработной платы

(r = 0,732); удовлетворенность санитарно- 

гигиеническими условиями труда и техниче-

ская оснащенность рабочего места (r = 0,812). 

Самой высокой стала корреляционная связь 

между призванием и способностями в име-

ющейся профессии (r = 0,832), а также между 

карьерным ростом и отношениями с руко-

водством (r = 0,825).

Первоначально при проведении компо-

нентного анализа, заключающегося в укруп-

нении и снижении таким образом числа 

влияющих факторов, в расчеты были вклю-

чены все переменные, характеризующие 

КТЖ работающего населения. В результате 

использования эмпирического подхода ко-

личество переменных уменьшено и выде-

лено три фактора, имеющих значение боль-

ше единицы и объяснительную способность 

на уровне 69,9%. Первый фактор объясняет 

49,8% суммарной дисперсии, второй фак-

Таблица 3. Рейтинг Вологодской области по различным аспектам удовлетворенности работой
в 2018 году*, % от числа лиц в возрасте от 15 лет и старше, занятых в экономике

Показатель Рейтинг среди регионов СЗФО Рейтинг среди регионов РФ
Удовлетворенность заработком 11 78
Удовлетворенность надежностью работы 10 62
Удовлетворенность
выполняемыми обязанностями 10 64

Удовлетворенность режимом работы 11 78
Удовлетворенность условиями работы 11 69
Удовлетворенность расстоянием до работы 11 75
Профессиональная удовлетворенность 8 60
Моральное удовлетворение от работы 6 47
*Ранжировано по варианту «вполне удовлетворены».
Составлено по: Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам. Итоги ком-
плексного наблюдения условий жизни населения в 2018 году / Росстат. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/
index.html
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тор – 11,7% и третий – 8,4%. Первый фактор 

представлен переменными, отражающими 

материально-карьерные устремления ин-

дивидов. Максимальный вес в его форми-

ровании имеет «удовлетворенность опла-

той труда», имеющая значение факторной 

нагрузки на уровне 0,855. Менее весомыми 

оказались индикаторы «удовлетворенность 

возможностями карьерного роста» и «удов-

летворенность возможностью участия в 

принятии управленческих решений» (фак-

торная нагрузка 0,643 и 0,696 соответствен-

но). Наличие положительных коэффициен-

тов корреляции используемых переменных 

позволяет определить в качестве метки для 

данного фактора «оплата труда». По мере 

возрастания величины фактора индивид 

более удовлетворен своей трудовой деятель-

ностью. Во второй факторной переменной 

максимальное значение нагрузки имеют по-

казатели, характеризующие удовлетворен-

ность технической оснащенностью рабоче-

го места и психологической обстановкой в 

коллективе (0,808 и 0,761 соответственно), 

а также индикатор «удовлетворенность со-

держанием работы» (0,756). Меткой для дан-

ного фактора выбрана «внутренняя среда». 

Большое положительное значение фактора 

свидетельствует о значимости внутреннего 

наполнения трудовых обязанностей и ха-

рактеристик рабочего коллектива для ин-

дивида. Третий фактор объединил перемен-

ные, характеризующие способности (склон-

ности) и призвание к имеющейся профессии 

(величина факторной нагрузки составляет 

0,937 и 0,935 соответственно). Данный фак-

тор условно обозначен как «призвание». 

Большое положительное значение фактора 

позволяет сделать вывод о том, что индивид 

высоко оценивает возможность реализации 

внутреннего призвания и имеющихся спо-

собностей в выбранной профессии.

Используя полученные факторы как ос-

нову для проведения кластерного анализа, 

мы выявили типологию работающего насе-

ления Вологодской области в контексте КТЖ. 

Кластерный анализ заключается в разбие-

нии совокупности переменных на группы 

по определенным признакам (факторам).

В целях иерархического объединения в кла-

стер выбраны метод Уорда и внутригруппо-

вая сумма квадратов расстояний – в каче-

стве целевой функции. Кластерный анализ 

позволил разделить респондентов на три 

группы (табл. 4). Самым малочисленным 

кластером является третий, объединив-

ший около 25% респондентов. У его пред-

ставителей отмечен максимальный уровень 

среднемесячной заработной платы (27899 

рублей). Эта группа, условно названная как 

«Высокообеспеченные», представлена в 

большей мере респондентами с высшим и 

средним образованием. Подавляющую часть 

кластера составляют лица, зарегистриро-

ванные в браке (72% от числа опрошенных) 

с двумя детьми (35%). Группа с промежу-

точным положением по размеру заработка 

(21626 руб. в месяц), насчитывающая в сво-

ем составе около 43% респондентов, условно 

названа как «Среднеобеспеченные». Около 

32% опрошенных вошли в состав третьего 

кластера с минимальным уровнем средне-

месячной заработной платы (17878 руб.). 

Наименьший уровень заработка, а также ряд 

других обстоятельств5, характеризующих 

бедственное положение представителей 

данной группы в рамках КТЖ, позволили ус-

ловно назвать ее «Бедные».

Социокультурный портрет «Бедных» 

резко и в негативную сторону отличается 

от характеристик двух других выделенных 

страт. Во-первых, уровень заработка в дан-

ной группе составляет наименьшую вели-

чину из трех выделенных. Во-вторых, дан-

ный кластер объединил респондентов с не-

высоким уровнем образования. Около 15% 

респондентов имеют высшее образование 

против 28 и 38% во второй и третьей груп-

пах соответственно. Данное обстоятельство 

подтверждает общеизвестный факт, за-

ключающийся в том, что образовательная 

подготовка – важнейший фактор трудо-

устройства и величины заработной платы [31,

с. 11]. В-третьих, и это, скорее всего, связано 

с ограниченными финансовыми возможно-

стями, представители группы «Бедные» име-

ют чаще только одного ребенка (33% от числа 

5 Далее по тексту.
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опрошенных в кластере). В-четвертыхх, если 

в группе «Высокообеспеченные» каждый 

третий респондент трудится в финансовой 

сфере, в отраслях обрабатывающего про-

изводства, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, а также транс-

порта и связи, то большая часть (78%) пред-

ставителей «Бедных» занята в низкодоход-

ных сферах экономики (сельское хозяйство, 

предоставление коммунальных и социаль-

ных услуг, образование, здравоохранение и 

прочие).

Дальнейшее исследование данных со-

циологического опроса выявило глубоко 

негативные оценки представителей группы 

«Бедные» относительно КТЖ, рассчитан-

Таблица 4. Характеристика групп (кластеров) работающего населения Вологодской области

Переменная* 1 кластер
Бедные

2 кластер
Среднеобеспеченные

3 кластер
Высокообеспеченные

Численность кластера, % 32 43 25
Пол

Мужской 60 49 56
Женский 40 51 44
Средний возраст, лет 39 39 40

Место проживания
Город 82 79 81
Сельская местность 18 21 19

Среднемесячная заработная плата индивида, руб.
Среднее значение 17878 21626 27899

Среднемесячный душевой доход, руб. на 1 члена семьи
Среднее значение 13162 16080 20058

Образование
Неполное среднее 11 7 3
Средняя школа, в т. ч. ПТУ со 
средним образованием 36 28 15

Среднее специальное образо-
вание (техникум и др.) 36 34 40

Незаконченное высшее (не менее 3 курсов вуза) 2 3 3
Высшее 15 28 38

Семейное положение
Состоят в зарегистрированном браке 56 62 72
Совместное проживание без регистрации брака 10 9 7
Не состоят в зарегистрированном браке 34 28 21

Количество детей
Нет детей 25 22 23
1 ребенок 33 32 29
2 детей 31 38 35
3 детей 9 8 10
Свыше трех детей 2 1 3
* Переменные рассчитаны в % от числа трудоспособного работающего населения Вологодской области за исключе-
нием показателей «средний возраст» и «среднемесячная заработная плата».
Источник: Социологический опрос ТП-2018 / ВолНЦ РАН, 2018.
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ного по индексной системе показателей6. 

Результаты детального анализа говорят о 

том, что по всем индексам удовлетворен-

ности трудовой жизнью представители 

«Бедных» демонстрируют самые низкие 

оценки (табл. 5).

Закономерной проблемой представите-

лей данной когорты является недовольство 

оплатой труда, представляющей собой, как 

показал факторный анализ, один из базовых 

индикаторов в системе оценки КТЖ работа-

ющего населения. Индекс удовлетворенно-

сти оплатой труда в группе «Бедные» имеет 

ярко выраженные отрицательные характе-

ристики (рис. 2). Для представителей группы 

«работа – это, прежде всего, способ прокор-

мить семью». С этим утверждением соглас-

ны 97% опрошенных. Интересно, что при 

ответе на вопрос «К какой категории вы себя 

относите?» около 49% опрошенных причис-

лили себя к бедным, 15% – к нищим, 33% – к 

людям среднего достатка и около 3% – к бо-

гатым. Соответственно, значительное число 

респондентов группы (около 36%) не счи-

6 Индексная система оценки КТЖ, разработанная научным сотрудником ФГБУН ВолНЦ РАН Г.В. Белеховой, 

включает в себя частные индексы по восьми аспектам КТЖ и сводный (итоговый) индекс КТЖ (см. табл. 5, 6). 

Удовлетворенность респондента различными аспектами трудовой жизни оценивается нечетным числом отве-

тов (пятью). Нейтральному (среднему) ответу, представленному характеристикой «Не могу сказать, удовлетворен 

или нет», присваивается нулевое значение. Наибольшая удовлетворенность, представленная ответом «Удовлетво-

рен», оценивается как +2 балла и наименьшая («Не удовлетворен») на уровне –2 балла. Промежуточные значения

+1 и –1 балл присвоены ответам «Скорее удовлетворен» и «Скорее не удовлетворен» соответственно. Расчет част-

ных индексов производится на основе среднеарифметической величины, сводного индекса – как среднеарифме-

тической индивидуальных индексов.

тают свое положение бедственным. Данное 

обстоятельство связано с тем, что индивид 

сравнивает собственное материальное поло-

жение с уровнем жизни своего круга обще-

ния. По сравнению с материальным достат-

ком знакомых, коллег собственный уровень 

обеспеченности выглядит, как правило, не-

сколько лучше.

Небольшие значения частных индек-

сов удовлетворенности у наименее обе-

спеченной группы в совокупности сфор-

мировали крайне низкий уровень сводного 

индекса КТЖ по сравнению с другими кла-

стерами, что еще больше оправдывает ус-

ловное название представителей группы 

(«Бедные»). Если общий индекс удовлетво-

ренности КТЖ для представителей группы 

«Высокообеспеченные» составляет 1,019, для 

группы «Среднеобеспеченные» находится 

на уровне 0,317, то «Бедные» показали ярко 

выраженную неудовлетворенность своей 

трудовой деятельностью в целом, в связи с 

чем сводный индекс имеет отрицательное 

значение (–0,346).

Таблица 5. Сводный и частные индексы удовлетворенности КТЖ
работающего населения Вологодской области по трем группам

Частные индексы удовлетворенности КТЖ
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Работающее население, всего 0,143 0,227 0,307 0,166 1,196 0,548 0,340 0,369 0,327
Бедные -0,743 -0,499 -0,482 -0,483 0,767 -0,220 -0,332 -0,201 -0,346
Среднеобеспеченные 0,085 0,309 0,402 0,123 1,392 0,881 0,321 0,332 0,317
Высокообеспеченные 1,091 0,887 1,011 0,851 1,413 0,963 1,039 0,997 1,019
Источник: Социологический опрос ТП-2018 / ВолНЦ РАН, 2018.
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В тройке антилидеров в разрезе инди-

видуальных индикаторов отмечены такие 

аспекты КТЖ, как система стимулирования, 

размер оплаты труда и полнота социально-

го пакета (табл. 6). По данным направле-

ниям зафиксировано наибольшее число не-

удовлетворительных оценок опрошенных 

из группы «Бедные». Проблема низкой 

оплаты труда не является единственно зна-

чимой в контексте КТЖ для «работающих 

бедных». Преобладание в этой группе оце-

нок удовлетворенности в минусовом секто-

ре происходит по всем направлениям тру-

довой деятельности за исключением част-

ного индекса «устойчивость занятости»7, 

который оценивает такую характеристику 

трудовой деятельности, как надежность ра-

боты. Отметим, что высокое значение ука-

занного индекса характерно для представи-

телей всех выделенных страт и объясняется 

отсутствием потенциальной угрозы поте-

рять рабочее место. Помимо недовольства 

7 «Устойчивость занятости» измеряется вопросом «Случались ли с Вами за последние 12 месяцев следующие 

события – Ваша работа стала менее надежной, возникла угроза потерять рабочее место?». При ответе «Да» при-

сваивалось –2 балла, при ответе «Нет» присваивалось +2 балла, при ответе «Затрудняюсь ответить» присваивалось 

0 баллов.

заработной платой представители наиме-

нее обеспеченной группы проявили крайне 

низкую удовлетворенность и в отношении 

условий и организации труда. Расчетный 

индекс по данному направлению составил 

не более –0,499.

Наибольшую удовлетворенность пред-

ставители группы «Бедные» проявляют в 

отношении социальной значимости тру-

да (индекс составил минимальное значе- 

ние –0,201) и психологического климата в 

коллективе (–0,220).

Показателен факт, что респонденты в 

группе «Бедные» проявляют меньшую за-

интересованность не только в профессио-

нальной самореализации (41,6% отметили 

важность данного мотива против 83,7% в 

группе наиболее обеспеченных работни-

ков), но и в желании добиться успеха и 

признания в работе (45,7% против 80,9 со-

ответственно). Меньше половины «работа-

ющих бедных» заинтересованы в результа-

Рис. 2. Индекс удовлетворенности оплатой труда в оценках кластерных групп*,
% к числу ответивших

* Представлены результаты без ответа «Не могу сказать, удовлетворен или нет».
Источник: Социологический опрос ТП-2018 / ВолНЦ РАН, 2018.
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тах своего труда (47,4% опрошенных), в то 

время как респонденты с более высоким за-

работком, напротив, демонстрируют очень 

высокий уровень интереса к работе и за-

интересованности в результатах деятельно-

сти (80,6%). Среди представителей кластера 

«Высокообеспеченные» значительна доля 

респондентов, имеющих более выраженную 

внутреннюю заинтересованность в творче-

ском подходе и возможностях профессио-

нального роста (78,8 и 82% ответивших со-

ответственно).

Очевидным является то, что удовлет-

воренность качеством трудовой жизни не 

может не оказывать влияние на показатель 

удовлетворенности жизнью в целом. Из 

представителей «работающих бедных» толь-

ко 13% опрошенных удовлетворены своей 

жизнью, более половины (64%) затрудни-

лись дать ответ.

Заключение
В результате проведенного исследования 

удалось выяснить, какие факторы влияют 

на качество трудовой деятельности и в пло-

скости управленческих решений субъектов 

какого уровня экономической системы на-

ходится механизм повышения удовлетво-

ренности трудом наиболее неблагополучной 

группы работающего населения региона. 

Среди значимых результатов следует выде-

лить следующие.

1. Отсутствие на региональном уровне си-

стемного подхода в повышении качества тру-

довой деятельности населения, в т. ч. опос-

редованное включение компонентов КТЖ в 

программы и стратегии Вологодской области 

на средне- и долгосрочную перспективу, не-

гативно сказывается на процессе реформи-

рования социально-трудовых отношений в 

контексте качества трудовой деятельности.

Таблица 6. Индексы удовлетворенности КТЖ в оценках представителей группы «Бедные»

Частный индекс Индивидуальные индикаторы

Индекс оплаты труда -0,743

1. Справедливость начисления зарплаты -0,536
2. Размер оплаты труда -0,842
3. Полнота социального пакета -0,712
4. Система стимулирования -0,882

Индекс условий и организации труда -0,499

1. Санитарно-гигиеническая обста-
новка и безопасность труда -0,539

2. Техническая оснащенность -0,534
3. Возможность участия в управленческих решениях -0,439
4. Работа профсоюза -0,485

Индекс использования
и развития человеческого потенциала -0,482

1. Возможности повышения квалификации -0,555
2. Содержание своей работы -0,429
3. Творческий характер труда -0,461

Индекс возможностей
для карьерного роста -0,483 1. Возможности карьерного роста -0,483

Индекс устойчивости занятости 0,767 1. Надежность работы 0,767

Индекс психологического 
климата в коллективе -0,220

1. Психологическая обстановка в коллективе -0,229
2. Отношения с руководством -0,211

Индекс взаимодействия с общим 
жизненным пространством -0,332 1. Возможность сочетать

трудовые и семейные обязанности -0,322

Индекс социальной значимости труда -0,201 1. Возможность принести своим трудом пользу обществу -0,201
Источник: Социологический опрос ТП-2018 / ВолНЦ РАН, 2018.
Методика расчета показателей по: Белехова Г.В. Субъективистский подход к оценке качества трудовой жизни тру-
доспособного населения региона // Научные исследования и разработки. Экономика. 2019. Т. 7. № 6 (42). С. 9–19.
DOI: 10.12737/2587-9111-2019-9-19
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2. В формировании оценок удовлетво-

ренностью КТЖ основное значение имеют 

три фактора, условно названные «оплата 

труда», «внутренняя среда» (санитарно-тех-

ническая оснащенность рабочего места, со-

держание работы и психологический климат 

в организации) и «призвание» к выбранно-

му виду профессиональной деятельности.

3. Типология работающего населения 

Вологодской области с использованием ос-

новных факторов формирования КТЖ вклю-

чает три группы опрошенных, условно назван-

ные как «Бедные», «Среднеобеспеченные», 

«Высокообеспеченные».

4. Ожидаемым оказался социокультур-

ный портрет представителей группы, на-

ходящейся на низшей ступени иерархии 

по степени удовлетворенности КТЖ, вклю-

чающий такие характеристики, как мини-

мальная величина заработка по сравнению с 

другими группами, низкий уровень образо-

вания и высокая занятость в низкодоходных 

сферах и отраслях экономики.

5. «Работающие бедные» демонстрируют 

минимальный уровень удовлетворенности 

абсолютно по всем аспектам КТЖ за исклю-

чением индикатора «устойчивость занято-

сти». Основная проблема «бедных» заклю-

чается в недостаточной системе стимули-

рования труда и низком уровне заработной 

платы − системообразующего фактора при 

оценке КТЖ.

6. Наиболее проблемным аспектом в ка-

честве трудовой деятельности для предста-

вителей группы «Бедные», помимо оплаты 

труда, является удовлетворенность условия-

ми и организацией труда.

7. Уровень заработной платы для «рабо-

тающих бедных» становится определяю-

щим фактором в системе мотивационной 

деятельности к труду. Они в меньшей степе-

ни ориентированы на реализацию профес-

сиональных интересов, повышение квали-

фикации и достижение результатов своего 

труда, но чаще − на возможность получения 

премии и обеспечение достойных условий 

труда.

8. Представители группы «Бедные» явля-

ются потенциальными мигрантами, выска-

зывая по сравнению с респондентами дру-

гих групп большую предрасположенность к 

смене места жительства (за пределы регио-

на) в поисках более высокооплачиваемого 

рабочего места.

Особо следует подчеркнуть, что основ-

ной проблемной зоной в контексте КТЖ для 

«работающих бедных» выступает неудовлет-

воренность заработком. Несомненным яв-

ляется тот факт, что низкий уровень оплаты 

труда не только не обеспечивает достойный 

уровень жизни, но и ограничивает эффек-

тивное использование трудового потенциа-

ла, приводя, в конечном итоге, к снижению 

КТЖ работающего населения. Как показа-

ли расчеты, заработную плату можно на-

звать системообразующим фактором удов-

летворенности трудовой деятельностью. 

Обеспечение достойного и достаточного по 

величине не только для поддержания теку-

щего уровня жизни, но и для обеспечения 

процессов воспроизводства уровня заработ-

ной платы – основа для повышения качества 

жизни населения и, в конечном итоге, по-

требительского спроса. Повышение зара-

ботка и поддержка работающего населения –

есть ключевая конструкция, но одновремен-

но и краеугольный камень системы реали-

зации региональной социально-трудовой 

политики. С одной стороны, в связи с пре-

обладанием занятости «работающих бед-

ных» в низкодоходных сферах экономики 

решение проблемы низкой материальной 

обеспеченности становится прерогативой 

государственной органов и лежит в плоско-

сти социальной политики. С другой стороны, 

мероприятия в рамках последней являются, 

скорее, борьбой со следствием (например, в 

части социальной защиты) и направлены на 

снижение локальной бедности, но не ориен-

тированы на кардинальную трансформацию 

существующих тенденций в сфере трудовой 

деятельности. В связи с этим заработная 

плата работающего населения выступает 

одновременно и как ключевой фактор каче-

ства трудовой деятельности, и как главное 

препятствие для его повышения.

Мероприятия по повышению КТЖ на-

селения региона сводятся к двум ключевым 



23ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ВЫП. 3 (107)   •   2020

Г.В. Леонидова, Е.А. Басова.   Социальная политика региона и проблемы «работающих бедных»...

направлениям: либо повышению оплаты 

труда как основного фактора трудовой де-

ятельности, способствующего росту КТЖ в 

целом, либо повышению качества труда по 

другим направлениям, способного сгладить/

нейтрализовать низкие оценки удовлетво-

ренности в оплате труда. В рамках первого 

направления важно реализовывать ком-

плексный подход, ориентированный на ка-

чественный и ритмичный рост экономики, 

что, в конечном итоге, позволит повысить 

уровень оплаты труда и, как следствие, обе-

спечить рост качества трудовой деятельно-

сти и эффективного использования трудо-

вого потенциала.

Решение основной проблемы «работаю-

щих бедных» по повышению оплаты труда 

только в рамках региональной социальной 

политики представляется малорезульта-

тивным. Реализация второго направления 

может являться предметом деятельности со-

циально-трудовой политики на уровне ре-

гиона. Здесь особенно важной представля-

ется реализация следующих мер. Во-первых, 

рост КТЖ невозможен без изменения ре-

гиональных нормативно-правовых актов. 

Формирование системы нормативно-пра-

вового регулирования является базой для 

развития и оценки качества трудовой дея-

тельности в правовом поле. В связи с этим 

особенно актуальным становится разработ-

ка четкого определения и содержательной 

конструкции КТЖ, основных компонентов 

и методов их оценки. Во-вторых, необходи-

мо создать региональные программы по по-

вышению КТЖ населения с установлением 

стандартов и границ минимальных значе-

ний с последующим мониторингом ситуа-

ции и выявлением проблемных зон с целью 

разработки практических мер, способству-

ющих росту жизненных стандартов рабо-

тающего населения. Подобные программы 

целесообразно увязывать с уровнем обра-

зовательной подготовки и квалификацией 

трудоспособного населения и жизненным 

циклом их семей. В-третьих, нужно обеспе-

чить равный доступ работоспособного насе-

ления к продуктивной занятости в соответ-

ствии с квалификационным и образователь-

ным уровнем и вкладом в валовый продукт 

региона и страны.

Очевидно, что мероприятия на локаль-

ном уровне (внедрение новых форм за-

нятости, включая цифровые места, гибкие 

графики работы и т. д.) также способны уве-

личить рост КТЖ и повысить удовлетворен-

ность работающего населения различными 

аспектами труда.

В перспективе с помощью данных про-

веденного исследования возможно разра-

ботать комплексную методику оценки КТЖ 

населения региона (наряду с официальными 

материалами статистики) и практические 

меры по повышению жизненных стандар-

тов работающего населения. Полученные 

результаты могут быть полезны лицам, 

принимающим решения (органам государ-

ственного и регионального управления, ру-

ководителям предприятий и организаций 

разного уровня и т. д.), в целях эффектив-

ного использования трудового потенциала 

граждан.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ускова Т.В. Управление устойчивым развитием региона: монография. Вологда: ИСЭРТ РАН, 

2009. 355 с.

2. Сафина Л.М. Государственное регулирование развития качества трудовой жизни //

Современные исследования социальных проблем. 2014. № 9 (41). С. 217–226.

DOI: 10.12731/2218-7405-2014-9-19

3. Григорьева И.А. Социальная политика: основные понятия // Журн. исследований социальной 

политики. 2003. № 1 (1). С. 29–44.

4. Fakhrutdinova E., Safina L., Shigapova D., Yagudin R. Legislative provision of the qual-

ity of working life in Russia. World Applied Sciences Journal, 2013, vol. 27, no. 13, pp. 92–96.

DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.27.emf.19



24 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ВЫП. 3 (107)   •   2020

От редакции

5. Перфильева М.Б. Предпосылки управления качеством трудовой жизни // Журн. социологии

и социальной антропологии. 2010. № 2. С. 116–125.

6. Роик В.Д. Основы социального страхования. М.: Анкил, 2005. 256 с.

7. Вертакова Ю.В., Лаврикова Н.И. Содержание и ключевые особенности региональной политики 

в социальной сфере // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 

2016. № 2 (28). С. 15–22.

8. Власова О.В. Основы формирования социально-экономической политики развития 

здравоохранения региона // Изв. Юго-Запад. гос. ун-та. Сер.: Экономика. Социология. Менед-

жмент. 2013. № 2. С. 157–163.

9. Садыханов Ш.М. Вопросы государственной региональной политики в области образования // 

Вестн. экспертн. совета. 2017. № 3 (10). С.112–117.

10. Михайлов Ф.Б., Сафина Л.М. Оценка качества трудовой жизни региона (на примере Республики 

Татарстан) // Уч. зап. Казан. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 2012. № 154 (6). С. 19–25.

11. Easton S., Laar D. QoWL (Quality of Working Life) – What, How, and Why? Psychology Research, 2013, 

vol. 3, no. 10, pp. 596–605.

12. Vorina A., Simonič M., Vlasova M. An analysis of the relationship between job satisfaction and em-

ployee engagement. Economic themes, 2017, no. 55 (2), pp. 243–262.

13. Srivastava S., Kanpur R. A study on quality of work life: key elements & it’s implications. Journal of 

Business and Management, 2014, vol. 16, iss. 3, ver. I, pp. 54–59. DOI: 10.9790/487X-1631545

14. Андреева Е.Л., Полкова Т.В. Оценка качества трудовой жизни населения регионов России // 

Экономика региона. 2013. № 3 (35). С. 91–101. DOI: 10.17059/2013-3-7

15. Потуданская В.Ф., Цыганкова И.В., Кипервар Е.А. Повышение качества трудовой жизни как 

направления развития Омской области // Омск. науч. вестн. 2011. № 5 (101). С. 62–66.

16. Цыганкова И.В. Современные взгляды на проблему качества трудовой жизни // Вестн. ЧГУ. 

2008. № 19. С. 134–141.

17. Жулина Е.Г. Формирование и развитие качества трудовой жизни: теория, методология ис-

следования, социально-экономическое управление: автореф. дис. … д-ра экон. наук. Саратов, 

2011. 49 с.

18. Gayathiri R., Ramakrishnan L. Quality of Work Life – Linkage with Job Satisfaction and Performance. 

Available at: https://ĳ bmi.org/papers/vol(2)1/version_2/a210108.pdf (accessed 10.04.2020).

19. Zare H., Haghgooyan Z., Asl Z. Identifi cation the components of quality of work life and measuring 

them in faculty members of Tehran University. Iranian Journal of Management Studies, 2014, vol. 7, 

no. 1, pp. 41–66.

20. Белехова Г.В. Субъективистский подход к оценке качества трудовой жизни трудоспособного 

населения региона // Науч. иссл. и разработки. Экономика. 2019. Т. 7. № 6 (42). С. 9–19. 

DOI: 10.12737/2587-9111-2019-9-19

21. Гафарова Е.А., Каримов А.Г. Бедность в российском регионе: факторы и риски для работающего 

населения // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 3 (426). С. 169–179.

22. Waghmare S., Dhole V. Quality of work of work life and infl uencing factors. International journal of 

advanced research, 2017, no. 5 (5), pp. 1328–1332. DOI: 10.21474/Ĳ AR01/4252

23. Islam Z., Siengthai S. Quality of work life and organizational performance: empirical evidence from 

Dhaka Export Processing Zone. Available at: https://www.researchgate.net/publication/254415281 

(accessed 16.04.2020).

24. Фахрутдинова Е.В., Хуснутдинова Л.М. Бедность населения России: тенденции развития // 

Экон. науки. 2012. № 12 (97). С. 63–66.

25. Овчарова Л.Н. Бедность и экономический рост в России // Журнал исследований социальной 

политики. 2008. № 4. С. 439−456.

26. Горюнова Н.Н. Профиль российской бедности: факторы и риски для работающего населения // 

Изв. Томск. политехн. ун-та. Инжиниринг георесурсов. 2008. C. 61–65.

27. Подузов Л.А. Измерение бедности (зарубежный опыт) // Проблемы прогнозирования. 1996. 

№ 4. С. 100–108.



25ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ВЫП. 3 (107)   •   2020

Г.В. Леонидова, Е.А. Басова.   Социальная политика региона и проблемы «работающих бедных»...

28. Coats D. Quality of Work and a New Politics of the Quality of Life. Per Capita Australia Limited. The 

Work Foundation, 2008, no. 6.

29. Басова Е.А., Белехова Г.В. Качество трудовой жизни в оценках мужчин и женщин (по матери-

алам социологического опроса Вологодской области) // Вопросы территориального развития. 

2020. Т. 8. № 2. DOI: 10.15838/tdi.2020.2.52.4. URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/28524 (дата 

обращения 29.04.2020).

30. Белехова Г.В. Мнение трудоспособного населения о качестве трудовой жизни (на примере 

Вологодской области) // Дискурс. 2019. № 10 (36). С. 29–44.

31. Лебедева Л.Ф., Емельянов Е.В. Государство и формирование трудового потенциала в XXI веке 

(опыт США) // Труд за рубежом. 2008. № 3. С. 1–16.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Галина Валентиновна Леонидова – кандидат экономических наук, доцент, ведущий на-

учный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук». Российская 

Федерация, 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а; e-mail: galinaleonidova@mail.ru

Елена Александровна Басова – кандидат экономических наук, старший научный сотруд-

ник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный 

центр Российской академии наук». Российская Федерация, 160014, г. Вологда, ул. Горького, 

д. 56а; e-mail:  elbas@yandex.ru

Leonidova G.V., Basova E.A.

THE REGION’S SOCIAL POLICY AND THE “WORKING POOR’S”
PROBLEMS IN THE CONTEXT OF THE WORKING LIFE QUALITY
In order to increase the territories’ development sustainability, the issues of state regulation of the 

social and labor sphere are of particular relevance. A limited cross-section of research on regional 

social policy in the context of the working life quality (WLQ) has confi rmed the research interest 

in this issue. The purpose of the research is to analyze the subjective assessments of the working 

population regarding their working life quality and to assess the gaps in the region’s social policy in 

relation to the state and quality of jobs. The article presents the results of the WLQ study of the Vo-

logda Oblast population using multidimensional methods of statistical analysis. The information 

source were the results of a survey conducted by the Vologda Research Center of the Russian Acad-

emy of Sciences in 2018. The use of component analysis allowed to identify the key factors of the 

WLQ formation, conditionally called “remuneration”, “internal environment” and “vocation”. The 

implementation of a multidimensional hierarchical approach using criteria characterizing WLQ 

allowed to conduct a typology of the Vologda Oblast’s working population. The socio-cultural por-

trait of the most distressed group in the context of the working life quality is revealed. The authors 

made calculation of the summary (general) and private (individual) WLQ indicators in the context 

of three social groups based on the index system of assessment. The conclusion about the nega-

tive impact of low earnings on the degree of satisfaction with various aspects of the WLQ is made. 

Based on a detailed analysis of the Vologda Oblast’s medium- and long-term regional development 

programs, the authors made a conclusion about the indirect inclusion of the WLQ components into 

them. The researchers state that it is necessary to implement a policy of high-quality economic 

growth in order to increase wages as a basic indicator of the WLQ. Practical recommendations 

for improving the living standards of the working population within the framework of the regional 
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social policy are substantiated. It is shown that in the future, using the data of the study, it is pos-

sible to develop a comprehensive methodology for assessing the WLQ of the region’s population 

(along with offi  cial statistics) and practical measures to improve the living standards of the working 

population.

Regional social policy, working life quality, wages, working poor, component analysis, cluster 

analysis.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, 
ОТРАСЛЕЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

В статье рассматривается возможность преодоления негативных последствий экономиче-

ского дисбаланса российских территорий с помощью стимулирования электронной индустрии. 

Электроника – стратегическая отрасль машиностроения, связанная с разработкой и произ-

водством электронного оборудования, модулей, компонентов и встраиваемого программного 

обеспечения. Ее развитие необходимо для построения современной конкурентоспособной эко-

номики. Особенно важно осваивать новые производства, поскольку на данный момент большую 

долю ее потребления при производстве продукции составляет импорт. Сделан вывод о том, 

что результативность стимулирования отраслей-драйверов существенно занижена по причи-

не превалирования импортной продукции в их потреблении, проведен расчет дополнительно-

го экономического эффекта от перехода на электронную компонентную базу отечественного 

производства. Отмечена более высокая скорость реализации современных разработок в верти-

кально-интегрированных ведущих компаниях стран-лидеров отрасли, подчеркнута значитель-

ная роль активного участия государства в этом процессе. В ходе исследования выявлена не-

обходимость преодоления стагнации в электронной индустрии, оценен эффект от реализации 

мероприятий, запланированных в отраслевой стратегии развития. Почти весь прямой эффект 

от прогнозируемого роста спроса придется на Центральный, Северо-Западный и Приволжский 

федеральные округа. Наблюдаемые существенные территориальные диспропорции диктуют не-

обходимость более рационального и эффективного развития остальных территорий с учетом 

их специфики. С помощью данных о территориальном распределении экономического эффекта 
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Введение
Потенциал экономического развития 

российских территорий связан с развитием 

инновационных высокотехнологичных сфер 

деятельности на основе приоритетов рас-

пределения полученного эффекта между ре-

гионами страны.

К одной из наиболее перспективных от-

раслей относится электронная промышлен-

ность, являющаяся жизненно значимым 

фактором экономического роста. Так, иссле-

дователи отмечают, что она необходима для 

осуществления эффективного, высокотехно-

логичного и наукоемкого пути развития ма-

шиностроения, которое в свою очередь фор-

мирует предпосылки для повышения темпов 

роста валового внутреннего продукта (ВВП) 

и улучшения социально-экономических по-

казателей в регионах РФ [1]. Мировой опыт 

показал, что эта промышленная отрасль 

производит больше добавочной стоимо-

сти, чем любая другая, и в последующие 10 

лет увеличит мировой ВВП более чем в два 

раза. К тому же характерной особенностью 

электронной промышленности выступает ее 

особенная «трудоемкость»: на одного работ-

ника отрасли создается три рабочих места в 

смежных отраслях [2].

В научных работах часто акцентирует-

ся внимание на том, что обрабатывающая 

промышленность играет ключевую роль в 

качестве драйвера экономического роста 

[3]. Машиностроение – один из ее главных 

секторов – имеет наиболее сложную и диф-

ференцированную отраслевую структуру. 

Экономический рост с учетом вклада маши-

2 Выбор отраслевых драйверов экономического роста обусловлен их высоким мультипликативным эффек-

том и растущим потенциалом. Согласно проведенным нами расчетам на основе метода межотраслевого баланса, 

электроника при мультипликаторе 2,4 является быстрорастущей отраслью машиностроения, опережая его по 

темпам роста более чем на треть.

ностроения обеспечивает следующее: акти-

визируется инвестиционная деятельность, 

формируется спрос на новые технологии и 

научные результаты, благодаря освоению 

ресурсосберегающих технологий сокраща-

ется удельное потребление ресурсов. Также 

машиностроение формирует инновацион-

ные рабочие места. К примеру, в машино-

строительных отраслях США занято около 

60% ученых и 80% инженеров от общего их 

количества в обрабатывающей промышлен-

ности [4].

Ключом к инновационному развитию 

машиностроения является электронная 

промышленность. Она содействует росту 

отраслевого интеллектуального потенциа-

ла, создавая рабочие места для высококва-

лифицированных специалистов (научных 

работников, конструкторов, технологов и 

т. д.), а также предъявляя высокие требо-

вания к уровню подготовки персонала для 

основного производства [1].

Между тем, отрасли, обладающие высо-

ким потенциальным вкладом в стимулиро-

вание занятости населения, экономической 

активности и роста налоговой базы, такие 

как сектор электронной промышленности2, 

остаются не в полной мере задействованны-

ми в современной экономической политике.

Одной из причин такого положения 

является отсутствие информации о муль-

типликативных эффектах, получаемых от 

развития отраслей, что не способствует 

формированию у органов власти пред-

ставления о них как о высокодоходных и 

перспективных с точки зрения возможно-

от стимулирования внутреннего спроса на продукцию электронной промышленности сделан 

вывод о его ограниченном прямом влиянии на экономический рост. Основной эффект будет за-

ключаться в возможности усложнить структуру российской экономики в направлении роста 

отраслей с высокой добавленной стоимостью, производящих высокотехнологичную продукцию, 

и последующего за ним увеличения внутреннего потребительского спроса на товары и услуги.

Территориальный аспект, развитие территорий, электронная промышленность, электроника, 

промышленное развитие, цепочки добавленной стоимости, научно-техническое развитие, мо-

дернизация.
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сти изменить сложившиеся структурные 

пропорции.

Здесь особенно важна роль государства –

в большинстве технологически развитых 

стран государственная поддержка высоко-

технологичных производств, развития 

НИОКР и образования выступает приори-

тетным направлением промышленной по-

литики [5–10]. Ученые акцентируют внима-

ние на том, что в России существует возмож-

ность ускорить экономический рост на базе 

стимулирования внутреннего спроса и реа-

лизации эффективной инвестиционной по-

литики [11; 12]. В связи с этим целью статьи 

стало выявление и научное обоснование ак-

тивизации отраслевых драйверов роста, уве-

личение спроса на продукцию которых обе-

спечивает развитие экономики. Достижение 

цели исследования требовало решения сле-

дующих задач: оценка функционирования и 

выявление ключевых ограничений развития 

рассматриваемых секторов; оценка эффек-

тов от их стимулирования на основе метода 

межотраслевого баланса; рассмотрение тер-

риториального распределения эффектов; 

обоснование предложений по активизации 

данных отраслей.

Теоретические
аспекты исследования
В нашем исследовании под выпуском 

электронной промышленности понима-

ется продукция, производимая отрасля-

ми ОКВЭД, также выделенными Росстатом 

в таблицах «затраты-выпуск» за 2016 год 

(табл. 1).

Первая электроника была вакуумной, ее 

продукция – радиолампы – массово исполь-

зовалась в XX веке как активные элементы 

электронной аппаратуры (усилители, гене-

раторы, детекторы, переключатели и т. п.). 

В настоящее время они практически полно-

стью вытеснены более ресурсо- и энергоэф-

фективным ответвлением – твердотельной 

электроникой, в которой в качестве эле-

ментной базы применяются полупроводни-

ковые интегральные схемы, со временем 

3 International Technology Roadmap for Semiconductors. URL: http://semiconductors.org/resources/

2015-international-technology-roadmap-for-semiconductors-itrs (дата обращения 05.04.2020).

уменьшенные до микронных величин для 

достижения суммарной наибольшей про-

изводительности. Добавим, что зачастую 

электроникой коротко именуется продукция 

электронной промышленности.

Как отрасль твердотельная электрони-

ка возникла во второй половине XX века. 

Развитие технологий электронной компо-

нентной базы происходило в рамках закона 

Мура, согласно которому минимальные раз-

меры элементов микросхем сокращались √2 

раз каждые 2,5 года, за это же время коли-

чество элементов на кристалле удваивалось. 

Производительность технологического обо-

рудования и его стоимость постоянно воз-

растали.

К 2000 году затраты на комплект про-

изводственного оборудования для изготов-

ления микросхем превысили 1 млрд долл. 

Дальнейшее поддержание темпов развития 

технологии оказалось трудновыполнимой 

задачей даже для экономики США, к тому 

времени достигших определенного пре-

восходства над европейскими и японски-

ми производителями. Поэтому новая про-

грамма развития стала международной, к 

ней подключились все ведущие мировые 

компании, производящие электронную 

компонентную базу. Программа получила 

название «Международная дорожная кар-

та для полупроводниковой промышленно-

сти» (International Technology Roadmap for 

Semiconductors, ITRS).

Первая программа была разработана на 

15 лет и охватывала период 2000–2014 гг.

Регулярно публикуется новая редакция,

в которой продолжают устанавливаться но-

вые цели развития микроэлектроники на 

следующие 15 лет3. Последняя действующая 

редакция (2015 год) рассматривает период с 

2015 по 2029 гг.

В XXI веке продолжается экспонен-

циальный рост как стоимости производ-

ственных участков, так и их производи-

тельности. Размеры элементов в микро-

схемах уменьшились до нанометровых 

масштабов. Строительство и полную за-



30 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ВЫП. 3 (107)   •   2020

Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

грузку мощностей самостоятельно спо-

собны осуществить только крупнейшие 

игроки отрасли. На сегодняшний день к 

таким можно причислить лишь компа-

нию Intel. Остальные производители ос-

ваивают новые технологии в составе на-

учно-производственных объединений. К 

примеру, консорциум STI (Sony, Toshiba, 

IBM, Chartered, AMD) создал общие мощ-

ности для производства микросхем с 

масштабностью 65 и 45 нм. Консорциум

Crolles 2 Alliance (STM, NXP Semiconductors, 

Freescale Semiconductors, TSMC и др.) фи-

нансирует разработки новых технологий 

на кремниевой фабрике TSMC [13].

Вместе с тем это вовсе не означает, что 

России не стоит развивать собственную 

электронную промышленность, полагаясь 

исключительно на существующих крупней-

ших производителей. Безусловно, освоение 

передовых технологий при производстве 

микроэлектронной компонентной базы 

имеет большое значение для националь-

ной безопасности, однако не менее важно, 

развивая существующий потенциал, обе-

спечить внутренний рынок качественной 

отечественной электроникой как граждан-

ского, так и оборонительного назначения, 

ориентируясь на комплексный эффект от ее 

производства для собственной экономики, 

недополучаемый при потреблении импорт-

ной продукции.

К примеру, использование отечествен-

ных электронных компонентов обеспечива-

ет независимость в важнейших областях ин-

форматизации, телекоммуникации и связи. 

Собственные проектирование и производ-

ство в данном сегменте позволяют разра-

батывать и создавать специализированную 

технику для государственных структур, пер-

спективные образцы вооружения, навигаци-

онную аппаратуру и специальную технику и 

системы безопасности.

Однако главным эффектом от стимули-

рования развития отрасли станет возмож-

ность усложнить структуру российской эко-

номики в направлении роста доли отраслей 

с высокой добавленной стоимостью, произ-

водящих высококачественную продукцию, и 

увеличения внутреннего спроса на товары и 

услуги.

Российские и зарубежные ученые при-

держиваются мнения о том, что внутрен-

ний спрос на продукцию электронной 

промышленности является значимым 

фактором развития экономики [14–18]. 

Отмечается, что истинно неоиндустриаль-

ными могут быть только те страны, кото-

рые обладают развитым производством 

электронно-компонентной базы (в част-

ности микропроцессоров) на основе соб-

ственных технологий и производственных 

мощностей [2]. Ученые констатируют, что 

отставание России от передовых неоинду-

стриальных стран мира уже критическое, 

предлагают различные варианты измене-

ния сложившейся ситуации.

В настоящее время в России действуют 

различные программы поддержки элек-

тронной промышленности, большинство 

из которых направлено на повышение до-

ступности льготного кредитования и суб-

Таблица 1. Отрасли, которыми представлена российская электронная промышленность

Код отрасли 
по ОКВЭД Наименование отрасли

30.01 Производство офисного оборудования

30.02 Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки инфор-
мации

32 Производство электронных компонентов, аппаратуры для связи, телевидения и радио

33 без 33.1 Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления, регулирова-
ния; приборы оптические, фото- и кинооборудование; часы

Источник: таблицы «затраты-выпуск» за 2016 год.
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сидирование инвестиций в инновацион-

ные направления4. Ключевым документом 

является Стратегия развития электронной 

промышленности на период до 2030 года 

от 17 января 2020 года. 9 апреля 2020 года 

при поддержке Минпромторга России ве-

дущими российскими компаниями-разра-

ботчиками была создана АНО «Консорциум 

«Вычислительная техника»5 (АНО «ВТ»), ее 

деятельность «будет направлена на развитие 

отрасли, формирование условий для станов-

ления национальных чемпионов – компаний, 

которые уже смогли доказать в реальных 

рыночных условиях умение самостоятельно 

создавать конкурентоспособные продукты 

и представлять страну на глобальном уров-

не. Кроме того, в задачи консорциума будут 

входить вопросы защиты интересов отече-

ственных разработчиков вычислительной 

техники, а также формирования условий, 

способствующих увеличению их доли рынка 

и развитию отрасли в целом. Задачи консор-

циума отвечают целям Стратегии развития 

электронной промышленности Российской 

Федерации на период до 2030 года».

Отметим, что при участии сотен экс-

пертов – представителей академической, 

вузовской и отраслевой науки, а так-

же промышленности, был сформулиро-

ван Перечень критических технологий 

Российской Федерации, в котором упоми-

наются технологии создания электронной 

компонентной базы6.

Важным направлением при определе-

нии секторов – потенциальных драйве-

ров роста – выступает оценка эффекта для 

экономики от их стимулирования. Одну из 

последних работ по данной проблемати-

ке представляет исследование экспертов 

Института экономики и организации про-

мышленного производства СО РАН [19], 

где определено влияние выполнения на-

4 Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела 

по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной 

аппаратуры. URL: https://gisp.gov.ru/support-measures/list/6711887; Программа ФРП «Цифровизация промышлен-

ности». URL: https://gisp.gov.ru/support-measures/list/8959695
5 В России создан консорциум производителей вычислительной техники. URL: http://minpromtorg.gov.ru/

press-centre/news/#!1340315780
6 Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».

URL: http://www.kremlin.ru/supplement/987 (дата обращения 06.04.2020).

циональных проектов на динамику макро-

экономических и отраслевых показателей 

экономики России в 2019–2024 гг. на ос-

нове динамической межотраслевой моде-

ли. Поскольку поиск отраслей-драйверов, 

активизация которых меняет структурные 

пропорции экономики, и определение по-

следствий для экономики от их стимулиро-

вания не являются исчерпывающими, мы 

продолжаем работу в этом направлении, 

используя межотраслевое моделирование.

Методика исследования
Методологическую основу составили

труды ученых (А.Г. Аганбегян [20; 21],

В.В. Ивантер, И.А. Погосов [22], Б. Порфирь- 

ев [23], О.С. Сухарев [21; 24], А.А. Широв

и др.), исследующих проблемы ускорения 

экономического роста, в том числе путем 

стимулирования внутреннего спроса.

В качестве инструмента прогнозирова-

ния использованы межотраслевая модель, 

содержащая включенный в нее вид деятель-

ности, и «Электронная промышленность», 

отдельно не представленная в российской 

статистике.

Вычленение изучаемых отраслей про-

изведено на основании агрегирования рас-

ширенного перечня разнесенных по видам 

деятельности данных, отражающих выпуск 

товаров, проведение работ и оказание услуг 

российскими предприятиями.

Модель основывается на базовом урав-

нении межотраслевого баланса, в матрич-

ной форме имеющем вид:

   x = Аx + y, (1)

где:

x – вектор суммарного объема продукции;

А – матрица коэффициентов прямых затрат;

y – вектор конечного продукта.
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При моделировании использовано урав-

нение:

  (E – A)-1 · y = x, (2)

где:

Е – единичная матрица;

(E – A)-1 – матрица коэффициентов полных 

затрат.

На основании полученной матричной за-

висимости можно рассчитать, каким должен 

быть объем реализации x во всех отраслях 

экономики, если планируется изменение ко-

нечного спроса y.

Далее, исходя из целевых показателей 

развития ключевых отраслей, закрепленных 

в программных и стратегических докумен-

тах, был выполнен расчет прогнозных тем-

пов их роста до 2030 года. Затем с помощью 

межотраслевой модели рассчитаны объемы 

реализации продукции электроники при ро-

сте спроса на нее согласно полученным про-

гнозам. Оценена роль этой отрасли в допол-

нительном приросте численности работни-

ков и фонда заработной платы. Оценка тер-

риториальных эффектов, возникающих при 

стимулировании спроса на отечественную 

электронику, проведена по федеральным 

округам РФ пропорционально структурам 

выпуска продукции, численности работни-

ков и фонда заработной платы, полученных 

по стране в целом.

Основные результаты
исследования
Оценим текущее состояние и опреде-

лим ограничения для развития электронной 

промышленности, рассматриваемой в на-

шем исследовании в качестве отраслевого 

драйвера роста, в котором стимулирование 

производства товаров и услуг обеспечивает 

рост экономики страны и ее субъектов.

Электронная промышленность в по-

следние десятилетия находится в состоянии 

стагнации, что усугубляется негативным 

влиянием внешнеэкономических факто-

ров и внутреннего экономического кризи-

са. Одним из проявлений, отражающим не-

достаточную ориентированность отрасли 

на производство гражданской продукции, 

стало сокращение удельного веса быто-

вой электроники (одной из двух ключевых 

товарных групп): если в 2008 году ее вы-

пуск превышал производство компьютеров 

вдвое, то в 2017 году – лишь на 7%. Можно 

констатировать, что производство отече-

ственной бытовой электроники находится 

под угрозой, в 2017 году ее выпуск оказался 

самым низким за 10 лет (рис. 1).

При этом наблюдается тенденция к росту 

в общем объеме доли валовой добавленной 

стоимости, производимой электронной про-

мышленностью, что может свидетельство-

вать, в том числе, об удлинении технологи-

ческих цепочек в этой отрасли (рис. 2).

В Стратегии развития электронной про-

мышленности в качестве одного из целевых 

показателей выступает доля выручки от ре-

ализации российской электронной продук-

ции в валовом внутреннем продукте страны, 

составляющая на 2018 год 1,8%. Согласно 

прогнозу к 2030 году этот индикатор должен 

достигнуть уровня в 3,5%, для чего потре-

буется наращивать ежегодно по 0,14%. При 

этом за 2011–2016 гг. его значение увели-

чилось на 0,5%, или в среднем на 0,1% в год 

(табл. 2). Следовательно, для достижения 

прогнозируемого в Стратегии результата 

потребуется значительно ускорить развитие 

электронной промышленности.

Ключевая роль наиболее близкого к элек-

тронной индустрии сектора машинострое-

ния для российской экономики отражена в 

стратегических документах и программах 

развития. Так, в стратегии развития элек-

тронной промышленности указано, что его 

вклад в ВВП страны к 2030 году по сравне-

нию с уровнем 2018 года должен возрасти на 

94%. Согласно прогнозу, электронная про-

мышленность будет расти со средним тем-

пом 109% в год. Реализация мероприятий по 

развитию этой отрасли поспособствует уве-

личению спроса на ее продукцию, который 

заложен в рамках отмеченного прогнозного 

темпа роста (табл. 3).

Расчеты, проведенные на основе сфор-

мированной межотраслевой модели, по-
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зволили определить значимость отраслево-

го стимулирования для экономики страны 

и ее регионов. В частности, выявлено, что 

двенадцать лет активного стимулирования 

электронной промышленности обеспечат 

дополнительный прирост ВВП на 1,6%, а 

ежегодный прирост только от ее развития 

составит 0,14%. Валовой выпуск продук-

ции в целом по экономике за 2019–2030 гг. 

увеличится на 1,9%, в том числе электрон-

ной промышленности − в 2,5 раза (табл. 4). 

Увеличение спроса на продукцию этой от-

расли потребует прироста числа работников 

и фонда заработной платы. Согласно расче-

там, дополнительный прирост численности 

работников составит 925 тыс. чел., фонда за-

работной платы – 549 млрд руб.

Обращает на себя внимание тот факт, 

что стимулирование электронной инду-

стрии окажет незначительное влияние на 

экономический рост – всего 1,6% за 12 лет. 

Отчасти это связано с ее низким стартовым 

уровнем, однако помимо этого существует 

ряд сдерживающих развитие факторов. Для 

электронной промышленности в целом ха-

рактерны те же вызовы, что и для машино-

Рис. 1. Динамика выпуска электронной промышленности РФ, % к уровню 2008 года
Рассчитано по: данные Росстата.

Рис. 2. Доля валовой добавленной стоимости электронной промышленности
в валовом внутреннем продукте Российской Федерации, %

Рассчитано по: таблицы «затраты-выпуск».

160

98

89

147
140

100

83

166

76

118 114

70

90

110

130

150

170

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Электронная промышленность
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Производство бытовой электроники
Все отрасли

0,45 0,43
0,48

0,59 0,62
0,66

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2011 2012 2013 2014 2015 2016



34 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ВЫП. 3 (107)   •   2020

Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

строения – это использование устаревшего 

оборудования, ведущее к низкому качеству 

выпускаемой продукции и, как следствие, ее 

неконкурентоспособности, а также острое 

недоинвестирование и дефицит квалифици-

рованных кадров [25; 26] Согласно Стратегии 

развития электронной промышленности 

Российской Федерации до 2030 года7 к ос-

новным проблемам отрасли относятся сле-

дующие.

1. Острый дефицит современного рос-

сийского производственного, контрольно-

измерительного и испытательного обору-

дования, что существенно осложняет освое-

ние новых производств конкурентоспособ-

ной и высокотехнологичной электронной 

продукции.

2. Отечественный научно-исследователь-

ский комплекс и дизайн-центры не в пол-

7 Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 года: утв. Распоряже-

нием Правительства РФ от 17 января 2020 г. № 20-р.

ной мере обеспечивают решение отрасле-

вых задач.

3. Нехватка российских средств авто-

матизированного проектирования и систем 

управления базами данных, в результате 

чего их применение носит фрагментарный 

характер.

4. Мелкосерийный характер производ-

ства изделий (в основном для нужд обороны 

и обеспечения безопасности государства).

Указанная проблема раскрывает ха-

рактер одного из главных вызовов россий- 

ской электронной индустрии. Современная 

высокотехнологичная электроника, не-

обходимая для оборонных нужд, боль-

шей частью закупается за рубежом, что 

противоречит интересам национальной 

безопасности страны. С другой стороны, 

наиболее современные отечественные 

Таблица 2. Значимость отраслей электронной промышленности для российской экономики, %

Наименование и код отрасли
Доля выпуска

отрасли в ВВП страны

Доля ВДС в выпуске
отраслей электронной
промышленности

Удельный вес ВДС
отрасли в общем ВДС
отраслей электронной
промышленности

2011 год 2016 год 2011 год 2016 год 2011 год 2016 год
В целом по электронной промышлен-
ности 1,2 1,7 38 39 100 100

30.01 Производство офисного оборудования 0,0 0,0 56 40 2 1
30.02 Производство электронных вычисли-
тельных машин и прочего оборудования для 
обработки информации

0,1 0,1 28 31 6 5

32 Производство электронных компонентов, 
аппаратуры для радио, телевидения и связи 0,5 0,7 34 32 41 41

33 без 33.1 Приборы и инструменты для 
измерения, контроля, испытаний, навига-
ции, управления, регулирования; приборы 
оптические, фото- и кинооборудование; 
часы

0,6 0,9 43 39 52 53

Источник: таблица ресурсов ТЗВ за 2011 и 2016 гг.

Таблица 3. Прогнозные темпы роста электронной промышленности в РФ до 2030 года

Отрасль Среднегодовой рост, % 2018 год к 2030 году, раз
Машиностроение 104 1,6
Электронная промышленность 109 2,8
Источник: рассчитано автором.
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производства не диверсифицированы, что 

в комплексе с мелкосерийностью во мно-

гих случаях не позволяет внедрять новые 

разработки, создавать рентабельные про-

изводства и, соответственно, дальше раз-

вивать отрасль.

В микроэлектронике требования к оку-

паемости более производительного обору-

дования возрастают экспоненциально с каж-

дым повышением разрядности микросхем, 

что в текущей ситуации в отрасли означает 

необходимость выделять финансирование в 

значительно большем объеме для создания 

электронной компонентной базы следую-

щего поколения без опоры на прибыль от 

уже существующих крайне дорогостоящих 

мощностей.

5. Действующие санкции и запреты на 

доступ к зарубежным технологиям, оборудо-

ванию и материалам, что усложняет реали-

зацию бизнес-процессов в отрасли, произ-

водство современной конкурентоспособной 

электронной продукции.

6. Нарастающая нереализованная по-

требность в концентрации электронных 

технологий при непрерывном росте объема 

электронных транзакций и цифровых доку-

ментов.

Таблица 4. Эффект от стимулирования электронной промышленности для экономики РФ

Вид экономической деятельности
Прирост
валового
выпуска, %

Прирост
валового
выпуска,
млрд руб.

Прирост
численности
работников,
тыс. чел.

Прирост
фонда

заработной
платы,

млрд руб.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 100,3 15 580 3,8 1,2
Рыболовство, рыбоводство 100,1 478 0,0 0,0
Добыча полезных ископаемых 100,5 67 898 4,9 4,9
Обрабатывающие производства конечного спроса 100,5 43 888 10,9 4,2
Обрабатывающие производства промежуточного спроса 101,0 235 778 20,3 10,8
Обрабатывающие производства
инвестиционного спроса (без машиностроения) 100,9 12 009 3,7 1,5

Машиностроение (без электронной промышленности) 102,9 210 807 59,5 31,6
Электронная промышленность 252,2 1 828 331 627,8 387,9
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 101,1 96 631 21,8 11,3

Строительство 100,2 23 592 5,0 2,3
Оптовая и розничная торговля 101,0 205 384 55,5 23,6
Гостиницы и рестораны 100,3 5 539 2,7 0,9
Транспорт 100,9 116 779 29,5 16,8
Связь 100,2 7 863 2,1 1,7
Финансовая деятельность 101,3 64 533 13,1 14,3
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 101,2 228 644 55,2 31,4

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 100,1 5 098 1,8 1,0

Образование 100,0 1 580 2,4 1,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 100,0 1 002 1,2 0,6
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 100,3 6 906 3,8 1,9

В целом по экономике 101,9 3 178 319 925,1 548,9
Источник: расчеты автора.
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Отдельно остановимся на негативных 

последствиях импортозависимости рос-

сийской электронной индустрии. Активное 

использование продукции зарубежного 

производства в качестве ресурсов значи-

тельно снижает эффект от ее стимулирова-

ния (табл. 5).

Добавим, что большая часть импорти-

руемой электроники приходится всего на 

несколько товарных групп, из них две круп-

нейшие составляют более двух третей от об-

щего объема, а первые пять – 83% (табл. 6).

Полученные результаты расчетов со-

гласуются с выводами исследователей, за-

нимающихся оценкой мультипликативных 

эффектов прироста выпуска в различных 

секторах экономики на основе модели меж-

отраслевого баланса. Так, в работе ученых 

ИНП РАН обосновано, что в секторах, кото-

рым присуща более высокая доля затрат на 

импортное оборудование в общем объеме 

капитальных затрат, оценки эффекта при-

роста добавленной стоимости снижаются 

существеннее, чем в других [27].

Таким образом, дальнейшее стимулиро-

вание данных отраслей будет в большей сте-

пени развивать не отечественную экономи-

ку, а народное хозяйство стран-импортеров, 

что усложняет переход России к высокотех-

нологичному развитию. Следовательно, соз-

дание и координация отечественных произ-

водств необходимой продукции и должны 

стать одной из приоритетных задач эконо-

мической политики.

По нашим расчетам, полная замена им-

портной части компонентной базы элек-

тронной промышленности на отечествен-

ную будет сопровождаться дополнительным 

приростом ВВП на 0,96%, а ежегодное его 

увеличение только от ее развития ускорит-

ся на 0,08%. Валовой выпуск продукции в 

целом по экономике за 2019–2030 гг. до-

полнительно возрастет на 1,2%, в том чис-

ле электронной промышленности − на 90%. 

Увеличение спроса на продукцию данных 

отраслей подразумевает больший прирост 

числа работников и фонда заработной пла-

ты (дополнительный прирост численности 

Таблица 5. Доля импорта в ресурсах продукции в 2011 и 2016 гг., %

Отрасль электронной промышленности
Доля 

импорта
в 2011 году

Доля 
импорта

в 2016 году
30.01 Офисное оборудование и его части 68 46
30.02 Вычислительная техника и оборудование для обработки информации 64 55
32 Электронные компоненты; аппаратура для радио, телевидения и связи 42 44
33 без 33.1 Приборы и инструменты для управления, регулирования, измерения, испы-
таний, контроля, навигации 23 18

В среднем по отрасли 42 38
Источник: таблица ресурсов ТЗВ за 2011 и 2016 гг.

Таблица 6. Удельный вес товарных групп электронной промышленности
в общем объеме импортированной электроники в 2018 году, %

Наименование товарной группы Удельный вес
Аппараты телефонные, прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или 
других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи 41

Вычислительные машины и их части, считывающие устройства, машины для переноса данных на 
носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации 26

Схемы электронные интегральные 5,6
Пульты, панели, консоли, столы, цифровые аппараты управления 5,5
Мониторы и проекторы; приемная аппаратура для телевизионной связи 5
Источник: расчеты автора по данным таможенной статистики Российской Федерации за 2018 год.
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работников составит 548 тыс. чел., фонда за-

работной платы – 325 млрд руб.).

Использованный нами инструментарий 

позволил рассмотреть распределение эф-

фекта от стимулирования электронной про-

мышленности в территориальном разрезе. 

В частности, был рассчитан прирост вы-

пуска продукции по федеральным округам 

(рис. 3). Согласно расчетам, на Центральный 

федеральный округ придется наибольший 

эффект от стимулирования сектора электро-

ники – его доля составит более 60%. Вместе 

с тем Северо-Западный и Приволжский фе-

деральные округа делят еще треть в данном 

секторе. Это говорит о потенциале их регио-

нов в процессе формирования добавленной 

стоимости, образующейся от продукции 

электронной индустрии.

При стимулировании производства той 

или иной отрасли важно понимать, кто яв-

ляется потребителями ее продукции. В про-

межуточном потреблении продукции элек-

тронной промышленности лидирующей 

отраслью (после самой электронной про-

мышленности) являются операции с недви-

жимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг, на долю которых приходится бо-

лее четверти от общего объема потребления 

электроники (рис. 4).

Машиностроительная индустрия также 

активно использует электронику, помимо 

этого следует отметить значительную долю 

услуг связи и торговли. В сумме на перечис-

ленные отрасли приходится 83% от общего 

объема промежуточного потребления рос-

сийской электроники.

Что касается конечного использования 

российской электроники, то более полови-

ны приходится на накопление (включающее 

в себя валовое накопление основного капи-

тала и изменение запасов), около трети за-

нимает конечное потребление (практически 

полностью представленное домохозяйства-

ми) (рис. 5). Наибольшим спросом при этом 

пользуются электронные компоненты для 

радио, телевидения и связи.

Подытоживая, отметим, что основ-

ной спрос на гражданскую электронику в 

России создают производители аппарату-

ры цифрового теле- и радиовещания, ме-

дицинской, научной и бытовой аппарату-

ры, средств обучения, автомобильной и 

промышленной электроники, энергетиче-

ского оборудования и др. Следовательно, 

стимулирование электронной промыш-

ленности возможно путем реализации ин-

вестиционных программ в смежных с ней 

отраслях, в первую очередь машинострое-

ния, связи и информационно-коммуника-

тивных технологий.

При расчете конкретных мероприятий 

по стимулированию электронной индустрии 

Рис. 3. Территориальное распределение эффекта
от стимулирования электронной промышленности в РФ, % к итогу

Рассчитано по: данные Росстата.
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немаловажной будет информация о товар-

ной специализации российских территорий. 

Эта отрасль присутствует в каждом из феде-

ральных округов, в трех из них – ЦФО, СЗФО 

и ПФО – производство электроники развер-

нуто наиболее широко, чем и объясняется 

то, что на их долю придется основная часть 

эффекта от дополнительного спроса на про-

дукцию отрасли (табл. 7).

Добавим, что, по нашему мнению, наи-

более целесообразной будет реализация 

инвестиционных программ в смежных с 

электроникой отраслях машиностроения 

с опорой на территориальное распреде-

Рис. 4. Промежуточное потребление продукции российской электронной промышленности
другими отраслями экономики в 2016 году, %

Рассчитано по: таблицы «затраты-выпуск».
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ление эффекта от комплекса осуществля-

емых мер. Таким образом, станет возмож-

ным укрепление курса на уменьшение 

территориального экономического дис-

баланса.

Заключение
1. Расчеты, выполненные по построен-

ной нами межотраслевой модели, позво-

лили оценить эффект от стимулирования 

электронной промышленности в простран-

Рис. 5. Конечное использование продукции
российской электронной промышленности в 2016 году, %

Рассчитано по: таблицы «затраты-выпуск».

Таблица 7. Территориальное распределение эффекта от стимулирования
электронной промышленности по видам продукции в РФ в 2016 году, %

Производимая продукция ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДВФО
Пишущие машины, машины для обработки текста, каль-
куляторы, счетные машины и их части 96,0 4,0

Фотокопировальные машины, офисные машины для 
офсетной печати и прочие офисные машины и обо-
рудование

28,9 64,1 7,0

Вычислительная техника, ее части и прочее оборудова-
ние для обработки информации 55,5 24,0 1,0 11,1 1,4 7,3

Телевизионные приемники, включая видеомониторы
и видеопроекторы 69,6 30,4

Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппара-
тура и аппаратура для записи и воспроизведения изобра-
жений

100,0

Части звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 
аппаратуры и видеоаппаратуры 55,5 38,3 6,2

Электроакустическая аппаратура 49,1 50,9
Приборы и инструменты для измерения, контроля, нави-
гации, регулирования; часы 34,6 8,8 1,7 2,3 38,5 8,1 5,3 0,7

Рассчитано по: данные Росстата.
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ственном аспекте. Наблюдаемые глубокие 

территориальные диспропорции в сто-

рону Центрального, Северо-Западного и 

Приволжского федеральных округов, ко-

торые получат наибольший эффект от про-

гнозируемого роста спроса, диктуют не-

обходимость использовать их потенциал в 

качестве базы для форсирования отрасле-

вого развития, не забывая, однако, и о тер-

риториях с небольшим удельным весом в 

общем объеме выпуска. При этом в таких 

регионах целесообразно стимулировать 

развитие технологической цепочки про-

изводства электронной промышленности, 

начиная со смежных отраслей машино-

строения, а в случае отсутствия в регионах 

машиностроительного производственно-

го потенциала – со сфер разработки про-

граммного обеспечения и предоставления 

информационных услуг.

2. Развитие такой отрасли, как элек-

тронная промышленность, вносит поло-

жительный вклад в темпы роста ВВП стра-

ны. Стимулирование спроса на продукцию 

только этой отрасли в период 2019–2030 гг. 

увеличит ВВП на 1,6%. Представляется, что 

формирование комфортных условий для 

производителей высокотехнологичного оте-

чественного оборудования поможет увели-

чить вклад указанного сектора в экономи-

ку. Стоит учитывать, что результативность 

этого процесса существенно занижена по 

причине превалирования импортной про-

дукции в потреблении электронной инду-

стрии и низкой доли отрасли в экономике 

(для сравнения, валовая добавленная стои-

мость, создаваемая добывающей промыш-

ленностью, превышает аналогичный пока-

затель электронной промышленности почти

в 15 раз). Полный переход на использование 

отечественной электронной компонентной 

базы ускорит экономический рост дополни-

тельно на 1,2%.

3. В целях повышения национальной безо- 

пасности важно диверсифицировать наибо-

лее дорогостоящие производства электро-

ники для оборонных нужд, осваивать круп-

носерийные производства гражданской 

электроники, для того чтобы получить воз-

можность продолжать реализацию курса на 

дальнейшее развитие отрасли уже на основе 

экономического эффекта от удовлетворения 

внутреннего спроса.

4. Современный тип производства под-

разумевает выпуск не множества отдельных 

видов средств производства, а сразу единый 

комплекс специализированных, техноло-

гически сопряженных машин. Например, 

если производится микропроцессор, то не-

обходимо в рамках единой технологической 

цепочки его спроектировать, изготовить, 

смонтировать и пустить в ход. Отлаженная 

цепочка отличается непрерывным продви-

жением предмета труда по межотраслевым 

звеньям и переделам производства.

Так, к вертикально-интегрированным

относятся ведущие компании США, Японии, 

Южной Кореи. Они, используя стратегию 

«снятия сливок», имеют возможность бы-

стрее других воплощать свои разработки 

за счет сохранения практически полной 

технологической цепочки проектирования 

и изготовления изделий. Здесь большую 

роль играет бюджетное софинансирование 

государством разработок и проектов ком-

паний [14].

В связи с этим необходимо уделять мак-

симальное внимание выстраиванию вну-

тренних межотраслевых технологических 

цепочек (начиная с проектирования и за-

канчивая услугами послепродажного обслу-

живания уже реализованной продукции), 

сокращая, таким образом, издержки про-

изводителей и увеличивая создаваемую в 

стране добавленную стоимость в наиболее 

перспективных отраслях.

Также отметим, что с точки зрения за-

рубежного опыта в этом вопросе интересен 

подход, при котором основную прибыль 

получают не производители, а разработ-

чики микросхем и информационных си-

стем. Он называется «экономикой знаний». 

Экономической основой развития рынка 

электроники может стать изменение его 

структуры, производственные мощности 

могут принадлежать группе крупнейших от-

раслевых организаций при координацион-

ной и финансовой поддержке государства. 
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В таком случае возможна переориентация 

технологических цепочек на создание при-

были не на этапе физического производства 

и сбыта электронных систем, а в сфере раз-

работки программного обеспечения и пре-

доставления информационных услуг.

По нашему мнению, этот вариант яв-

ляется одним из наиболее оптимальных в 

контексте сглаживания негативных послед-

ствий территориального экономического 

неравенства, поскольку освоение современ-

ных технологий в данных сферах доступно в 

любом регионе, включая те, в которых мощ-

ности для производства электроники прак-

тически отсутствуют. Причина заключается 

в том, что для этого не требуется столь боль-

ших инвестиций, а затраты на транспорт не-

значительны.

5. Для активизации спроса на товары и 

услуги электронной промышленности не-

обходима реализация комплекса мер по 

снятию ограничений их развития, что воз-

можно за счет формирования дополнитель-

ного внутреннего спроса на отечественную 

электронику, встраивания производств в 

межрегиональные технологические цепоч-

ки, повышения потребительской и инвести-

ционной привлекательности отрасли.

6. Формирование спроса на товары и 

услуги электронной промышленности по-

требует обеспечения необходимого уров-

ня инвестиций. Источниками для усиления 

инвестиционной составляющей могут быть 

средства, образующиеся в результате пере-

распределения дохода от экспорта сырьевых 

ресурсов, привлечения финансовых ресур-

сов населения и бюджета, а также создания 

привлекательных условий для инвестирова-

ния бизнеса в рассматриваемые отрасли.

Подводя итог, стоит отметить, что в 

России и ее регионах имеются предпосылки 

для развития электронной промышленности, 

которые целесообразно будет использовать 

с целью изменения сложившихся структур-

ных диспропорций. Одновременно с этим в 

задачу органов управления должно входить 

осуществление соответствующей политики, 

в том числе за счет создания необходимой 

технологической базы, формирования соот-

ветствующего спроса на производимую про-

дукцию и услуги с учетом его неравномер-

ности в территориальном аспекте. Развитие 

электронной промышленности способствует 

ускорению темпов роста ВВП, повышению 

эффективности и конкурентоспособности 

экономики страны и ее регионов в долго-

срочной перспективе.

Необходимо восполнять дефицит отече-

ственной продукции в смежных с электрон-

ной промышленностью отраслях: производ-

ственного, контрольно-измерительного и 

испытательного оборудования, средств циф-

ровизации производств, особенно средств 

автоматизированного проектирования и си-

стем управления базами данных.

Также для повышения конкурентоспо-

собности российской электронной промыш-

ленности важно построить собственную 

«экономику знаний» в сфере информаци-

онных технологий. Важной ее составляю-

щей является сосредоточенность на разви-

тии отдельных приоритетных направлений. 

Лучшие процессоры разработаны в США, 

лучшие схемы памяти – в Юго-Восточной 

Азии. В России также необходимо опреде-

лить приоритетные направления развития 

информационных технологий, а меропри-

ятия по их осуществлению должны раз-

рабатываться с учетом территориального 

распределения экономического эффекта от 

комплексного развития высокотехнологич-

ных отраслей.

Подводя итог, стоит отметить, что ре-

зультаты исследования вносят вклад в раз-

витие методических аспектов, связанных с 

оценкой влияния электронной промышлен-

ности на другие отрасли, а также потенци-

ального эффекта от ее развития.
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TERRITORIAL DEVELOPMENT BASED ON STIMULATION
OF THE RUSSIAN ELECTRONIC INDUSTRY
The article explores the possibility of overcoming negative consequences of economic disbalances 

on Russian territories by stimulating electronic industry. Electronics is a strategic branch of engi-

neering related to the development and production of electronic equipment, modules, components, 

and embedded software. Its development is necessary for building a modern competitive economy. 

It is especially important to develop new production, because, at the moment, a large share of its 

consumption in the production of goods is imported. It is concluded that the eff ectiveness of stimu-

lating driver industries is signifi cantly underestimated due to the prevalence of imported products 

in its consumption, and the additional economic eff ect of the transition to the electronic component 

base of domestic production is calculated. The authors noted a higher speed of the implementation 

of modern developments in vertically integrated top companies of the industry’s leading countries, 

and the signifi cant role of the state’s active participation in this process is emphasized. The study 

identifi ed the need to overcome the stagnation in the electronic industry and assessed the eff ect 

of implementing measures planned in the sectoral development strategy. Nearly the whole direct 

eff ect of the projected growth of demand will occur in the Central, Northwestern, and Privolzhsky 

federal districts. Observed signifi cant territorial disproportions dictate the need for more rational 

and effi  cient development of other territories considering their specifi cs. Data on the territorial dis-

tribution of the economic eff ect from stimulating domestic demand for electronic products helped 

to conclude that its direct impact on the economic growth is limited. The main eff ect will include 
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the ability to complicate the structure of the Russian economy with the growth of high value-added 

industries that produce high-tech products and the subsequent increase of domestic consumer de-

mand for goods and services.

Territorial aspect, territorial development, electronic industry, electronics, industrial development, 

value-added chains, scientifi c and technical development, modernization.
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С 1960-х годов зарубежные городские экономисты и географы занимаются проблематикой, свя-

занной с определением оптимального размера города. В научной литературе достигнут кон-

сенсус относительно того факта, что чистые растущие доходы существуют до определенного 

городского размера. Цель исследования – разработать и апробировать методику определения 

оптимального размера города в современных российских условиях. Научная новизна исследо-

вания заключается в идентификации городов за пределами (или ниже) их теоретически вы-

явленного оптимального размера. Задачи: провести детальный анализ методов определения 

оптимального размера города в зарубежной литературе; разработать и апробировать мето-

дику определения оптимального размера города в России с учетом особенностей региональной 

экономики и доступности статистических данных. В работе с помощью имеющихся данных 

муниципальной статистики РФ рассмотрены показатели оптимального размера города, вы-

делены традиционные и нетрадиционные городские выгоды и затраты. Апробация методи-

ки проведена на выборке городов РФ, пять из которых входят в Центральный федеральный 

округ, три − в Северо-Западный, четыре −в Южный, два − в Северо-Кавказский, шесть – в При-

волжский, четыре – в Уральский, четыре − в Сибирский, шесть − в Дальневосточный. После 

сравнения эмпирических результатов, предсказанных моделью, с фактическим населением для 

каждого города сделан вывод о том, что диапазон разницы составляет от 32 (г. Магадан) до 

176% (г. Нижний Новгород). Большая доля обследуемых городов имеет размер ниже «оптималь-

ного», что подтверждает наличие у них потенциала для роста. Практическая значимость по-

лученных результатов заключается в обеспечении возможности для создания методического 

инструментария оценки городских систем региона, который может стать основой для раз-
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Введение в проблематику
Под влиянием глобализации и быстрой 

урбанизации происходит множество из-

менений в городских территориальных 

планировках, формах и организационной 

структуре. В результате в рамках страны

и регионов формируются системы городской 

иерархии, состоящие из крупных, средних

и малых городов с различными масштабами 

и функциями. Вопросы управления город-

ской системой и необходимость разработки 

научно обоснованных рекомендаций для 

проведения социально-экономической по-

литики муниципальным и региональным 

органам власти актуализируют проблемати-

ку оптимального размера города в простран-

ственной экономике. В научной литературе 

присутствует консенсус относительно того 

факта, что чистые растущие доходы суще-

ствуют до определенного городского раз-

мера. Действуют механизмы, которые пере-

водят положительные внешние эффекты 

в отрицательные, в этом случае затраты на 

местонахождение возрастают. Оптимальное 

условие для совокупности системы достига-

ется, когда городские предельные издержки 

равны предельным выгодам (до увеличе-

ния размера). Размер, при котором разни-

ца между кривыми средних выгод и затрат 

максимальна, соответствует (на душу насе-

ления) оптимальному размеру города.

На сегодняшний день в Российской 

Федерации насчитывается 1120 городов, 

размещенных по территории с разной сте-

пенью концентрации. В границах феде-

ральных округов Российской Федерации 

наблюдается дисбаланс в их размерах.

В большинстве городов численность на-

селения не достигает 100 тыс. чел.: ЦФО – 

85%, СЗФО – 93%, ЮФО – 81%, СКФО – 75%,

ПФО – 84%, УФО – 85%, СФО – 84%,

ДВФО – 85%2. На территории Российской 

2 По данным Федеральной службы государственной статистики.

Федерации отсутствуют города с числен-

ностью населения от 2000 до 5000 тыс. чел. 

Москва (12692 тыс. чел.) и Санкт-Петербург 

(5392 тыс. чел.) оторваны от стальной груп-

пы городов. Выявленная дифференциация 

обостряет социально-экономические про-

блемы регионов РФ, так как неравномер-

ная система подвержена влиянию нега-

тивных факторов (внешнеэкономических, 

политических, экологических), в связи с 

чем возможна нестабильность в обществе. 

Данные факты обусловили цель исследо-

вания – разработать и апробировать мето-

дику определения оптимального размера 

города в современных российских услови-

ях. Полученные результаты позволят иден-

тифицировать города за пределами (или 

ниже) их теоретически определенного оп-

тимального размера и могут быть исполь-

зованы при формировании соответствую-

щей стратегии пространственного разви-

тия иерархии городской системы региона.

Обзор литературы
по теме исследования
На сегодняшний день существует ряд 

критических замечаний относительно тео-

рии «оптимального размера города». Города 

выполняют разные функции, имеют раз-

личную специализацию, следовательно, 

разные производственные возможности [1].

Р. Капелло с соавторами заключили, что воз-

можная неоднородность размеров городов 

может быть связана с различными этапами 

развития [2]. Оптимальный размер города 

может меняться во времени под влиянием 

внешних факторов, структуры промышлен-

ного производства и роста кривой дохода, 

внедрения новых технологий с последую-

щим падением транспортных цен. Различие 

между городами с точки зрения городских 

функций было выдвинуто Х. Ричардсоном в 

работки алгоритма стратегического планирования пространственного развития городов РФ. 

Применение методики оценки оптимального размера города для создания такого алгоритма 

станет одним из перспективных направлений будущих исследований.

Город, оптимальный размер города, методика оценки, городская экономика.
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1970-х годах и формализовано в динамиче-

ской модели, ориентированной на предло-

жение [3]. Р. Капелло в теории оптимального 

размера города выделила две концептуаль-

ные парадигмы: «неоклассический город», 

интерпретируемый в рамках логики, осно-

ванной на модели Кристаллера, и «сетевую» 

парадигму города [4] (табл. 1).

Парадигма «неоклассический город» 

ограничивает теорию оптимального разме-

ра города, так как утверждает, что его раз-

мер определяется как равновесие между 

предельными выгодами производства и 

предельными затратами на местоположе-

ние. В неоклассическом подходе к теории 

городского местоположения городское рав-

новесие достигается тогда, когда предель-

ные выгоды от местоположения и затраты 

равны. В состоянии равновесия предель-

ное снижение арендной платы в результа-

те дальнейшей децентрализации компен-

сируется незначительным увеличением 

транспортных расходов. Результатом моде-

ли является безразличный выбор местопо-

ложения. Среди всех возможных местопо-

ложений доступ к центру компенсируется 

снижением арендной платы и повышением 

качества окружающей среды. Размер города 

в этом случае становится результатом ры-

ночных сил, стремящихся к максимизации 

уровня полезности для жителей и прибыли 

для фирм. Развитие иерархических город-

ских систем является результатом равнове-

сия между различными силами: транспорт-

ными расходами, конкуренцией продуктов, 

эффектом масштаба, распределением места 

деятельности, стремлением к агломераци-

онной деятельности в крупных городах из-

за более низкой стоимости жизни. Р. Капелло 

заключает: «неоклассический город, интер-

претируемый в логике Кристаллера», яв-

ляется теорией без эмпирического приме-

Таблица 1. Сравнительный анализ теоретических парадигм Р. Капелло

Элементы
Парадигма

оптимальный 
размер города неоклассический город сетевой город

Характеристика подхода Эмпирический Теоретический Эмпирический
и теоретический

Характеристика города Неопределенный город 
(агрегированный) Особый город

Специализированный
город, связанный
с большой городской
системой

Характеристика
городской системы Не рассматривается Иерархическая Сетевая

Характеризующий элемент Городской размер
Городской размер,
интерпретируемый 
через городские функции

Анализ
в пространственном
контексте

Городская эффективность Агломерационная
экономика

Функциональная
модернизация 
экономики

Сосуществование сетевых 
внешних факторов,
экономики агломерации и 
функциональной модернизации

Результат анализа

Существует
внутригородское
равновесие, которое 
должно быть достигнуто

По определению
существует
внутригородское
и междугороднее 
равновесие

Существует внутригородское 
равновесие, которое может 
быть достигнуто через
отношения между городами

Цели городской политики

Достижение
внутригородского
равновесия между затратами 
и выгодами, получаемыми 
через городское измерение

Система находится 
в равновесии

Достижение равновесия 
затрат и выгод за счет
политики специализации
и/или сетевая интеграция

Составлено по: Capello R., Nijkamp P. Urban dynamics and growth: Advances in urban economics. Amsterdam, 2004. 899 p.
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нения. Достигнутый результат – модель, в 

которой общее равновесие городов отрица-

ет существование их чрезмерных размеров 

или рост – на практике не существует.

Теоретическая новизна парадигмы «се-

тевой город» заключается в разрыве связи 

между размером города и городской функ-

цией. Для каждой экономической функции, 

характеризуемой определенным порогом 

спроса и минимальным размером произ-

водства, также существует максимальный 

размер города, за пределами которого эко-

номическая ситуация в городских районах 

преодолевает производственные выгоды; 

минимальные и максимальные размеры 

определяют интервал размеров города, в ко-

тором продукция производится в условиях 

эффективности (положительная чистая при-

быль). Модель предполагает, что «эффектив-

ный» интервал размеров города существует 

отдельно для каждого иерархического ранга, 

связанного с экономическими функциями. 

Для каждой экономической функции, харак-

теризуемой определенным порогом спроса 

и минимальным размером производства, 

существует минимальный и максимальный 

размер города, за пределами которого эко-

номическая ситуация в городских районах 

превышает производственные выгоды, ти-

пичные для этой функции. 

Целесообразно рассмотреть городскую 

форму и ее значимость для городской эф-

фективности. Городская форма является 

«оптимальной», когда она позволяет горо-

дам расти в физическом выражении с наи-

меньшими социальными и экологическими 

затратами и максимальными социальными 

и экономическими выгодами [2]. Рассеянная 

городская форма увеличивает экологические 

издержки, связанные с более высокой мо-

бильностью на личных автомобилях, легко 

порождает социальную сегрегацию и огра-

Таблица 2. Методологические подходы к оценке оптимального размера города Р. Капелло

№ 
п/п Характеристика

Метод

совокупная функция
городского производства

отраслевая
производственная функция 

на городском уровне

анализ арендной
платы и разницы
в заработной плате

1 Уровень 
анализа Городской (совокупный) Отраслевой Городской (совокупный)

2 Методология Оценка производственной 
функции на городском уровне

Оценка отраслевой
продукции
на городском уровне

Оценка причин
дифференцированной 
аренды и заработной платы

3 Пределы 
методологии

Все города
имеют одинаковые
производственные функции

Отраслевая структура

Высокая городская рента
и заработная плата отражают 
более высокий уровень 
производительности

4 Критики 
методологии

Города разного размера
не могут иметь одинаковую 
производственную функцию

Отраслевой анализ не 
отражает урбанизацию 

Высокая заработная плата
и арендная плата могут 
компенсировать высокие 
социальные
и экологические издержки

5 Результат

U-образная кривая затрат. 
Более высокая
производительность труда 
в крупных городах

Значительная экономия от 
масштаба в разных секторах

Более высокая заработная 
плата и арендная плата 
в крупных городах

6 Авторы
W. Alonso (1971) [5],
W. Hirsch[6], К. Mera (1973) [7],
J. Henderson (1974) [8]

E. Mills (1970) [9],
D. Shefer (1973) [10],
G. Carlino (1980) [11],
R. Moomaw (1983) [12],
L. Sveiskauskas [et al.] (1988) [13]

V. Fuchs (1967) [14], I. Hoch 
(1972) [15], S. Rosen (1979) 
[16], J. Henderson (1982) 
[17], J. Burnell and G. Galster 
(1992) [18], H. Herzog and 
А. Schlottmann (1993) [19]

Составлено по: Capello R., Nijkamp P. Urban dynamics and growth: Advances in urban economics. Amsterdam, 2004. 899 p.
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ничивает межличностное взаимодействие. 

Индекс землепользования, рассчитанный 

французским агентством d’Urbanisme, по-

казывает, что в период с 1950 по 1975 год в 

22 городских районах Франции численность 

населения выросла вдвое, а занимаемая тер-

ритория увеличилась лишь на 20–30%; одна-

ко в период с 1975 по 1990 год численность 

населения увеличилась на 25%, а террито-

рия, занятая городскими районами, удвои-

лась [3]. Исследователи подсчитали общую 

стоимость разрастания городов; например, 

в регионе Ломбардия, в столичном районе 

Милана, анализ 186 муниципалитетов пока-

зывает «расточительный» характер растяги-

вающихся моделей развития с точки зрения 

землепользования, государственных расхо-

дов на инфраструктуру и услуги и коллек-

тивных экологических расходов, связанных 

с городской мобильностью [2]. Города явля-

ются сопоставимыми, разделяя общие функ-

ции затрат и выгод, что позволяет прово-

дить перекрестный эмпирический анализ и 

учитывать другие детерминанты городских 

выгод и затрат, выходящих за рамки чистого 

города. Каждый город сохраняет свою соб-

ственную специфику, и ему присваивается 

свой собственный «равновесный» размер в 

эконометрической модели, полученной пу-

тем приравнивая предельных издержек и 

выгод к размеру города.

 Теория оптимального размера города 

подтверждена обширными эмпирически-

ми исследованиями зарубежных ученых, 

методологию которых систематизировала 

Р. Капелло (табл. 2).

П. Бурнетт (2016 год) представил модель 

среднесрочного равновесия, которое возни-

кает после того, как все промежуточные эф-

фекты произошли в городе, но до того, как 

долгосрочные эффекты равновесия осуще-

ствились в нескольких городах. Расчетный 

оптимальный размер города достигается 

при максимальном реальном доходе на од-

ного работника [20]. Модель вычислимого 

общего равновесия (модель ВОР) представ-

ляет собой набор уравнений, которые ха-

рактеризуют отношения между субъектами 

в рамках местной экономики и региона / 

остального мира, что позволяет проводить 

количественную оценку экзогенных изме-

нений в системе [20]. Местная экономика 

состоит из производственных секторов, до-

машних хозяйств и местного самоуправле-

ния. Структура модели П. Бурнетта пред-

ставлена на рис. 1.

Модель П. Бурнетта имеет 17 производ-

ственных секторов, которые максимизиру-

ют прибыль и факторный спрос на землю 

(ФСЗ), капитал (ФСК) и труд (ФСТ), с раз-

бивкой труда по заработной плате на низ-

кую (менее 20000 долларов США), среднюю 

(20000–50000 долл. США) и высокую (более 

50000 долл. США). Продукция продается на 

конкурентных рынках при постоянной от-

даче от масштаба с мобильными факторами 

производства [20].

П. Бурнетт оценил перевернутую 

U-образ ную зависимость реального до-

хода на одного работника и размера го-

рода (г. Форт-Коллинз, Колорадо). По мере 

уменьшения размера города домохозяй-

ства с высоким доходом мигрируют, по-

скольку их реальный доход падает по 

сравнению с домохозяйствами с низким 

доходом. Домохозяйства с низким дохо-

дом начинают видеть рост своего реаль-

ного дохода, когда более высокая заработ-

ная плата преодолевает затраты на разме-

щение. Разрастание городов и увеличение 

числа поездок на работу могут уменьшить 

неэффективность перенаселения, а также 

рост экспорта в розничной торговле (на-

пример торговые центры). Результаты 

показывают, что город с относительно 

большим количеством розничной торгов-

ли или высоким уровнем обслуживания 

имеет больший оптимальный размер, чем 

город с более традиционным производ-

ством или производством с высокой зара-

ботной платой.

По результатам анализа зарубежной ли-

тературы можно заключить, что оптималь-

ный размер города – это прогнозируемый 

размер численности населения, который 

достигается при условии равенства затрат и 

получаемых выгод от расположения на тер-

ритории данного города.
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Методические
основы исследования
На сегодняшний день в российской эко-

номической литературе отсутствуют мето-

дические подходы к оценке оптимального 

размера города. Для разработки выше обо-

значенной методики в нашей работе будем 

использовать инструментарий зарубежных 

ученых с учетом возможностей российской 

статистической базы.

За основу методики оценки оптималь-

ного размера города возьмем модель рав-

новесного размера города, предложенную 

Р. Капелло, которую путем модификации 

показателей адаптируем к современным 

российским условиям [2]:

     (1)

Оптимальный размер города зависит от 

городских характеристик. Традиционные 

(удобства, человеческий капитал, диверси-

фикационная экономика) и нетрадицион-

ные (наличие функций высокого уровня и 

инфраструктура) факторы являются драй-

верами городского роста, продвигая вверх 

по функции предельной выгоды и дости-

гая физического равновесия, увеличивая 

размер на Е
2
 (рис. 2). Противоположная 

картина наблюдается, когда негативные 

факторы (социальные конфликты, высо-

кая городская аренда) увеличивают пре-

дельные издержки на местоположение, 

уменьшая размер физического равновесия

до E
3
 (рис. 3).

Ввиду слабо развитой в РФ муниципаль-

ной статистики и отсутствия ряда показате-

лей, представленных в зарубежных работах, 

для оценки оптимального размера городов 

проведена модификация показателей моде-

ли вышеупомянутых авторов (табл. 3).

В исследовании базовым годом опре-

делен 2013 год, так как за данный пери-

од имеется максимальный объем стати-

Рис. 1. Структура модели общего равновесия П. Бурнетта

Рынок факторов 
производства: 

земля, капитал, труд

ЗП1:( ≤ $20k)
ЗП2: ($20k- $50k)
ЗП1: ≥($50k)

Домохозяйства

КД 1: (≤ $10k)
КД 2 :($10k- $20k)
КД 3 : :($20k- $40k)
КД4 :($40k- $50k)
КД 5: :($50k- $70k)

КД 6≥ ($70k)

Местная 
экономика

Местное 
управление

Сервис: полиция,  
библиотеки, 

парки, 
организация 
отдыха, 

инфраструктура

Рынок товаров и услуг, в том числе 
жилищные услуги

ЖУ1 : (≤ $120k; 607 м2 )
ЖУ2 :($120k- $250k; 809,4 м2)
ЖУ3 : (≥$250k; 1497 м2 )

ЖУ4 : (несколько единиц; 40,7 м2 )

Промежуточный 
уровень товаров и услуг

Производственный сектор
1. Сельскохозяйственное 

производство.
2. Сельскохозяйственная 

промышленность.
3. Сельскохозяйственные 

услуги.
4. Высокооплачиваемое 

производство.
5. Строительство.
6. Финансы страхования 

недвижимости.
7. Жилье.
8. Сервис.
9. Услуги низкого качества.
10. Услуги высокого 

качества.
11. Рестораны.
12. Розничная торговля.
13. Традиционное 

производство.
14. Школьный округ.
15. Транспорт, коммунальные 

услуги.
16. Университеты, НИОКР.
17. Оптовая торговля.

Миграция 
домашних 
хозяйств

Миграция 
капитала

Регион / остальной 
мир

Экспорт
Импорт

 



51ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ВЫП. 3 (107)   •   2020

И.В. Манаева.   Методика определения оптимального размера города

Рис. 2. Вертикальные сдвиги в равновесных размерах городов
на преимущества предельного местоположения

Рис. 3. Вертикальные сдвиги в равновесных размерах городов по предельным издержкам
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стических данных в МСП «Мультистат»

(БД «Экономика городов России»). Все пере-

менные использовались по значению их 

натурального логарифма. Зависимая пере-

менная – равновесный размер города (чис-

ленность населения города 2013–2016 гг.).

В табл. 4 представлены основные описа-

тельные статистические данные для всех 

переменных, используемых в эмпириче-

ской оценке модели.

Для проведения исследования была 

сформирована выборка, в состав которой 

включены города из различных федераль-

ных округов: пять городов Центрального 

федерального округа с численностью на-

селения от 53,6 до 12325 тыс. чел.; три 

Таблица 3. Показатели оценки оптимального размера города в РФ

Тип
переменной Класс переменной Переменная Показатель Период Источник данных

Зависимая Физический 
размер города Величина Численность 

населения 2013–2016 гг.

Федеральная 
служба
государственной 
статистики

Независимая Традиционные городские выгоды

Качество жизни
Коммунальное 
благоустройство 
(удобства)

1. Объем санаторно-
оздоровительных 
и туристско- 
рекреационных услуг 
на душу населения

2013 год
МСП «Мультистат» 
(БД «Экономика 
городов России») 

Городское 
творчество Диверсификация

1. Индекс специали-
зации по показателю 
«добыча полезных 
ископаемых»;
2. Индекс
специализации 
по показателю 
«обрабатывающее 
производство»

2013 год
МСП «Мультистат» 
(БД «Экономика 
городов России»)

Агломерация 
экономики Плотность Плотность населения 2013 год

МСП «Мультистат» 
(БД «Экономика 
городов России»)

Независимая Традиционные городские затраты

Стоимость города Аренда 

Квартплата
за жилье в домах 
муниципальной 
собственности

2013 год
МСП «Мультистат» 
(БД «Экономика 
городов России»)

Социальные 
конфликты Неудобства

Кол-во
зарегистрированных
преступлений 
на 10000 чел.

2013 год
МСП «Мультистат» 
(БД «Экономика 
городов России»)

Нетрадиционные городские выгоды

Городские функции Городские функции 

Доля
микробиологиче-
ской и медицинской 
промышленности

2013 год
МСП «Мультистат» 
(БД «Экономика 
городов России»)

Нетрадиционные городские затраты

Некомпактная 
городская форма Растягивание 

Процент
неурбанизированной
территории

2013 год
МСП «Мультистат» 
(БД «Экономика 
городов России»)

Источник: составлено автором.
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города Северо-Западного федерального 

ок руга – от 43,8 до 5220 тыс. чел.; четы-

ре города Южного федерального окру-

га – от 13,1 до 1017 тыс. чел.; два города 

Северо-Кавказского федерального окру-

га – от 6,9 до 287 тыс. чел.; шесть горо-

дов Приволжского федерального округа –

от 16 до 1266 тыс. чел.; четыре города 

Уральского федерального округа – от 151

до 1483 тыс. чел.; четыре города Си-

бирского федерального округа – от 179

до 1173 тыс. чел.; шесть городов Даль-

невосточного федерального округа – от 33,8

до 606 тыс. чел. (рис. 4).

Результаты
авторского исследования
В табл. 5 представлены результаты оцен-

ки оптимального размера города в РФ.

Полученные расчетные данные под-

твердили теоретические гипотезы и про-

демонстрировали схожий с зарубежны-

ми исследованиями результат (Р. Капелло,

2013 год). Первая модель представляет со-

бой простую регрессию, где оптимальный 

размер города объясняется удобствами, 

которые объединяют объем санаторно- 

курортных и туристско-рекреационных ус-

луг в расчете на душу населения. Расчеты 

показывают значительную положительную 

взаимосвязь объемов обозначенных выше 

услуг и размера города, в таком случае сана-

торно-курортные и туристско-рекреацион-

ные услуги являются показателем чистых 

городских преимуществ. Оценка влияния 

традиционных выгод на оптимальный раз-

мер города (модель 2) подтверждает, что 

более высокая плотность становится ис-

точником более высоких равновесных раз-

меров, как утверждается в теоретической 

литературе.

Когда в модель помимо традиционных 

включаются нетрадиционные факторы вы-

год (модель 3), результат получается ожи-

даемым и значимым. Расчеты демонстри-

руют, что более высокий коэффициент 

специализации обрабатывающего произ-

водства является одним из факторов бо-

лее низких равновесных размеров городов. 

Такие показатели, как объем санаторно-

оздоровительных и туристско-рекреаци-

онных услуг на душу населения и доля 

микробиологической и медицинской про-

мышленности, − источник более высоких 

равновесных размеров.

Когда в регрессию включаются как тра-

диционные, так и нетрадиционные затраты 

на размер города, результаты имеют ожи-

Таблица 4. Описательная статистика для переменных, включенных в эмпирический анализ

Количество 
наблюдений Медиана Среднее Минимум Максимум

Объем санаторно-оздоровительных и туристско-
рекреационных услуг на душу населения, руб. 34 3848 35767 103 697050,7

Индекс специализации по показателю «добы-
ча полезных ископаемых» 34 0,09 0,4 0,02 3,5

Индекс специализации по показателю «обра-
батывающее производство» 34 1,09 1,05 0,05 2,6

Плотность населения, чел./м2 34 15,5 16 1 32
Квартплата за жилье в домах муниципальной 
собственности, тыс. руб. 34 2,8 3,6 1,2 9,6

Кол-во зарегистрированных преступлений на 
10000 чел., ед. 34 112 1827 16 17199

Доля микробиологической и медицинской 
промышленности, % 34 0,3 1,8 0,09 22,8

Процент неурбанизированной территории, % 34 23 25 10 55
Составлено по: данные МСП «Мультистат» (БД «Экономика городов России»)
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даемый отрицательный и значимый знак 

(модели 4 и 5). Квартплата за жилье в домах 

муниципальной собственности сохраня-

ет отрицательный знак, даже когда теряет 

значимость. Модель 6 представляет полную 

спецификацию формулы 1 (достоверность 

подтверждает высокий коэффициент детер-

минации – 0,9) и приводит к следующим вы-

водам:

– агломерационная экономика, измеря-

емая плотностью населения, имеет отрица-

тельное значение для равновесного размера 

города;

– квартплата за жилье в домах муници-

пальной собственности после вычета ее вза-

имосвязи другими переменными выгоды и 

стоимости является самой высокой стоимо-

стью для городского населения, отраженной 

в оценке наивысшего параметра в оконча-

тельной модели;

– индикаторы нетрадиционных город-

ских выгод и затрат значимы и имеют ожи-

даемый знак.

Эмпирические результаты позволяют 

нам сравнивать городское население, пред-

сказанное моделью, с фактическим населе-

нием для каждого города. Таким образом, 

проведем идентификацию городов за пре-

делами (или ниже) их теоретически опреде-

ленного размера равновесия (рис. 5).

Диапазон разницы составляет от 32

(г. Магадан) до 176% (г. Нижний Новгород). 

Большая доля обследуемых городов име-

ет размер ниже «оптимального», что под-

тверждает наличие у них потенциала для 

роста. Полученные результаты позволя-

ют заключить, что потенциал роста имеют 

большие, крупные города и города-мил-

лионники. Исключением является Москва, 

фактический размер которой превышает 

Таблица 5. Эмпирические результаты оценки оптимального размера города РФ

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6

Constant 8,5 
(0,7)***

9,1 
(0,8)***

9,2 
(0,9)***

15,5 
(0,8)*** 20 (0,9)*** 21,3 

(1,5)***
Объем санаторно-оздоровительных
и туристско-рекреационных 
услуг на душу населения

0,5 
(0,1)***

0,5 
(0,1)***

0,5 
(0,1)***

0,5 
(0,03)***

Индекс специализации по показателю 
«добыча полезных ископаемых» 0,2 (0,2) 0,2 (0,1) -0,4 (0,1)*

Индекс специализации по показателю 
«обрабатывающее производство» -0,4 (0,2) -0,7 (0,2)* 0,9 (0,2)

Плотность населения 0,1 (0,3)* 0,1 (0,3) -0,1 (0,1)*
Квартплата за жилье в домах
муниципальной собственности -0,3 (0,4)* -0,6 (0,5) -3,4 (0,3)**

Кол-во зарегистрированных
преступлений на 10000 чел.

-0,4 
(0,1)***

-0,5 
(0,1)*** -0,1 (0,1)*

Доля микробиологической
и медицинской промышленности 0,5 (0,3)* 0,4 (0,2)*

% неурбанизированной территории -1 (0,6)* -2,3 (0,3)*
R2 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9
F-тест 38,6 4,7 21 9 6,5 22,3
Стандартная ошибка 0,7 0,8 0,8 1 0,9 0,2
Кол-во наблюдений 34 34 34 34 34 34
Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики и МСП «Мультистат» (БД «Экономика 
городов России»).
Стандартные ошибки указаны в скобках.
* Уровень значимости ошибки 10%.
** Уровень значимости ошибки 5%.
*** Уровень значимости ошибки 1%.
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«оптимальный» на 9%. Напротив, фактиче-

ский размер средних и малых городов выше 

«оптимального», что объясняется низким 

качеством жизни и слабым развитием не-

традиционных городских выгод.

Заключение
Предлагаемая в данной работе методи-

ка оценки оптимального размера города 

опирается на научно обоснованную, про-

веренную теоретическую базу зарубежных 

исследователей. Методика призвана создать 

новые, отсутствующие на данный момент в 

региональной экономике РФ теоретические 

и практические механизмы определения 

оптимальных, эффективных городских раз-

меров в целях развития теории городской 

экономики.

Для этого решены следующие задачи:

1) проведен детальный анализ методов 

определения оптимального размера города 

в зарубежной литературе;

2) разработана методика определения 

оптимального размера города в Российской 

Федерации с учетом особенностей регио-

нальной экономики и доступности стати-

стических данных;

3) авторская методика апробирована на 

выборке городов РФ, проведена идентифи-

кация городов за пределами (или ниже) их 

теоретически определенного оптимального 

размера.

Результат проведенного исследования 

(авторская методика определения опти-

мального размера города) может быть ис-

пользован для разработки управленческих 

рекомендаций для городских систем регио-

нов РФ:

– формирование научно обоснованных 

планов по созданию и размещению объектов 

производственной деятельности, инженер-

ной и социальной инфраструктуры в городах;

– обоснование целесообразности созда-

ния транспортного сообщения между горо-

Рис. 5. Прогнозируемый городской «оптимальный» размер, % от фактического размера
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дами для развития трудовой миграции на-

селения;

– формирование алгоритма стратеги-

ческого планирования пространственного 

развития городов РФ.

Материал проведенного исследования 

может быть полезен ученым, занимающим-

ся вопросами роста и размещения городов в 

пространственной экономике, а также орга-

нам региональной и муниципальной власти.
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Исследования структуры экономики и происходящих в ней изменений в настоящее время при-

обретают особую актуальность ввиду тесной корреляции с экономическим ростом. Такую 

тенденцию отмечают как ученые-теоретики, так и управленцы-практики. На региональ-

ном уровне эти вопросы оказываются еще острее из-за быстротекущих изменений и менее 

разработанного инструментария управления структурными трансформациями экономи-

ки. В статье поставлена проблема анализа структурных трансформаций региональных

социально-экономических систем. Изучены основные теоретические предпосылки структур-

ных исследований в трудах крупных зарубежных и отечественных экономистов. Проведен крат-

кий обзор современных публикаций, близких к теме работы, выявлены области, требующие 

дополнительных научных изысканий. Представлен анализ структуры экономических систем 

регионов Европейского Севера России – отраслевой, территориальный, воспроизводственный 

и технологический. Выделен ряд статистических и расчетных показателей, на основании 

которых осуществлялся анализ структурных сдвигов в экономике. Оценена интенсивность 

структурных преобразований экономики в регионах Европейского Севера Российской Феде-

рации с использованием интегрального показателя, результаты представлены графически. 

Исследование комплексно охватило большинство основных подходов к структуре экономики 

регионов, за исключением институционального среза, который в дальнейшем будет выне-
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Введение:
постановка проблемы
и ее актуальность
Важность внесения изменений в мо-

дель функционирования народного хозяй-

ства через структурную политику указана

в документах многих экономических групп, 

пытающихся укрепить каркас долгосроч-

ной экономической политики в Российской 

Федерации. Одними из наиболее важных 

факторов развития российской экономики 

являются масштаб и скорость преобразова-

ния отраслевой структуры выпуска и следу-

ющие за этими трансформациями колеба-

ния пропорций доходов и цен.

В конце 2019 года на встрече с Пра-

вительством Президент РФ В.В. Путин зая-

вил, что «достигнутых российской экономи-

кой темпов приращения ВВП недостаточно, 

необходимо как увеличивать скорость роста 

экономики, так и работать над улучшением 

ее структуры»2.

Ученые-экономисты давно отмечают 

взаимосвязь между изменением структуры 

экономических систем и их ростом. В по-

следнее десятилетие стал особенно важен 

вопрос, как изменение в структуре эконо-

мики может повлиять на экономический 

рост. И в развитых, и в развивающихся 

странах происходят значительные сдвиги 

в структуре производства, доходов и цен. 

Совершенствование технологий и измене-

2 Самофалова О. От российской экономики в 2020 году ждут большего // Взгляд. URL: https://vz.ru/

economy/2020/1/13/1013102.html

ние принципов международной торговли 

усиливают эти процессы [1].

Современная экономика крупных стран 

представляет собой сложную многоуров-

невую систему. Для формирования эффек-

тивного механизма управления эконо-

микой уже недостаточно рассматривать

в качестве объекта экономической поли-

тики только макроэкономические системы. 

В связи с этим необходимо анализировать 

структурные трансформации именно на 

региональном уровне.

Основная цель статьи – анализ струк-

турных изменений в региональных эконо-

мических системах. Объект исследования – 

структура экономик регионов Европейского 

Севера России, предмет – ее изменения. Цель 

предопределяет такие задачи, как изучение 

имеющихся трудов, посвященных структур-

ным трансформациям, создание методиче-

ского подхода к оценке изменения в струк-

туре экономики, рассмотрение структурных 

сдвигов экономик регионов Европейского 

Севера России, а затем формирование реко-

мендаций по управлению преобразования-

ми экономики.

Теоретические предпосылки
исследования структурной
трансформации экономики
Структурализм как самостоятельное те-

оретическое направление сформировался 

сен в отдельное исследование ввиду сложности текущей оценки. Проведен ретроспективно- 

компаративный анализ структурных преобразований в региональных социально-

экономических системах Европейского Севера России. Сделаны выводы касательно предпола-

гаемых инструментов управления для устранения отраслевых и территориальных диспари-

тетов, стимуляции внутреннего спроса и увеличения нормы накопления, а также модерниза-

ции экономики с целью перехода к более высоким технологическим укладам и удлинения цепочек 

добавленной стоимости в региональной экономике. Отмечена важность сбалансированно-

сти структурной политики, описаны меры структурно-инвестиционной политики, направ-

ленные на сбалансированный экономический рост. Вклад данного исследования в науку заклю-

чается в выявлении современных тенденций протекания социально-экономических процессов

и структурных сдвигов в экономике регионов Европейского Севера России.

Трансформация, структура экономики, диспаритет, отрасль, регион, структурные измене-

ния, Европейский Север России.
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ближе к 90-м годам XX века под влиянием

социально-экономической дифференциации

развитых и развивающихся стран. Он объ-

яснял разрывы в экономическом развитии 

несбалансированной структурой экономи-

ки, предлагая различные методы структур-

ной политики для устранения диспаритета 

развития и стабилизации экономического 

роста [2].

Существует значительное количество 

исследований в области структурных пре-

образований в региональной экономике и 

управления ими как одним из направлений 

государственной политики. Так, например, в 

работах С.А. Тереховой и А.А. Широва изу-

чаются вопросы механизма трансформации 

экономики и управления процессами струк-

турных преобразований [1; 3]. В них отме-

чается необходимость администрировать 

структурные изменения именно на регио-

нальном уровне, т. к. текущие инструменты 

экономической политики не позволяют до-

стигать необходимых темпов экономиче-

ского роста. Невозможно достичь желаемых 

результатов в укреплении народного хозяй-

ства без внедрения структурного фактора 

экономической динамики.

Многие работы по анализу структур-

ных сдвигов чаще всего исследуют лишь от-

раслевой аспект структуры региональной 

экономики. Это может приводить к неточ-

ным выводам при оценке трансформации 

региональной социально-экономической 

системы. Однако ряд ученых, к примеру 

С.В. Дохолян и его коллеги, рассматривают 

структуру экономики как совокупность раз-

личных составляющих (табл. 1), что позво-

ляет сформировать более полные и точные 

выводы относительно изменений, происхо-

дящих в хозяйственной деятельности [4; 5].

О.С. Сухарев уделяет значительное вни-

мание структурной динамике экономики. 

Так, он рассмотрел ряд теоретических во-

просов, связанных с анализом структурных 

сдвигов, указал группы факторов, оказыва-

ющих прямое влияние на реструктуриза-

цию экономики, создал эконометрический 

и математический аппарат для анализа 

структурных трансформаций экономики на 

национальном уровне, а также определил 

взаимосвязь между изменениями структуры

и инвестициями [6; 7].

Вопросами трансформации зарубеж-

ных экономик и рассмотрением возмож-

ности переноса опыта на российские 

реалии занимались такие крупные ис-

следовательские коллективы, как группа

ученых-регионалистов Института эконо-

мики РАН во главе с С.П. Глинкиной и кол-

лектив исследователей Центра иннова-

ционной экономики и промышленной по-

литики Института экономики РАН во главе

с Е.Б. Ленчук [8; 9].

Некоторые отечественные и зарубежные 

экономисты считают трансформацию струк-

туры экономики старопромышленных реги-

онов основным направлением стабилизации 

их развития [10–13]. В рамках рассмотрения 

Таблица 1. Типы экономических структур

Тип структуры Признак
Отраслевая Соотношение отраслей в экономике страны либо региона
Региональная Соотношение размещенных производительных сил

Воспроизводственная Деление общественного продукта по функциональному и стоимостному содержанию и соот-
ветствующее деление производства на два подразделения

Секторальная Соотношение институциональных единиц с учетом форм собственности и видов деятель-
ности

Технологическая Соотношение элементов производственного процесса: средств труда, предметов труда
и рабочей силы, обусловленных характером производственных операций

Составлено по: Доржиева В.В. Особенности структурных преобразований российской экономики: отраслевой и тех-
нологический аспект // Вестник НГИЭИ. 2018. № 8 (87). С. 103–114; Дохолян С.В., Петросянц В.З., Садыкова А.М. Осо-
бенности структурных преобразований в трансформационной экономике // Вопросы структуризации экономики. 
2008. № 1. С. 36–43.
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структурных сдвигов в экономике и мето-

дологических аспектов анализа структур-

ной трансформации экономических систем 

проводили исследования такие ученые, как

Б.А. Замараев и Т.Н. Маршова, И.А. Елхина, 

Т.В. Ускова и Е.В. Лукин, А.Е. Мельников, кол-

лектив исследователей ИНП РАН во главе

с В.В. Ивантером и др. [2; 6; 12–15].

Однако существует ряд проблем, недоста-

точно проработанных в научной литературе, 

но при этом имеющих научно-практическую

ценность. В частности, таким вопросом яв-

ляется рассмотрение преобразований ре-

гиональных экономик и методов оценки 

этих трансформаций. Имеет смысл для 

обоснования структурной политики про-

вести предварительный анализ с целью 

выяснения уязвимых мест в структуре 

региональной социально-экономической 

системы. В связи с этим наше исследова-

ние будет посвящено анализу структурных 

преобразований экономических систем 

регионов Европейского Севера России, 

причем будет проведен как компаратив-

ный анализ регионов, так и ретроспектив-

ный, что позволит составить более полную 

картину касательно интенсивности про-

цессов структурных преобразований в ре-

гиональной экономике.

Для того чтобы приступить к анали-

тической части, необходимо обозначить 

точку зрения относительно понятий, при-

меняемых в исследовании. При анализе ис-

пользуются такие термины, как структур-

ные трансформации, структурные сдвиги 

и структурные преобразования, которые 

в рамках данной работы считаются тож-

дественными. Под этим явлением мы по-

нимаем перераспределение ресурсов си-

стемы между элементами экономической 

структуры.

Методологическая база исследования
Проведем оценку структурных измене-

ний в экономике регионов Европейского 

Севера России. Выбор регионов обусловлен 

3 Многие исследователи называют такую ситуацию моноструктурностью экономики, однако мы считаем, 

что при наличии двух и более доминирующих отраслей так называть этот тип отраслевой структуры некорректно, 

в связи с чем по аналогии «монополия – олигополия» был введен термин «олигоструктурность».
4 Региональная статистика: учебник / под ред. В.М. Рябцева, Г.И. Чудилина. М.: МИД, 2001. 380 с.

схожей отраслевой структурой, в большин-

стве из них присутствует олигоструктур-

ность3 – преобладание в создании валового 

регионального продукта и формировании 

добавленной стоимости двух или трех круп-

ных отраслей. Так, например, в Вологодской 

области доминируют черная металлургия

и химическая промышленность.

Методологическая база оценки структур-

ных трансформаций региональной эконо-

мики насчитывает значительное количество 

методов анализа:

 – метод построения производственных 

функций [16];

 – эконометрические методы [17];

 – экономико-статистические методы;

 – структурный анализ;

 – регрессионный анализ;

 – расчет коэффициентов ценовой эла-

стичности выпуска в регионах РФ;

 – факторный анализ и др. [18; 19].

При изучении структурных преобразо-

ваний региональных экономических си-

стем будет использована индексная оцен-

ка структурных сдвигов как экономико- 

статистический метод. Основным направ-

лением исследования станет анализ струк-

турных различий во временном проме-

жутке. Этот подход апробирован во многих 

работах, но использовался для анализа 

отдельных срезов структуры экономики

[12–14; 20; 21].

Имеется ряд подходов к оценке струк-

турных сдвигов с использованием ин-

декса Херфиндаля – Хиршнера, индекса 

энтропии, а также интегральных индек-

сов, предложенных К. Гатевым, А. Салаи

и В.М. Рябцевым.

Преимущества и недостатки этих показа-

телей рассмотрены ранее [14]. Основываясь 

на данных указанного выше исследования, 

будем использовать индекс В.М. Рябцева 

(формула 1). Он определяется как отношение 

фактической меры расхождений значений 

компонент двух структур с их максимально 

возможным значением4:
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     ,            (1)

где:

d
2,i

, d
1,i

 – удельные веса признаков в совокуп-

ностях;

i – число градаций в структурах.

Выбор обоснован рядом причин: во-

первых, индексы Салаи и Гатева не могут 

быть рассчитаны в случае равенства удель-

ного веса отрасли нулю (как имеет место 

быть в отраслевой структуре при наблюде-

нии деятельности домашних хозяйств), а во-

вторых, индекс Рябцева имеет шкалу оценки 

меры существенности структурных разли-

чий (табл. 2).

Для анализа всех описанных в преды-

дущем разделе аспектов структуры эко-

номики необходимо сформировать систе-

му показателей для оценки структурных 

сдвигов (табл. 3). Стоит отметить, что ис-

следование структурных трансформаций 

в институциональном аспекте является 

довольно обширным и будет выделено

в дальнейшем в отдельное направление.

Для анализа взят срез 2013 и 2017 гг. с це-

лью оценки изменений в структуре эконо-

мики регионов Европейского Севера России 

в среднесрочной перспективе ввиду первич-

ной апробации методологии исследования. 

Выбор временных точек связан с усилением 

внешнего давления на экономику РФ и не-

обходимостью оценить влияние санкций на 

региональные экономические процессы.

Оценка структурных изменений
Прежде чем провести индексный анализ 

структурных трансформаций экономиче-

ских систем регионов, необходимо рассмо-

треть структуру экономики в срезах иссле-

дуемых лет. Табл. 4 дает представление об 

отраслевых пропорциях народного хозяй-

ства регионов Европейского Севера.

 

Таблица 2. Шкала оценки меры существенности структурных различий по индексу Рябцева

Интервал значений IR Уровень структурного сдвига
0,000 – 0,030 Тождественность структур
0,031 – 0,070 Незначительный уровень различия структур
0,071 – 0,150 Низкий уровень различия структур
0,151 – 0,300 Существенный уровень различия структур
0,301 – 0,500 Значительный уровень различия структур
0,501 – 0,700 Весьма значительный уровень различия структур
0,701 – 0,900 Противоположный тип структур
0,901 и выше Диаметрально противоположные структуры
Источник: Региональная статистика: учебник / под ред. В.М. Рябцева, Г.И. Чудилина. М.: МИД, 2001.

Таблица 3. Показатели оценки структурных сдвигов региональной экономики

Тип структуры Статистический/расчетный показатель
Отраслевая Соотношение отраслей в создании валовой добавленной стоимости (ВДС)

Территориальная Соотношение численности занятых в экономике в разрезе 
городских и муниципальных округов

Воспроизводственная
Соотношение элементов формирования доходов
Соотношение между конечным потреблением и валовым накоплением
Соотношение между выпуском и промежуточным потреблением

Технологическая Доля высокотехнологичных производств в создании ВДС
Источник: составлено автором.
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Основной вклад в ВДС исследуемых эко-

номик вносят добыча полезных ископае-

мых и обрабатывающие производства, при-

чем первые – в большей степени, не считая 

Вологодской области, где доминируют об-

рабатывающие производства, представлен-

ные черной металлургией (Череповецкий 

металлургический комбинат, ПАО «Север-

сталь») и химической промышленностью 

(АО «Апатит», структурное подразделение 

ПАО «ФосАгро»). Это говорит о слабой ди-

версификации региональных экономик, вы-

зывающей перекосы народнохозяйственных 

пропорций из-за снижения доступа менее 

развитых отраслей к финансовым, инвести-

ционным и административным ресурсам.

Преобладание в отраслевой структуре 

выпуска региональной экономики произ-

водств с укороченными цепочками форми-

рования добавленной стоимости (сырьевых 

секторов и первичной переработки) с по-

зиции современного структурализма рас-

сматривается как признак недостаточно ак-

тивного развития региональной экономики. 

В текущих реалиях российской и мировой 

экономики добывающий сектор не в состо-

янии выступать главной движущей силой 

экономического роста даже в случае резкого 

роста цен на сырьевые ресурсы.

Из-за узкой специализации возникает 

зависимость региона от рыночных колеба-

ний цен на продукцию доминирующих от-

раслей, что особенно актуально ввиду корре-

ляции российской экономики и цен на сырь-

евые полезные ископаемые. Предприятия 

обрабатывающих отраслей экспортоориен-

Таблица 4. Отраслевая структура образования валовой добавленной стоимости экономик
регионов Европейского Севера России за 2013 и 2017 гг. (в текущих ценах), % к итогу

Регион
Отрасль

СХ ДПИ ОП ЭГВ СТР ТОР ГиР ТиС ФИН УСЛ ГОС ОБР ЗДР ПРЧ

Республика 
Карелия

2013 год 4,6 12,2 14,2 5,0 5,9 11,2 0,9 11,1 0,3 8,3 11,8 4,9 8,0 1,6
2017 год 5,6 17,6 16,9 4,1 2,5 9,8 1,0 13,1 0,2 9,4 8,7 3,7 6,4 1,0
абс. изм. 1,0 5,4 2,7 -0,9 -3,4 -1,4 0,1 2,0 -0,1 1,1 -3,1 -1,2 -1,6 -0,6

Республика 
Коми

2013 год 1,5 33,4 11,4 3,5 11,7 5,8 0,7 9,9 0,2 6,6 6,5 3,4 4,4 1,0
2017 год 1,7 37,2 11,7 2,8 7,2 5,4 0,7 9,5 0,2 10,0 6,0 2,9 4,2 0,5
абс. изм. 0,2 3,8 0,3 -0,7 -4,5 -0,4 0,0 -0,4 0,0 3,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,5

Архангельская
область

2013 год 4,3 26,6 12,3 3,3 6,4 8,1 0,9 13,8 0,2 6,1 7,4 3,7 5,4 1,5
2017 год 3,7 30,9 16,9 2,2 6,4 6,8 1,1 11,3 0,2 7,8 5,3 2,6 4,4 0,4
абс. изм. -0,6 4,3 4,6 -1,1 0,0 -1,3 0,2 -2,5 0,0 1,7 -2,1 -1,1 -1,0 -1,1

Вологодская 
область

2013 год 4,4 0,1 32,6 4,1 6,9 12,0 0,7 17,1 0,3 5,9 7,0 3,0 4,4 1,5
2017 год 4,1 0,0 38,1 3,1 7,1 12,8 0,6 14,3 0,3 7,8 5,1 2,2 3,6 0,9
абс. изм. -0,3 -0,1 5,5 -1,0 0,2 0,8 -0,1 -2,8 0,0 1,9 -1,9 -0,8 -0,8 -0,6

Мурманская 
область

2013 год 8,4 18,1 10,8 6,1 5,3 9,7 1,3 8,7 0,1 6,8 10,6 4,3 7,8 2,0
2017 год 13,0 13,4 9,7 3,9 6,6 10,6 1,7 12,7 0,2 9,9 7,7 3,2 6,2 1,2
абс. изм. 4,6 -4,7 -1,1 -2,2 1,3 0,9 0,4 4,0 0,1 3,1 -2,9 -1,1 -1,6 -0,8

Условные обозначения: СХ – сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; ДПИ – добыча 
полезных ископаемых; ОП – обрабатывающие производства; ЭГВ – производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды; СТР – строительство; ТОР – оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; ГиР – гостиницы и рестораны; ТиС – транспорт 
и связь; ФИН – финансовая деятельность; УСЛ – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг; ГОС – государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование;
ОБР – образование; ЗДР – здравоохранение и предоставление социальных услуг; ПРЧ – предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг.
Составлено по: данные ФСГС.
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тированы, что в постоянно изменяющихся 

геоэкономических и геополитических усло-

виях вызывает значительные риски финан-

совых потерь внутри отраслей и регионов

в целом.

Однако, как считают некоторые иссле-

дователи, на основе ресурсов сырьевого 

комплекса можно обеспечить необходимый 

рост доходов и переход к этапу коренной 

модернизации базовых секторов экономи-

ки, создав из добывающих предприятий 

мощные многопрофильные сетевые кор-

порации транснационального масштаба, 

также ориентированные на экспорт, с воз-

можностью внешнеторговой экспансии на 

мировые рынки.

Размещение производительных сил во 

всех пяти регионах приблизительно одина-

ковое – слабая дифференциация, концен-

трация производств и, как следствие, рабо-

чей силы в «полюсах роста» позволяет бы-

стро развиваться крупным городам и при-

легающим к ним территориям, формируя 

агломерации. Ввиду частой специализации 

неагломерационных территорий на сель-

ском хозяйстве и низкой доле его в образо-

вании ВДС возникает сдерживание их роста, 

что усугубляется и оттоком рабочей силы от 

периферии к центру.

В структуре образования доходов эко-

номики в регионах Европейского Севера 

России преобладают валовая прибыль эко-

номики и валовые смешанные доходы

(так называемые предпринимательские до-

ходы), а также оплата труда наемных работ-

ников. Основные структурные перемены 

происходят именно между данными источ-

никами доходов. Тенденцией последних лет 

является сокращение удельного веса оплаты 

труда наемных работников в пользу пред-

принимательских доходов в среднем почти 

на 10 п. п. (табл. 5). По итогам 2017 года за 

счет валовой прибыли экономики и валовых 

смешанных доходов формировалось более 

половины доходов исследуемых экономи-

ческих систем. Такие перемены можно обо-

сновать колебаниями отраслевой и институ-

циональной структуры [18].

Оценка воспроизводственных пропор-

ций народного хозяйства показывает, что 

норма накопления сокращается в большин-

стве регионов, зато растет доля фактическо-

го конечного потребления (табл. 6). Такая 

тенденция ведет к сокращению потенци-

ала реновации и модернизации основных 

производственных фондов, нуждающихся

в значительном обновлении, снижению кон-

курентоспособности производимой продук-

ции, потере рыночных ниш и, как следствие, 

к стагнации производства.

Технологическая структура экономики 

регионов теряет в высокотехнологичных 

производствах – сокращение доли предпри-

ятий более новых технологических укладов 

в региональных экономиках Европейского 

Севера России составляет от 0,2 до 3,9 п. п. 

Таблица 5. Структура образования доходов экономики
в регионах Европейского Севера России, % к итогу

Регион

2013 год 2017 год

оплата труда 
наемных 

работников

валовая 
прибыль 
экономики 
и валовые 
смешанные 
доходы

другие 
чистые 

налоги на 
производство

оплата труда 
наемных 

работников

валовая 
прибыль 
экономики 
и валовые 
смешанные 
доходы

другие 
чистые 

налоги на 
производство

Республика Карелия 52,4 46,2 1,4 46,0 52,7 1,3
Республика Коми 45,3 53,0 1,7 45,5 50,9 3,6
Архангельская область 43,2 54,7 2,1 37,1 60,9 2,0
Вологодская область 48,3 49,0 2,7 40,7 56,7 2,6
Мурманская область 60,2 37,9 1,8 50,7 47,7 1,6
Составлено по: данные ФСГС.
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за исследуемый период. Последствия тако-

го сдвига могут выражаться в снижении эф-

фективности и конкурентоспособности на-

родного хозяйства.

После сбора статистической информа-

ции и расчета индексов были получены сле-

дующие данные по структурным сдвигам в 

экономике регионов Европейского Севера 

России (рис.). Трансформационный процесс 

в региональных экономиках в целом мож-

но назвать гомогенным, при этом средний 

уровень структурных преобразований коле-

блется от незначительного до низкого.

Наиболее активно изменения проходи-

ли в Мурманской (отраслевая трансформа-

ция и трансформация структуры доходов)

и Вологодской (трансформация структуры 

доходов и трансформация технологического 

уклада) областях. Наиболее значительным 

трансформациям подверглась отраслевая 

структура, самые незначительные изменения 

произошли в структуре внутреннего спроса. 

Таблица 6. Структурные показатели внутреннего спроса
в экономиках регионов Европейского Севера России, % к итогу

Регион

2013 год 2017 год
фактическое
конечное

потребление 

норма
накопления

фактическое
конечное

потребление

норма
накопления

Республика Карелия 75,1 20,1 72,3 16,5
Республика Коми 46,0 42,7 44,1 22,5
Архангельская область 57,0 33,3 54,7 33,0
Вологодская область 58,3 21,4 52,3 25,7
Мурманская область 70,8 17,0 64,6 24,8
Составлено по: данные ФСГС.

Рис. Трансформация структурных компонентов экономики
регионов Европейского Севера России на отрезке 2013–2017 гг.

Составлено по: данные ФСГС.
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Причины неизменности территориаль-

ной структуры экономики исследуемых тер-

риторий во многом связаны с доминирую-

щим положением олигоструктурных отрас-

лей. Ввиду крупных объемов средств, обо-

рачивающихся в одних отраслях, возникает 

дефицит ресурсов в других. К тому же такая 

ситуация усложняется тем, что из-за более 

широкого доступа самых крупных отраслей 

к источникам ресурсов (в частности инве-

стиционных) в экономике внутри региона 

возникает еще больший отраслевой и терри-

ториальный диспаритет [22].

Также при рассмотрении территори-

альной структуры и ее изменений выяв-

лен тренд концентрации экономики вокруг 

крупных городов в большинстве регио-

нов. С одной стороны, это может привести

к созданию агломераций, которые станут 

«точками роста» региональной экономики, 

а с другой – «высасывать все соки» из пери-

ферийных территорий.

Трансформации в структуре образования 

доходов также неоднозначны. Ее неизмен-

ность на фоне ведения политики импорто-

замещения свидетельствует о том, что реак-

ция экономики на освобождение рыночных 

ниш отсутствует. Это позволяет говорить о 

возможностях для роста реального уровня 

доходов населения и стимуляции внутрен-

него потребительского спроса [23].

Выводы и предложения
по итогам анализа
В рамках исследования сгруппированы 

основные подходы к определению струк-

турных срезов региональной социально-

экономической системы. Затем выбран ряд 

показателей, который позволил оценить 

структурные сдвиги в региональных эконо-

миках, хотя нельзя сказать, что данная ме-

тодика лишена недостатков. Разумным было 

бы провести доработку методики путем рас-

ширения числа показателей и обоснования 

их необходимости. Также немаловажным 

аспектом при изучении указанной про-

блематики является определение влияния 

структурных преобразований на экономи-

ческий рост.

Чтобы использовать структурный фак-

тор экономической динамики, требуется 

разработать и провести специализирован-

ную политику, направленную на устране-

ние структурных ограничений, связанных 

с низкой эффективностью отдельных про-

изводств, технологическим отставанием

и т. д. Главными инструментами такой по-

литики должны стать модернизация про-

изводственных мощностей и устранение 

разрывов в технологических цепочках. Они 

могут дополнить традиционные действия

в области макроэкономической политики

и повысить их эффективность.

Необходимо отметить разработку ин-

струментария управления структурными 

трансформациями в рамках следующих на-

правлений (при этом меры должны быть со-

гласованы друг с другом, формируя прочную 

региональную структурную политику):

1. Преодоление отраслевых и территори-

альных структурных диспаритетов внутри 

регионов.

Возможно внедрение механизма ресурс-

ного центра внутри региональной экономи-

ки, для того чтобы перераспределять ресур-

сы между отраслями региона и сокращать 

разрывы между развитием муниципальных 

образований. В качестве проекта подобного 

фонда можно предложить крупным пред-

приятиям наиболее развитых отраслей на-

полнять его отчислениями в обмен на на-

логовые льготы либо установить специаль-

ные рентные платежи, которые могли бы 

взиматься за пользование олигополиями 

природных ресурсов страны. В этом случае 

появляются возможности диверсифициро-

вать экономику отдельных узкоспециали-

зированных регионов Европейского Севера 

России и, главное, достроить «верхние эта-

жи» в лесном комплексе, цветной металлур-

гии, рыбной промышленности и т. д. [24].

2. Одним из перспективных инструмен-

тов управления трансформацией экономи-

ки в рамках территориально-отраслевых 

аспектов может являться развитие межре-

гиональной производственной коопера-

ции. Перестроение экономики должно быть 

сформировано таким образом, чтобы уве-
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личивалось количество переделов сырья в 

различных отраслях, при этом имеет смысл 

скомпоновать производственные цепочки 

в пределах регионов Европейского Севера 

России для увеличения получаемой валовой 

добавленной стоимости внутри макрореги-

она и сокращения транспортных и времен-

ных издержек производства. Несмотря на 

то что рынки в отраслях высоких переде-

лов сейчас заполнены продукцией импорта, 

в условиях политики импортозамещения 

имеются все возможности для появления 

удлиненных цепочек добавленной стоимо-

сти из российских производств.

3. Повышение нормы валового нако-

пления за счет формирования механизма 

трансформации сбережений в инвестиции 

в основной капитал: борьба с оттоком ка-

питала [25], принятие закона «О соглаше-

ниях о защите и поощрении капитальных 

вложений» (в данный момент находится на 

рассмотрении в законодательных органах 

власти) и других инструментов стимулиро-

вания инвестиционного процесса [26].

Для борьбы с оттоком капитала приори-

тетным направлением таможенных органов 

при осуществлении валютного контроля 

нужно сделать превентивное противодей-

ствие схемам незаконного вывода капитала 

за рубеж, основанное на развитии механиз-

мов системы управления рисками при ис-

полнении контрольно-надзорной функции 

Федеральной таможенной службы [27].

Выходом из сложившейся ситуации мо-

гут стать разработка, обоснование и прак-

тическое применение механизма управ-

ления структурными трансформациями 

региональной социально-экономической 

системы. Это позволит создать рычаги сти-

мулирования экономики для регулирования 

экономического роста. Изучение структур-

ных сдвигов поможет объяснить экономиче-

ские процессы, происходящие в Российской 

Федерации, а также определить темпы эко-

номического роста.

Немаловажную роль внутри механиз-

ма управления структурными трансфор-

мациями региональной экономики игра-

ет структурно-инвестиционная политика. 

Потенциальные возможности роста регио-

нальной экономики в средне- и долгосроч-

ной перспективе (с учетом инвестиционного 

лага) будут определяться качеством и коли-

чеством доступных инвестиционных ресур-

сов. В связи с этим ключевая задача струк-

турной политики в регионах Европейского 

Севера России − проанализировать возмож-

ности для увеличения объема инвестиций 

в основной капитал и нормы накоплений в 

условиях устаревания основных производ-

ственных фондов большинства отраслей. 

При этом необходимо, чтобы наращивание 

было сбалансированным для избежания как 

территориально-отраслевых диспаритетов, 

так и структурного дисбаланса использо-

вания ВДС, которые приведут к снижению 

долгосрочного потенциала экономического 

роста регионов. Интенсивное наращивание 

инвестиций должно быть подкреплено пер-

спективами расширения рынков сбыта, для 

того чтобы снизить риски отсутствия оку-

паемости вложений при реализации инве-

стиционных проектов. Полезным инстру-

ментом в таком случае может стать система 

государственных контрактов, направленных 

на поддержку целевых отраслей.

Структурно-инвестиционная политика 

также определяет скорость смены техноло-

гических укладов, что оказывает влияние 

на трансформацию технологической струк-

туры. Однако, как отмечалось выше, без по-

требностей рынка это малоэффективный 

инструмент стимуляции экономического 

роста с использованием фактора структур-

ной динамики.

Вклад работы в науку представлен выявле-

нием современных тенденций протекания со-

циально-экономических процессов и оценкой 

структурных сдвигов в экономике регионов 

Европейского Севера России. Исследование 

демонстрирует наличие структурных транс-

формаций в экономике рассматриваемых 

региональных социально-экономических си-

стем. При этом направления структурных пре-

образований далеко не всегда были отмечены 

как положительные. Некоторые из сдвигов ве-

дут к еще большему усилению уже существую-

щих проблем в региональных экономиках.
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Практическая ценность статьи заключа-

ется в том, что рекомендованы инструменты 

управления структурными трансформаци-

ями для стабилизации экономического ро-

ста региональной экономики. Имеет смысл 

обратить дальнейшие научные изыскания

в сторону решения именно этой управлен-

ческой задачи.
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Rumyantsev N.M.

REVISITING STRUCTURAL TRANSFORMATIONS
OF THE REGIONAL ECONOMY
Research on the structure of the economy and its changes is currently becoming particularly rel-

evant due to the close correlation with economic growth. This trend is noted by both theoretical 

scientists and practical managers. These issues are even more acute at the regional level due to the 

rapid changes and less developed tools for managing structural transformations of the economy. 

The article presents the problem of the regional socio-economic systems’ structural transforma-

tions analysis. The main theoretical prerequisites of structural research in the works of major for-

eign and domestic economists are studied. A brief review of current publications close to the topic 

of the work is conducted, and the areas requiring additional research are identifi ed. The author 

presents the analysis of the structure of economic systems of the regions of the Russia’s European 

North, i.e. industrial, territorial, reproductive and technological. A number of statistical and cal-

culated indicators are identifi ed, based on which the analysis of structural changes in the economy 

was carried out. The intensity of structural transformations of the economy in the regions of the 

European North of the Russian Federation is estimated using an integral indicator; the results 
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are presented graphically. The study comprehensively covered most of the main approaches to the 

structure of the regional economy, with the exception of the institutional cross-section, which will 

later be included in a separate study due to the complexity of the current assessment. A retrospec-

tive and comparative analysis of structural transformations in the regional socio-economic systems 

of the European North of Russia is carried out. The author makes the conclusions regarding the 

proposed management tools for eliminating sectoral and territorial disparities, stimulating domes-

tic demand and increasing the rate of accumulation, as well as modernizing the economy in order to 

make a transition to higher technological structures and lengthen the value chains in the regional 

economy. The importance of balanced structural policy is noted, and measures of structural and 

investment policy aimed at the balanced economic growth are described. The research makes its 

contribution to science by identifying current trends in socio-economic processes and structural 

shifts in the economy of the regions in the European North of Russia.

Transformation, structure of economy, disparity, industry, region, structural changes, the European 

North of Russia.
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Статья посвящена междисциплинарной дискуссии экономической теории и аудита. Институ-

циональный подход в России представлен новой институциональной экономической теорией 

и экономической социологией. Научное сообщество отмечает, что приемы институциональ-

ной экономики можно использовать для разработки широкого круга проблем. Институты 

требуют изучения и измерения, что снизит неопределенность экономических систем. Цель 

исследования – развитие комплекса теоретических положений, связанных с обобщением ин-

ституциональных представлений об аудите. Научная новизна заключается в разработке кон-

цептуальной схемы института аудита с позиций системной экономической теории. Выпол-

нен анализ возможности и необходимости использования новых подходов при рассмотрении 

аудита. Одним из них является институциональный подход, который необходимо применять 

в качестве формы и способа исследования. Обоснован процесс смены парадигмы аудиторской 

науки. Доказана гипотеза о применимости инструментов институциональной экономиче-

ской теории в отраслевых экономических исследованиях с приоритетом положений неоин-

ституционализма. Изучена категория «подход к исследованию» при обосновании особой роли 

аспектного подхода наряду с системным и концептуальным, выделены варианты интеграции 

подходов. Проанализирована эволюция исследований аудита на основе институциональной 

теории по материалам работ зарубежных авторов из США, Великобритании, Пакистана, 

Нидерландов, Ливии, Малайзии, Австралии, Франции, Канады, Германии, Украины. Установ-

лены научные приоритеты применения институционального уровня исследований, выделены 

особенности системной интерпретации институтов в целом. Определены аудиторские про-

блемы, отмечена ситуация кризиса в аудиторской деятельности РФ, что обосновывает не-
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Формирование
исследовательской проблематики
Совокупность методологических подхо-

дов исследования аудита дает основание по-

лагать, что в экономической науке об ауди-

те наблюдается процесс смены парадигмы. 

Ее сущность состоит в «признанных всеми 

научных достижениях, которые в течение 

определенного времени дают научному со-

обществу модель постановки проблем и их 

решений» [1, с. 11].

Парадигму в методологии науки связы-

вают с исходной концептуальной схемой, 

моделью постановки проблем и способов 

их решения, методами исследования, цен-

ностями, техническими навыками и сред-

ствами, преобладающими в течение кон-

кретного исторического периода в научном 

сообществе и ставшими научной традицией. 

Парадигма позволяет уточнять, распозна-

вать, разрабатывать и конкретизировать 

суть вещей и ситуаций. «Парадигмальная 

теория» формулирует проблему, гарантиру-

ет «существование определенного решения», 

но и требует усилий, направленных «на раз-

работку парадигмы» [1, с. 50].

Классифицируя экспериментальную де-

ятельность, Т. Кун особо выделяет «эмпири-

ческую работу, которая предпринимается 

для разработки парадигмальной теории в 

целях разрешения некоторых оставшихся 

неясностей…» [1, с. 49].

Особо ценным можно считать вывод

Т. Куна о том, что «формирование парадиг-

мы и появление на ее основе более эзоте-

рического типа исследования является при-

знаком зрелости развития любой научной 

дисциплины» [1, с. 30]. По Куну, концепция 

развития наук – это смена парадигм, при 

этом в науке наблюдаются признаки предре-

волюционной ситуации. По нашему мнению, 

такие признаки присутствуют в современ-

ном аудите.

Междисциплинарная дискуссия ауди-

та и экономической теории выдвинула на 

первый план институциональную экономи-

ку. Еще Д. Норт подчеркивал необходимость 

междисциплинарности в исследовании эко-

номических систем: «Понимание того, как 

функционирует экономическая система, 

требует учета очень сложных запутанных 

взаимосвязей между обществом и экономи-

кой» [2, с. 143–144].

В настоящее время институциональный 

подход в России представлен прежде все-

го новой институциональной экономиче-

ской теорией и экономической социологией

[3, с. 6–49]. Важность нового подхода к ма-

обходимость развития новой институциональной теории аудита. Расширена конструкция 

институционального подхода к аудиту, включающая три направления: философское, методо-

логическое и институциональный анализ. Представлена концептуальная структурная схема, 

основанная на системной методологии Г.Б. Клейнера, учитывающая установленные функцио-

нальные взаимосвязи между подсистемами института аудита. Обоснованы научные поло-

жения института аудита как объекта, среды, процесса и проекта, их достоверность. При 

этом установлены взаимосвязи донор-реципиент между проектом и средой в структуре ин-

ститута аудита, показано, что средовое влияние на проект осуществляется через процессы 

и объекты. Институт аудита как проект представлен самым существенным элементом в 

условиях стагнации аудиторской деятельности, выделены его сущностные характеристики: 

аудиторская политика, стратегия развития, аудиторские инновации, адаптация междуна-

родных стандартов аудита, концепция развития аудита. Предметом дальнейших поисковых 

исследований могут стать выявление степени сбалансированности подсистем института 

аудита, ее измерение путем расчета потенциала («мощности») и интенсивности обмена 

между подсистемами.

Неоинституционализм, институциональный подход, аудиторские проблемы, институциональ-

ная парадигма, эволюция исследований аудита, новая институциональная теория аудита, ин-

ститут аудита как объект, среда, процесс и проект.
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кроэкономике, основой которого является 

применение институциональной методоло-

гии, подчеркивает Р.М. Нуреев: «Приемы ин-

ституциональной экономики используются 

для разработки широкого круга проблем –

от организации конкурсов на использова-

ние ограниченных ресурсов до оценок воз-

действия на общественное благосостояние 

новых законов (оценки регулирующего воз-

действия)» [4, с. 10].

Расширение междисциплинарного дис-

курса отмечается в работе [4, с. 13], содержа-

щей существенный аргумент: для развития 

систем актуальным можно считать исполь-

зование методов как традиционного инсти-

туционализма, так и неоинституционализма 

с широким спектром их направлений. К по-

следнему относятся теория прав собствен-

ности, теория трансакционных издержек, 

теория контрактов, теория общественного 

выбора, новая экономическая история, эко-

номическая теория права, экономическая 

теория преступной и правоохранительной 

деятельности, экономика фирмы, экономи-

ческая теория контрактов, теория человече-

ского капитала, экономическая теория орга-

низаций, экономика развития.

Очень важным аргументом для использо-

вания институционального подхода в науч-

ных исследованиях можно считать выводы 

О.С. Сухарева: «Именно институты создают 

определенный уровень неопределенности 

в системе. Задачей эффективного управле-

ния является как раз возможность снять или 

снизить имеющуюся высокую неопределен-

ность, обеспечив достижение планируемых 

результатов» [5, с. 34].

Неполнота и несовершенство инфор-

мации и спецификация прав собствен-

ности в аудиторском бизнесе, рыночный 

механизм аудита и многообразие других 

рынков, постоянный обмен и возникаю-

щие при этом трансакционные издержки, 

из-за которых возрастает значение эко-

номических и социальных институтов, −

признаки того, что методологию институ-

циональной экономики необходимо при-

менять при объяснении аудиторской тео-

рии и практики.

Неопределенность разрушает любую эко-

номическую систему, которая и так подвер-

жена кризисам и экономическим дисбалан-

сам. Аудиторские фирмы борются за рыноч-

ное господство, что определяет значительные 

трансакционные издержки. Твердые правила 

и механизмы принуждения к их выполнению 

(институты) помогут их сократить, поэтому и 

в аудиторской деятельности роль институтов 

должна быть должным образом оценена.

Существуют и другие мнения. Приори-

тет системной парадигмы подчеркивает

Т.В. Петренко, отмечая, что «институцио-

нальная теория, дополненная эволюцион-

ными взглядами, не в состоянии охватить 

рассматриваемые экономические явления 

в комплексе» [6, с. 27]. Причиной такого ут-

верждения она считает убеждение в том, что 

только системная парадигма позволит про-

анализировать объективные законы эконо-

мического развития, выделить взаимосвязи 

с помощью логически обоснованной мето-

дологии, аргументированного и достаточно 

полного категориального аппарата.

Не отрицая прочих подходов, на первый 

план мы выдвигаем институциональную па-

радигму аудита с приоритетом положений 

неоинституционализма – изучение инсти-

тутов через процессы влияния на решения 

экономических агентов и применение к эко-

номической системе аудита основополагаю-

щих инструментов, относящихся к модели 

человека. Системный подход будет исполь-

зован при анализе института аудита.

Объяснение аудиторских процессов с 

позиции экономической теории перспек-

тивно и актуально на уровне РФ, но име-

ет свои особенности в разрезе регионов. 

Институт аудита является необходимым и 

важным элементом региональной эконо-

мической системы. Экономический потен-

циал регионов определяет неодинаковое 

экономическое поведение на рынке ауди-

торских услуг. В связи с этим в региональ-

ном масштабе правила и механизм принуж-

дения индивидов к их исполнению могут 

отличаться. Институциональный подход в 

исследовании аудита позволяет учитывать 

региональные нормы и обычаи поведения 
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в обществе (включая предприниматель-

скую активность), а также их закрепление

в виде законов, организаций, учреждений

и т. д. Задача концептуального формиро-

вания и развития института аудита в РФ на 

всех уровнях (включая региональный) по-

ставлена в 2016 году Минфином РФ, итоги 

еще не подведены.

Методология исследования
Цель исследования − развитие комплек-

са теоретических положений, связанных с 

обобщением институциональных представ-

лений об аудите.

Для достижения цели поставлены сле-

дующие задачи, определившие структуру 

работы:

– обосновать аргументы, подтверждаю-

щие необходимость междисциплинарности 

при изучении экономических систем, в том 

числе аудита;

– рассмотреть различные подходы к ис-

следованию с позиции теории метода ис-

следования и определить место институци-

онального подхода;

– проанализировать эволюционные век-

торы развития институциональной теории 

аудита в мире и России;

– раскрыть практику применения инсти-

туционального подхода в научных исследо-

ваниях областей, смежных с аудитом;

– упорядочить и структурно оформить 

сущностные формулировки категории 

«институт» и элиминировать актуальные

методологические установки в сферу

аудита;

– разработать концепцию института ау-

дита как основы экономического поведе-

ния с позиций системной экономической 

теории. 

Научная новизна заключается в разра-

ботке концептуальной схемы института ау-

дита с позиций системной экономической 

теории, в том числе:

– доказана гипотеза о применимости ин-

струментов институциональной экономи-

ческой теории в отраслевых экономических 

исследованиях на основе приоритетов поло-

жений неоинституционализма;

– установлены научные приоритеты при-

менения институционального уровня иссле-

дований;

– выделены особенности системной ин-

терпретации институтов в целом;

– обоснована особая роль аспектного под-

хода в научных исследованиях, выделены 

варианты интеграции подходов;

– выполнено методологическое обосно-

вание применения институционального 

подхода как формы и способа исследования 

аудита;

– проанализирована эволюция исследо-

ваний аудита на основе институциональной 

теории по материалам работ зарубежных ав-

торов;

– расширена конструкция институци-

онального подхода исследования аудита, 

включающая три направления: философ-

ское, методологическое и институциональ-

ный анализ;

– представлена концептуальная струк-

турная схема института аудита;

– обоснована и доказана достоверность 

научных положений, представляющих ин-

ститут аудита в виде теоретической кон-

струкции «институт аудита как объект, среда, 

процесс и проект».

При формулировке гипотезы автор опи-

рался на анализ проблематики существую-

щих исследований в области институцио-

нального подхода к аудиту. Автор подвергает 

проверке гипотезу о том, что инструменты 

институциональной экономической теории 

могут быть применимы в отраслевых эко-

номических исследованиях на этапе смены 

парадигм, что определяет новую концепцию 

развития, которая должна быть построена 

на основе междисциплинарной дискуссии

аудита и экономической теории.

Следующие уровни научного знания по-

сле парадигмы – теория и методология. Для 

цели выполнения любого исследования не-

обходимо различать два типа теории: те-

ория предмета исследования (конкретной 

проблемы, разрешение которой требует 

проведения исследования) и теория метода 

исследования. Коллектив авторов во главе с 

З.В. Брагиной [7, с. 16] к первому типу тео-
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рии относит «некое общее безотносительное 

знание», а ко второму − «знание для прове-

дения исследования».

Второй тип теории по своей сути есть 

теория методологии как исследовательская 

процедура, которая имеет отличную от об-

щей теории структуру и содержит:

«1. Прошлое знание – как типовое, и кон-

сервативное – как своя полная или неполная 

база данных.

2. Теорию – как надо находить решение 

поставленной задачи вне какой-либо пред-

метной области.

3. Выработку такого знания, которое 

позволяет решить поставленную задачу,

т. е. обоснование последовательности дей-

ствий» [7, с. 17].

Многие ученые используют категорию 

«подход к исследованию», выносят наимено-

вание конкретизированного подхода в заго-

ловок своих научных работ. Категориальная 

форма данного термина наиболее точно рас-

крыта в следующем определении: «Подход –

это ракурс исследования, это исходная по-

зиция, отправная точка, с которой исследо-

вание начинается и которая определяет его 

направленность относительно цели» [7, с. 26]. 

Следует отметить, что подход формулирует-

ся только после обозначения цели, объекта 

и предмета исследования, далее выбирает-

ся методология, включающая определение 

и формулировку ориентиров и ограничений.

Среди трех классических исследова-

тельских подходов в экономической науке 

(аспектный, системный и концептуальный) 

в современных условиях аспектный подход 

становится наиболее актуальным. Он связан 

с анализом объекта с определенной точки 

зрения, через систему конкретных взглядов 

и раскрытие одной из сторон объекта.

«Аспектный подход представляет собой 

выбор одной грани проблемы по принци-

пу актуальности или по принципу учета 

ресурсов, выделенных на исследование»

[7, с. 26]. Системный подход также важен, 

он предполагает учет всех аспектов про-

блемы, определение характера связей 

между аспектами, свойствами и характе-

ристиками, выделение главного и суще-

ственного, исполнение принципов взаи-

мосвязи и целостности.

Так, например, проблема обеспечения 

доверия в аудите может иметь исторический, 

логический, качественный, количественный, 

модельный, структурный, функциональный, 

экономический, социально-психологиче-

ский, юридический, институциональный, 

комплексный, системный аспекты и т. д.

По нашему мнению, в качестве мето-

да для решения различных экономиче-

ских проблем институциональный подход 

применяется в интеграции с неокласси-

ческим, экономико-правовым, политико-

экономическим, социально-философским, 

эволюционным, иерархическим, цивили-

зованным, воспроизводственным, корпо-

ративным, конъюнктурным, кластерным, 

этно-экономическим, процессным, социо-

динамическим, пространственным, агент-

ориентированным под хо дами. Встречаются 

и разновидности институционального под-

хода: структурно- институциональный, про-

цессно-институциональный, мотивационно-

институциональный, синергетико-институ-

циональный.

В отдельных работах приводится четкая 

структура подходов к теории аудита, воз-

никшая по причине применения приема 

аналогии. Например, предлагается учиты-

вать три группы и шесть видов подходов, 

используемых в теории учета [8]. Подходы 

закрепляются за конкретными теориями 

аудита: персоналистические теории (нало-

говый, правовой, этический, бихевиористи-

ческий), материалистические (экономиче-

ские) теории (экономический подход, кото-

рый подразделяется на макро-, микроэко-

номический и социально-корпоративный),

нейтральная теория (структурный под-

ход). Следует отметить, что автор не рас-

сматривает возможность применения ин-

ституционального подхода к теории ауди-

та, а также не учитывает то, что предлага-

емые подходы встроены в не самую рас-

пространенную классификацию теорий 

аудита по сравнению с классическими 

теориями адекватности, контроллинга и 

консалтинга.
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Ранее мы привели доказательства преи-

мущества применения институционального 

подхода в исследовании аудиторской дея-

тельности РФ, обосновали необходимость 

дальнейшего существования института ау-

дита в России [9], определили направления 

по формированию институциональной сре-

ды инновационного развития региональ-

ной аудиторской деятельности и разрабо-

тали этапы институционального развития 

аудита [10].

Но наука об аудите динамична, а интерес 

к институциональному подходу как форме и 

способу ее исследования сохраняется, одна-

ко логически истинных, достаточных, дока-

занных аргументов, подтверждающих тезис 

о том, «что институт аудита имеет значение» 

и «структура института аудита четко опре-

делена», недостаточно. Попытаемся воспол-

нить этот пробел.

Обзор эволюционных векторов
исследования аудита
в институциональной проекции
Институциональные аспекты существо-

вания и развития знаний об аудите изучены 

не в полной мере. Возникает научная про-

блема получения четко изложенных параме-

тров необходимых обществу новых научных 

знаний об аудите, оформленных в научную 

теорию, истинность которой должна быть 

доказана проведенной проверкой. Без их 

всестороннего и глубокого исследования не 

приходится говорить о фундаментальности 

современного российского аудита.

Современный аудит в широком смысле 

слова, с позиций авторского подхода, − это 

форма административного и экономическо-

го контроля развития территорий [11].

В России долгое время не позволялось 

применять «иное знание» об аудите, из-

вестное за рубежом. Это стало причиной 

кризиса в аудите, так как сущность «иного 

знания» позволила бы разрабатывать и на-

ходить решение аудиторских проблем через 

призму определения влияния институтов 

на поведение в обществе, а также оценивать 

возникновение, изменение и измерение 

институтов. В России теория аудита заклю-

чалась в рамки законов и стандартов, мало 

исследовалась природа аудита и его много-

аспектность, а исследовательские проце-

дуры не отличались многообразием. «Иное 

знание» – это взгляд на аудит как науку и 

практику с позиций применения институ-

циональной теории.

В 1960–1970-е гг. институциональные 

воззрения в мире начали содержательно ме-

няться, в первую очередь в США. Эволюция 

институциональной среды аудита в США 

определила развитие российского аудита. 

Характеристика процесса принятия реше-

ний в разрезе активных и пассивных счетов 

и оформления аудиторских отчетов отра-

жает нормы раннего американского аудита 

[12]. По нашему мнению, в отдельных ис-

следованиях [13] при оценке системы пра-

вил и институциональной среды аудита в 

США уже в 1960-е гг. более явно реализовы-

вались элементы концепции методологи-

ческого институционализма. Попытка объ-

яснить институциональный статус аудита 

посредством постулатов и стандартов была 

сделана американскими учеными в работе 

«Философия аудита» [14].

Зарубежные исследования институцио-

нального поля аудита продолжались: так, в 

1980 году изучено применение экономиче-

ских правил и норм аудита на свободных и 

регулируемых рынках [15]; в 1982 году аме-

риканский ученый [16] проанализировал 

деятельность аудитора как экономического 

агента и опубликовал свое исследование в 

журнале учетной науки. Развитие этой тео-

рии можно проследить в статье «Агентские 

проблемы, аудит и теория фирмы, некото-

рые доказательства» [17]. Приложение ин-

ституциональной теории к аудиту для изу-

чения его кризисного состояния в 1991 году 

обосновали и апробировали также амери-

канские исследователи [18].

Важность реализации институциональ-

ного подхода к аудиту в рамках примене-

ния теории агентов была подтверждена в 

2005 году Институтом дипломированных 

бухгалтеров Англии и Уэльса и поддержана 

Институтом дипломированных бухгалтеров 

Пакистана путем дословного перевода сте-
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нограммы Форума Аудита Качества, на ко-

тором отмечалось, что изучение отношений 

принципала-агента в аудите очень важно 

для понимания направления развития обя-

зательного аудита, его полезности и цели 

[19]. Это стимулировало международную 

дискуссию о роли аудита.

Следование концепции методологиче-

ского институционализма при изучении ау-

дита наблюдается также в работах ученых 

из США и Нидерландов. Они рассматривают 

аудит как другую практику управления и на-

деляют его свойством распознавать обще-

ственные интересы [20].

Более поздние зарубежные публикации 

особо трактуют применение институцио-

нальной теории в аудите. В работе авторов 

из Ливии и Малайзии [21] выделены три те-

ории, лежащие, по их мнению, в основе по-

строения эффективного внутреннего аудита: 

теория агентов, институциональная теория, 

теория коммуникации. Авторы доказывают, 

что именно институциональная теория объ-

ясняет, как формируются организационные 

структуры и практики посредством изме-

нений, вызванных внешними силами, кото-

рые воздействуют как на отдельных лиц, так 

и на организации. К ним относятся законы 

и правила (принудительный изоморфизм), 

выбор других организаций (миметический 

изоморфизм), консультационные или про-

фессиональные органы (нормативный изо-

морфизм).

Зарубежные исследователи подчеркива-

ют, что изучение области аудита традицион-

но проводилось в рамках агентской теории, 

абстрагированной от институциональной 

среды [22]. Ученые Австралии [23] утвержда-

ют, что неоклассические экономические те-

ории были основной причиной ограничен-

ного исследования в области внутреннего 

аудита. Авторы критикуют предположение 

о том, что организационные феномены обу-

словлены только максимизацией личных 

интересов отдельных лиц, они подтверж-

дают, что поведение людей не может быть 

отвлечено от социальных установок. По на-

шему мнению, предложение использовать 

институциональную теорию для исследо-

вания аудита в развитых и развивающих-

ся странах [23] объективно и эволюционно 

обоснованно.

Применять новую институциональную 

теорию при изучении вопросов регулирова-

ния аудита рекомендуют Ch. Bake, J. Bédard, 

Ch. Hauret [24]. Регулирование аудита рас-

сматривается ими на примере стран США, 

Франции и Канады с момента принятия 

Закона Сарбейнса – Оксли 2002 года в США. 

Авторы интерпретируют растущее кажуще-

еся сходство в регулятивных структурах для 

обязательного аудита в трех странах как ре-

зультат внешнего давления со стороны гло-

бальных рынков капитала для стандартизо-

ванных нормативных процедур. Однако это 

очевидное сходство может также быть фор-

мой «развязки», при которой субъекты в ин-

ституциональной области профессиональ-

ного регулирования под давлением мощных 

внешних сил стремятся повысить свою ле-

гитимность, сохраняя при этом внутреннюю 

гибкость и определенную способность к со-

противлению внешним воздействиям в ин-

ституциональной сфере.

 На основе выводов профессора 

Стэнфордского университета (США) [25] 

можно констатировать, что профессия

аудитора сама придерживается институ-

циональной модели, но данная модель ме-

няется с течением времени и требует ис-

следования. Например, именно институ-

циональный анализ позволяет авторам из 

Великобритании [26] сделать новый каче-

ственный вывод о мотивации изменений в 

практике и структуре функций внутреннего 

аудита при внедрении систем планирова-

ния на предприятиях.

Исследуя регулирование аудита в Гер-

мании, L. Lohlein применяет теорию аген-

тов, изучает модели институционального 

взаимодействия в аудите [27]. Третья глава 

его диссертационной работы посвящена во-

просам институционального обслуживания

аудита, его устройства и институциональ-

ных нарушений. Автор обосновывает пре-

дотвращение возможного институциональ-

ного уничтожения профессии аудитора на 

примере Германии.
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Ученые из Австралии и Великобритании 

[28] признают, что на развитие аудиторской 

политики, практики и стандартизации в 

международном масштабе оказывают влия-

ние не узко экономические факторы, а ши-

рокий набор факторов институциональных. 

Анализируя аудиторские проблемы, они от-

носят Россию к группе стран с неэквивалент-

ным переводом аудиторских стандартов на-

ряду с Македонией, Черногорией, Словакией, 

Словенией, Сербией, Греческой Республикой 

и Польшей. В основу их исследования поло-

жен институциональный подход, а его при-

менение в аудите базируется на предпосыл-

ке: организации способны реагировать на 

давление со стороны институциональной 

среды (механизм принуждения).

Важная основа для классификации ин-

ституциональных факторов аудиторской 

сферы представлена в статье Е.А. Петрик 

[29]. В ней структурированы составляющие 

института аудита в Украине: наука, профес-

сия, подготовка специалистов.

Для России исследование аудита с по-

мощью институциональных теорий –

сравнительно новое направление в на-

уке. Постановкой проблем в этой области 

и их решением занимаются Е.М. Гутцайт,

В.Т. Чая, В.И. Петрова, В.В. Панков,

Н.В. Ким, С.М. Бычкова, Н.В. Фабисович,

Л.А. Чайковская, П.П. Баранов, Е.Ю. Итыги-

лова, Н.А. Кондрашова. Но конструкцию 

«институциональная теория аудита» в на-

учном обороте используют единицы и в 

первую очередь по причине того, что от-

дельные элементы теории нуждаются в со-

вершенствовании.

Динамика развития общей методологии 

институциональных исследований пред-

ставлена в работе А.Е. Шаститко: «После 

подведения в 1987 году первых итогов опе-

рационализации концепций Коуза в сборни-

ке, посвященном 50-летию статьи «Природа 

фирмы» (Уильямсон, Уинтер, 2001), инсти-

туциональные исследования приобрели го-

раздо больший масштаб. И если в 1990-е гг. 

появились обзорные работы, посвященные 

методам и результатам институциональ-

ной экономики (Эггертссон, 2001; Фуруботн, 

Рихтер, 2005), то в 2000-е гг. была опубли-

кована хрестоматия по новой институцио-

нальной экономической теории (Menard, 

Shirley, 2008)» [30].

В 1990-е годы ученые постсоциалистиче-

ских стран стали размышлять над трудами 

классиков институционализма: Т. Веблена, 

У. Митчелла, Д. Коммонса, Г. Мюрдаля,

Д. Норта, Д. Ходжсона, А. Тойнби. Но до 1998 

года не предпринималось попыток система-

тизированного изложения институциональ-

ного подхода в экономической науке России. 

В 2001 году Р.М. Нуреев [31] призвал разви-

вать новые направления исследований. На 

первый план он выдвинул анализ трансфор-

мации институтов в постсоветской России 

и в других периферийных странах на осно-

ве положений теории институционализма.

В 2010 году Е.М. Гутцайт рекомендовал ак-

тивно переходить от традиционного эконо-

мического к экономико-социологическому 

подходу в аудите.

В России немногие авторы представляют 

аудит в институциональной проекции с на-

учной точки зрения [32–33]. Интересы боль-

шинства лежат в плоскости исследования 

отдельных инструментов аудита (напри-

мер, аудиторского риска, существенности, 

аудиторских доказательств, аналитических 

процедур, аудиторской выборки и т. д.) с ме-

тодической точки зрения, и приставка «ин-

ституциональная…», к сожалению, не несет 

в себе необходимой смысловой нагрузки,

т. е. аспектный подход не реализуется. Кроме 

того, методологические новеллы институ-

циональной экономики слабо учитываются 

применительно к области аудита (например, 

системная интерпретация институтов и воз-

можность их измерения).

Полемика об аудите как проблемном ин-

ституте, в современных условиях кризиса 

не выполняющем свою природную функ-

цию, представлена в трудах П.П. Баранова: 

«Сегодня уже не требует особых доказа-

тельств существование глубокого систем-

ного кризиса аудита как института, ограж-

дающего экономику и социум от информа-

ционного риска…» [34]. Институтом защиты 

прав собственности называет аудит главный 
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аудитор Банка России [35]. Он отмечает, что 

«развитие категории контроля, как инстру-

ментария неоинституционализма, нашло 

отражение в теории «принципала-агента» 

[35, с. 7]. Эти и последующие аргументы со-

гласуются с убеждениями Т. Куна: «Новая те-

ория предстает как непосредственная реак-

ция на кризис» [1, с. 107].

Анализируя статистику рынка аудитор-

ских услуг, Е.М. Гутцайт выявляет тенденцию 

уменьшения интереса хозяйствующих субъ-

ектов к институту инициативного аудита и 

к институту аудита в целом [36]. Отмечается 

парадигмальная неопределенность в обла-

сти аудита [37], в том числе негативная тен-

денция ухода от конкретных вопросов раз-

вития аудиторской деятельности в России 

к общим вопросам и отсутствие стройной 

теории аудита и аудиторской деятельно-

сти и концептуальных основ их развития.

Р.П. Булыга, М.В. Мельник называют аудит 

одним из сложнейших видов профессио-

нальной деятельности, анализируют причи-

ны невыполнения аудиторами своей роли в 

период мирового экономического кризиса и 

предлагают меры по выводу профессии из 

состояния стагнации [38]. По нашему мне-

нию, особую ценность представляет кон-

цепция реформирования и новая парадигма 

аудита XXI века, предлагаемая авторами [38]. 

Многоаспектными в области аудита мож-

но считать исследования К.К. Арабян [39], 

которая применяет эволюционный подход 

при изучении аудиторских процессов, за-

трагивает вопросы нормативно-правового 

регулирования аудиторской деятельности, в 

институциональном аспекте анализирует ее 

сущность и роль в системе экономических 

отношений, поднимает проблемы обеспече-

ния качества аудита. «Институциональное 

поле» по отношению к практикам внутрен-

него контроля исследует научный коллектив 

во главе с В.В. Панковым [40]. В исследова-

ниях, поддержанных РФФИ [41], также об-

ращается внимание на институциональные 

аспекты аудита.

В работах ряда авторов присутствует чет-

кое разграничение нормативно-правового и 

институционального обеспечения различ-

ных экономических явлений: контроля, уче-

та, аудита. Оно является дискуссионным и 

отражает, скорее всего, общий методологи-

ческий подход к исследованию и объектную 

трактовку института. Двоякая характеристи-

ка модели российского аудита представлена 

у М.А. Азарской [42]: с позиций институцио-

нальной теории и законодательной базы ре-

гулирования аудиторской деятельности, при 

этом аудит называется прикладной наукой, 

а задачи исследования в первую очередь 

связываются с теоретическим обосновани-

ем модели развития аудита.

Применение институционального под- 

хода признается в научных исследо-

ваниях областей, смежных с аудитом. 

Законодательные органы РФ (Счетная пала-

та) отмечают наличие институциональных 

аспектов внешнего и внутреннего контроля 

и при построении методик оценки эффек-

тивности антикоррупционных программ 

выделяют нормативно-правовое, институ-

циональное и экономическое направление 

[43]. Предлагается методология институцио-

нального подхода в управленческом учете 

[44]. Авторы доказывают, что применение 

институционального подхода позволяет по-

лучать стандартизированные учетные моде-

ли, особый интерес вызывает оценка эффек-

тивности применения концепции институ-

циональной достройки. Фундаментальной 

работой в области построения институ-

циональной теории бухгалтерского уче-

та является монография [45]. Анализируя 

теоретические проблемы конвергенции 

систем финансового учета различных 

стран с МСФО, коллектив авторов во главе

с Н.А. Каморджановой признает примене-

ние институционального подхода в иссле-

довании экономических явлений, что отра-

жено в определении процесса конвергенции

[46, с. 20] и реализовано через изучение 

системы норм, правил и возможностей

МСФО [46, с. 39]. На предпосылки исполь-

зования институционального подхода пу-

тем применения теории прав собственно-

сти при формировании налоговых обяза-

тельств корпоративных структур указывает

Д.Л. Комягин [47].
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Анализируя механизм принятия реше-

ний в сфере бюджетной политики, иссле-

дователь [48] рассматривает его составляю-

щие: институциональную (органы публич-

ной власти, организации и общественные 

институты, участники процесса), норматив-

но-правовую (правовые нормы норматив-

ных правовых актов), инструментальную 

(средства и приемы реализации), идеологи-

ческую (общее стремление политики, мис-

сия). По нашему мнению, исходя из приема 

аналогии, это определяет возможность при-

менять данную классификацию при опреде-

лении аудиторской политики.

Систему аудита можно считать частью 

государства, ставящей целью трансформи-

ровать все другие сферы с помощью незави-

симой проверки и подтверждения достовер-

ности бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности с учетом исполнения также и превен-

тивной функции. Особенностью является 

то, что такая система требует научно-мето-

дического обоснования на государственном 

уровне. Например, при выделении уровней 

обеспечения сферы деятельности государ-

ства подчеркивается: «Решая свои при-

кладные задачи в борьбе с преступностью, 

каждое государство должно иметь не только 

свою институциональную и правовую базу, 

но и соответствующее научно-методическое 

обеспечение…» [49].

Разработка концептуальной
схемы института аудита
Ранее нами была предложена конструк-

ция институционального подхода к иссле-

дованию аудита, представлена авторская 

теория методологии исследования аудита, 

включающая три направления [50]:

1. Философское − определяет критерии 

анализа оснований для применения инсти-

туционального подхода, раскрывает статус 

подхода в общей институциональной тео-

рии, рассматривает стратегию его развития, 

включая выбор актуальных проблем (Зачем 

применяем? Почему применяем?).

2. Методологическое − формирует обще-

научный статус, специально-методологи-

ческие и теоретические функции инсти-

туционального подхода (Как будем при-

менять? Какие преимущества получим?). 

Методологическое направление закрепляет 

преимущества междисциплинарности в ис-

следовании аудита, обосновано на уровне 

анализа теневых отношений [51, с. 63–67].

3. Институциональный анализ преду-

сматривает применение методов, бази-

рующихся на идеях и положениях инсти-

туциональной теории, и получение кон-

кретных научных выводов − исходной 

концептуальной установки (парадигмы). 

Институциональный анализ аудита − иссле-

довательская программа, которая изучает 

связь знания об аудите и его организацион-

но-институционального контекста в усло-

виях фактической исторической конкретно-

сти. Избирая аудит предметом анализа, мы 

рефлексивно обращаемся к проблематике 

организационных форм и институтов ауди-

та, рассматриваем вопросы их специфики и 

генеалогии, эвристической продуктивности 

и границ используемой методологии анали-

за применительно к сфере аудита.

Исследователи [52] называют институ-

ционализм и историческую школу более 

конкретным каноном экономической науки, 

отмечают ориентир на непосредственное 

практическое применение, учет простран-

ственной и временной специфики, связь с 

другими общественными науками, наличие 

собственной философии, теории и практики. 

Основой институционализма можно считать 

прагматистскую философию Дж. Дьюи [52]. 

Новым исследованиям аудита соответству-

ет точка зрения Дьюи о том, что все инсти-

туты в основном разумны, если только мы 

«откроем и будем придерживаться их изна-

чального смысла» [3].

На основе философских суждений

Дж. Дьюи делает очень важный вывод: 

«Прагматистский подход к экономике – это 

рассмотрение ее как поток деятельности 

вовлеченных в нее людей. В потоке эконо-

мической деятельности можно выделить 

следующие четыре уровня: 1) когнитив-

ный; 2) институциональный; 3) властный;

4) ресурсно- технологический» [3]. Особо 

подчеркивается, что институциональный 
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уровень имеет значение, когда изучается 

механизм экономической деятельности и 

изменения, происходящие в нем.

О. Сухарев поддерживает приоритет ин-

ституционального анализа в исследовании 

экономических изменений: «Если неоклас-

сика исследует существо экономических 

явлений, проблему выбора в аспекте рас-

пределения предпочтений и доходов, то ин-

ституциональную экономику прежде всего 

интересует, как и почему функционируют 

общественные институты, в какой мере они 

определяют аллокацию ресурсов и доходов и 

как определяют поведение человека в кон-

кретных исторических условиях. Но пробле-

мой остается то, что взгляды на природу и 

сущность института, процесс наследования 

институциональных признаков, определе-

ние связи институтов и потребностей «рас-

ходятся даже у признанных лидеров ин-

ституционального движения», и остается 

неясным, «как представить институт в виде 

образов мышления и стереотипов» [53, с. 11].

Приведем отдельные сущностные форму-

лировки понятия «институт». Классическое 

определение института Д. Норта: «Институ-

ты — это “правила игры” в обществе, или, 

выражаясь более формально, созданные че-

ловеком ограничительные рамки, которые 

организуют взаимоотношения между людь-

ми» [2, с. 18]. Эволюционные виды категории 

«институт» анализируются в монографии 

[54]: к ним относятся нормы и правила, ор-

ганизации и учреждения, органы и отноше-

ния, сообщества и статусы, рутины и риту-

алы, обычаи и традиции, образ мышления 

и поведения. Структурное дополнение по-

лучает категория института в определении 

А.А. Аузана: «Институт – это правило или 

совокупность правил, имеющие внешний 

механизм принуждения индивидов к ис-

полнению» [55, с. 32]. Современные ученые 

не отрицают трактовку институтов как пра-

вил, организаций, но новейшим признается 

системная интерпретация института: «Если 

институты можно исчислять, то почему бы 

их и не измерять? Но для этого необходим 

системный подход к институтам. Особое зна-

чение подход имеет в ситуации переходного 

процесса: то, что в стабильном состоянии 

принимается за данность, перестает быть та-

ковой при переходе» [56]. Такую системность 

мы не исключали и ранее, рассматривая ин-

ституциональный подход в аудите как раз-

новидность комплексного и системного под-

ходов по признаку тесного взаимодействия 

исследователя с представителями разных 

наук (аудит, экономическая теория, институ-

циональная экономика) в области решения 

аудиторских проблем [50, с. 284].

Согласно системной методологии [57, 

с. 14–46] институты трактуются как объек-

ты, среды, процессы и проекты, а основные 

парадигмы экономики – это неоклассика 

(«объектная» парадигма (1920–1980 гг.)), 

институциональная экономика («средовая» 

парадигма (1920–1990 гг.)), эволюцион-

ная теория («процессная» парадигма (1980–

2000 гг.)), системная экономика («систем-

ная» парадигма (конец 1990-х по настоящее 

время)). Системная интерпретация инсти-

тута признается в работе Б.А. Ерзнкяна [56], 

который вместо трактовки институтов как 

правил, организаций и прочего предлагает 

идентифицировать и изучать систему.

По нашему мнению, обращение к пара-

дигмам направлено на преодоление фраг-

ментарности и несвязности в экономиче-

ской науке об аудите. Аудиторская про-

фессия и аудиторский рынок требуют раз-

работки и осуществления неотложных мер 

по их совершенствованию. Меры, согласно 

концепции Минфина, должны быть реали-

зованы к 2021 году. Элиминируя методо-

логические установки [57] в сферу аудита, 

предлагаем авторскую концепцию институ-

та аудита как основы экономического пове-

дения, в рамках которой и следует развивать 

научную теорию аудита, а также его положе-

ния, заявленные в Проекте Концепции даль-

нейшего развития аудиторской деятель-

ности в Российской Федерации, одобрен-

ном Советом по аудиторской деятельности

23 июня 2016 года:

1. Институт аудита как объект − это систе-

ма организаций, которые совместно порож-

дают регулярность социального поведения 

(экономические институты: государство, 
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государственные и негосударственные уч-

реждения, организационно-правовые струк- 

туры, государственные и частные пред-

приятия).

2. Институт аудита как среда − это си-

стема правил, структурирующих социаль-

ные взаимодействия. Наличие правил игры 

(ограничительных рамок) уже подчеркивает 

значимость институциональной среды (нор-

мы, традиции, схемы, правила поведения, 

алгоритмы, матрицы поведения индивидов, 

мотивы поведения, привычки, моральные и 

правовые нормы) [2].

3. Институт аудита как процесс − это си-

стема представлений об аудите как игре по 

правилам во времени и пространстве. Здесь 

следует изучать механизмы и устройства в 

структурах управления, выявлять издержки 

в местах стыковок технологических процес-

сов аудита и осуществления трансакций. По 

нашему мнению, процессное изучение ауди-

та позволит понять его природу (конкурен-

ция, экономические явления и механизмы, 

общественное мнение, институциональный 

механизм).

4. Институт аудита как проект − это ре-

зультат взаимодействия института аудита 

как объекта, среды и процесса. Данное опре-

деление основано на предложении тракто-

вать систему как средство решения пробле-

мы (проект) и включать в проект убеждения 

и верования – основу неформальных норм 

[56]. А убеждения и верования формируют 

идеологию. В нашем случае проектом явля-

ется «Проект Концепции дальнейшего разви-

тия аудиторской деятельности в Российской 

Федерации, одобренный Советом по ауди-

торской деятельности 23 июня 2016 года». 

Это существенное новое дополнение, разви-

вающее сложившуюся систему уже извест-

ных научных знаний об аудите.

В отличие от институциональной кон-

цепции аудита [33, с. 206–210] мы исследуем 

институт аудита как систему, включающую 

требования к нему как объекту, среде, про-

цессу и проекту.

По нашему мнению, не совсем обо-

снованно выделять собственно «институт 

ауди та» как отдельный элемент институци-

ональной концепции, т. к. в определение ин-

ститута аудита автор [33, с. 206–210] уже за-

кладывает саму формулировку институцио-

нальной концепции. Кроме того, при следо-

вании методологии [58] трактовка института 

аудита как среды воспринимается нами как 

более емкое понятие, которое объединяет 

два первых элемента институциональной 

концепции аудита Н.Г. Кондрашовой: 1) ин-

ститут аудита как «комплекс основополага-

ющих концепций, норм, правил и стандар-

тов, определяющих основное содержание 

аудиторской деятельности»; 2) институцио-

нальная среда аудита как «организацион-

но-экономические отношения различных 

субъектов в ходе аудиторской деятельности». 

Отсюда вытекает вывод, что сами правила и 

отношения по поводу их соблюдения долж-

ны быть совокупным элементом концепции.

По нашему мнению, институт аудита − 

это не просто набор нормативных установок 

или учреждений. Институт аудита как про-

ект (средство решения проблемы) можно со-

относить с понятиями «институциональная 

система», «институциональная структура», 

«институциональная среда», «институцио-

нальный механизм», общепринятой трак-

товки которых именно для области аудита 

не существует. Приведем авторские пози-

ции.

Институциональная структура аудита 

характеризует институт аудита как объект, 

упорядочивает и ограничивает отношения в 

ходе аудиторской деятельности, это система 

ее субъектов.

Институциональная среда аудита − это 

совокупность экономических, правовых, по-

литических и социальных норм, координи-

рующих организационно-экономические 

отношения различных субъектов в ходе 

ауди торской деятельности. В настоящее вре-

мя институциональная среда аудита актив-

но формируется и изменяется.

Институциональный механизм аудита –

это институт аудита как процесс, методы 

и способы использования норм, правил и 

стандартов аудита на практике. Это способ 

установления порядка, стабильности и сле-

дования правилам хозяйственного механиз-
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ма, а также обеспечения воспроизводства 

адекватных проявлениям внешней среды 

институтов.

Следует с сожалением отметить, что 

разработчики Проекта Концепции даль-

нейшего развития аудиторской деятельно-

сти в Российской Федерации, одобренно-

го Советом по аудиторской деятельности 

23 июня 2016 года1, не приводят четких 

критериев оформления института ауди-

та в РФ, отождествляют термин «аудитор-

ская деятельность» и «институт аудита». 

Определения собственно института аудита 

не приводится, что дает основания для не-

однозначной его трактовки. В Концепции 

присутствуют следующее утверждение:

«… к 2016 году в Российской Федерации 

сформирован и функционирует институт

1 Проект Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации: одобр. Сове-

том по аудиторской деятельности РФ 23 июня 2016 г. // Портал Министерства финансов Российской Федерации. 

URL: http://minfin.ru/common/upload/library/2016/06/main/proj_concep_ot_230616.pdf (дата обращения 12.12.2016).

аудита, соответствующий, в основном, со-

временной международной признанной 

модели организации и регулирования 

аудиторской деятельности». Но свиде- 

тельств такого соответствия приведено 

недо статочно.

Если следовать научному направлению, 

то предлагаемая нами структура института 

аудита является достоверной и может под-

вергаться рассмотрению в такой интерпре-

тации по аналогии с институтом «экономи-

ческой семьи» − тетрадой, разработанной 

Г.Б. Клейнером [58], включающей четыре 

экономические системы разных типов (объ-

екты, среды, процессы и проекты). Но при 

этом необходимо учитывать функционал 

подсистем и взаимосвязей в области сотруд-

ничества между парами взаимодействий: 

Рис. Концептуальная схема института аудита с позиций системной экономической теории
Источник: составлено автором.
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«объект-среда», «среда-процесс», «процесс-

проект», «проект-объект» (рис.).

Г.Б. Клейнер называет тетраду мини-

мальным системным комплексом, способ-

ным самостоятельно функционировать в 

экономике, и отмечает, что «в кризисный 

период наиболее важная роль принадлежит 

самой активной проектной подсистеме, в 

межкризисный – средовой, наименее актив-

ной по природе» [59, с. 123].

Условия функционала подсистем ауди-

та и взаимосвязей лежат в плоскости жиз-

ненного цикла экономической системы 

и ее пространства. Проекты и процессы 

экономически активны, так как это под-

системы с ограниченным жизненным ци-

клом, соответственно, среды и объекты –

экономически пассивны. Проекты и объ-

екты − ограниченные в пространстве си-

стемы, поэтому они стремятся интенсивно 

использовать занимаемое пространство. 

Среды и процессы могут не экономить 

пространство и функционируют экстен-

сивно. Следовательно, институт аудита как 

среда абсолютно пассивен и получает ста-

тус реципиента энергии, а институт аудита 

как проект абсолютно активен – это донор 

энергии.

Таким образом, с помощью инструмен-

тов экономической теории мы доказали, 

что институт аудита как среда, то есть си-

стема правил различных видов, структури-

рующих социальные взаимодействия, ак-

тивно влияет на институт аудита как про-

ект, сущностное выражение которого – это 

аудиторская политика, стратегия развития, 

аудиторские инновации, адаптация между-

народных стандартов аудита, концепция 

развития аудита. Причем средовое влияние 

на проект осуществляется через процессы

и объекты.

Вывод
Аудит как экономическую систему мож-

но и нужно изучать с применением новой 

теории метода исследования.

Сущность «институциональной пара-

дигмы» в исследовании аудита раскрыва-

ется через методологические возможности 

институционального подхода: расшире-

ние предметных границ теоретического 

пространства, переход на новые уровни и 

направления исследований, структурная 

перестройка в знании об аудите, создание 

предпосылок и условий для новых форм 

междисциплинарного синтеза, устране-

ние методологических пробелов в науке об

аудите. Институциональный анализ сни-

мает проблему «черных ящиков», так как 

познание перемещается с макроуровня на 

микроуровень.

Применение институционального под -

хода позволяет исследовать аудит как 

целостное явление, выраженное в кон-

струкции «институт аудита как объект −

институт аудита как среда − институт

аудита как процесс − институт аудита как 

проект». Причем функция элемента «ин-

ститут аудита как проект», по нашему 

мнению, связывается с модификацией

аудиторской политики России через со-

вершенствование механизма предостав-

ления коллективных благ, а проектиру-

емая эффективная институциональная 

система аудита способна обеспечить эко-

номический рост.

Немаловажным является и региональ-

ный аспект аудиторской теории и практики, 

так как доверие к бизнесу формируется в 

том числе и через отчетность, которая до-

стоверна. Мнение о степени достоверности 

отчетности, о возможности и безопасно-

сти конкретного сотрудничества выражают

аудиторы. Мнение зарубежных исследова-

ний об аудите как другой практике управ-

ления, лежащей в плоскости распознавания 

общественных интересов, соответствует ин-

ституциональному подходу и подтверждает 

предпосылку полезности аудита для адек-

ватного информационного и организаци-

онного обеспечения региональной эконо-

мической системы.

Результаты исследования могут при-

меняться при изучении проблем природы 

аудита и его методологии практикующи-

ми аудиторами, бухгалтерами, при под-

готовке бакалавров и магистров, а также 

использоваться в качестве материалов к 
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обсуждению в научных дискуссиях ауди-

торского сообщества по вопросам раз-

вития института аудита, в том числе в 

качестве основы для разработки одного 

из приоритетных направлений Проекта 

Концепции «Развитие институтов ауди-

торской профессии и аудиторского рын-

ка», что связано с задачами по повыше-

нию престижа аудиторской профессии и 

качества аудиторских услуг. Авторская 

методологическая конструкция института 

аудита может быть учтена при подготовке 

новой редакции Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности».
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lished functional interconnections between subsystems of the audit institute. Scientifi c provisions of 

the audit institute as an object, environment, process, project, and its reliability are substantiated. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ФИНАНСЫ

В статье рассмотрены основные количественные и качественные показатели страхового рын-

ка РФ за 2010–2019 гг., свидетельствующие о неравномерном развитии страховых отношений, 

что определяет необходимость ориентации на новую модель страхового бизнеса. За исследуемый 

период произошла трансформация страхового рынка со значительным изменением структуры 

страховых премий при сохранении универсальных предложений страховых программ и высокой 

концентрации сборов в Центральном федеральном округе. Присутствующая неравномерность 

замедляет развитие рынка страхования и обуславливает преодоление структурных и терри-

ториальных диспропорций, для снижения которых необходимо активно применять новые стра-

ховые продукты и цифровые технологии продаж. Способствовать дальнейшему росту страхо-

вого рынка может повышение страховой культуры и финансовой грамотности экономических 

агентов при одновременной активизации действий страховщиков по формированию потреби-

тельского спроса. В статье выдвигается гипотеза о том, что преодолеть тенденции неравно-

мерного и инерционного развития страхового рынка РФ возможно путем усиления цифрового 

страхования и активного внедрения программ, ориентированных на персональные клиентские 

потребности. С учетом всемирного тренда оцифровывания экономики требуется усилить го-

сударственный контроль над информационными рисками и регулировать страховое мошенни-

чество. Исходя из вышеизложенного, целью исследования выступает обоснование направлений 

развития страхового рынка РФ в условиях клиентоориентированной и цифровой модели стра-

хового бизнеса. Основные задачи: рассмотрение теоретических подходов к функционированию 

рынка страхования и обобщение современных проблем его развития в РФ; оценка динамики ос-
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Введение
Страхование, как один из ведущих эле-

ментов экономики, все больше входит в 

жизнь современного общества. Оно являет-

ся самым эффективным механизмом управ-

ления рисками. За последнее десятилетие 

укрепляются позиции страховых компа-

ний на финансовом рынке. При этом стра-

хование, главная задача которого − защита 

имущественных интересов страхователей, в 

полной степени не ориентировано на инди-

видуальные потребности клиентов.

Страхование способствует устойчиво-

му росту экономики, обеспечивая ее долго-

срочными инвестиционными ресурсами и 

формируя новые страховые инструменты 

на финансовом рынке, стабилизирует со-

циально-экономические процессы в обще-

стве, выступает гарантом имущественных 

интересов страхователей. Современная 

модель развития страхового рынка должна 

приобрести инновационный характер, что 

обуславливает ориентацию на клиентов, ко-

ренным образом меняя поведение страхов-

щиков1.

Актуальность проблем, связанных с раз-

витием страхового рынка, подтвержда-

ется многочисленными исследованиями. 

Вопросы развития страхования и его от-

дельных отраслей в РФ рассматриваются 

в трудах Ю.Т. Ахвледиани, Д.В. Брызгалова,

С.А. Белозерова, Д.Б. Гасановой, Н.Б. Гри-

щенко, И.А. Еременко, Н.В. Завьялкиной, 

1 Распоряжение Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страхо-

вой деятельности в Российской Федерации до 2020 года». URL: http://www.pravo.gov.ru

Н.М. Ованесян. На необходимость иннова-

ций в страховании указывают А.Н. Зубец, 

А.В. Козлов, Н.Е. Саввина, на развитие ре-

гионального сектора страхового рынка об-

ращают внимание Л.А. Орланюк-Малицкая, 

Е.Л. Прокопьева. Вопросы современных 

инструментов продвижения страховых про-

дуктов и цифрового страхования исследова-

ны О.Ю. Красильниковым, А.В. Румянцевой, 

А.А. Цыгановым, Н.Е. Щербаковой и др.

Вместе с тем недостаточно внимания 

уделено проблемам, связанным с поиском 

направлений для сглаживания неравномер-

ности в развитии страхового рынка в РФ.

В указанном контексте актуальность приоб-

ретают вопросы развития страхового рын-

ка в условиях цифровизации и ориентации 

страховых программ на потребности страхо-

вателей, что позволит активно развивать ре-

гиональные страховые сегменты и усилить 

позиции страхования на финансовом рынке.

Теоретические
аспекты исследования
Следует отметить, что в последние годы 

позиции страхования в финансовой систе-

ме становятся более прочными, повышает-

ся значимость инвестиционного и накопи-

тельного страхования, обеспечивается кон-

курентоспособность страховых компаний. 

В условиях цифровизации изменяется со-

держание страхового дела (оцифровывание 

технических процессов в страховой компа-

новных показателей, индикаторов и уровня цифровизации страхования; определение направ-

лений и условий дальнейшего развития рынка страховых услуг. Новизна работы заключается в 

рассмотрении основных тенденций развития страхового рынка РФ, свидетельствующих о за-

медлении его роста и сохранении диспропорций в страховании, причинами которых являются: 

низкий уровень цифровизации страхования, недостаточность инноваций в страховом деле и ин-

дивидуальных страховых программ, основывающихся на специфическом спросе страхователей. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности использовать результаты в 

учебном процессе и в научной дискуссии в качестве методологической базы, в государственных 

органах управления для повышения эффективности управленческих решений по вопросам кон-

троля и регулирования страховых отношений.

Страховой рынок, показатели и индикаторы страхования, инновации в страховании, цифрови-

зация страхового дела, страховые продукты.



92 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ВЫП. 3 (107)   •   2020

Территориальные финансы

нии, новые страховые продукты и цифровые 

технологии) [1] при неизменности его сущ-

ности, проявляющейся в защите интересов 

страхователей в результате солидарной и 

замкнутой раскладки ущерба.

Взаимоотношения экономических субъ- 

ектов по защите имущественных и личных 

интересов страхователей строятся на рын-

ке страховых услуг, выступающем механиз-

мом реализации данных отношений при 

наступлении неблагоприятных ситуаций. 

Классическая интерпретация рынка стра-

хования предполагает наличие экономиче-

ской основы соединения интересов страхо-

вателей и страховщиков, функционирова-

ния с учетом спроса и предложения, стиму-

лирования создания новых страховых про-

дуктов, новых способов предоставления 

страховых услуг, требующихся потенци-

альному страхователю. Обеспечение кон-

курентоспособности предлагаемых стра -

ховых продуктов зависит не только от та-

рифной политики страховых компаний, но 

и от инструментов [2], методов обслужи-

вания потребителей страховых услуг [3–6],

в том числе с применением цифровых тех-

нологий [1; 7].

Обобщая мнения исследователей по 

вопросам функционирования российско-

го страхового рынка, отметим следующее.

В основном он рассматривается как сово-

купность отношений между экономически-

ми агентами по купле-продаже страховых 

продуктов [3; 4; 8–13]. Существует интер-

претация страхового рынка как процесса ре-

ализации денежных отношений, связанных 

с формированием и распределением стра-

ховых фондов, предназначенных для стра-

ховой защиты [6]. Кроме того, он является 

интегрированной системой, объединяющей 

рынок страховщиков, страхователей и стра-

ховых продуктов и имеющей назначение 

«обмена страховщиком готового продукта 

на соответствующий эквивалент, исходя из 

спроса потребителей, руководствующих-

ся качеством, надежностью предлагаемой 

страховой услуги» [14, с. 74].

Соответственно, условием эффективного 

развития страхового рынка можно считать 

способность страховщиков своевременно 

удовлетворять постоянно меняющиеся по-

требности страхователей в страховой защи-

те. Всемирный тренд оцифровывания эко-

номических отношений в обществе затра-

гивает и страховой рынок. Дистанционное 

обслуживание и цифровой формат взаимо-

отношений между участниками страховых 

отношений призваны повысить привлека-

тельность страховых продуктов, поскольку 

требуют меньших затрат времени на заклю-

чение договора и урегулирование претензий 

со стороны страхователя и удешевляют сто-

имость обслуживания клиентов со стороны 

страховщика, тем самым оказывая влияние 

на снижение страхового тарифа.

В современной литературе особое вни-

мание уделяется вопросам инновационного 

развития страхования и повышения потре-

бительской ценности страховых продуктов. 

В указанном аспекте (с точки зрения кли-

ентоориентированной модели страхования) 

под страховым продуктом понимается ком-

плексное обеспечение защиты имуществен-

ных интересов страхователя, реализуемое в 

предпочтительной для него форме по прин-

ципу «здесь и сейчас», включая заключение 

договора и урегулирование страховых слу-

чаев [1; 4; 6; 8; 15–17].

Облегчить задачу внедрения иннова-

ций и цифровых технологий в страховой 

процесс позволяют мобильные приложе-

ния. Интернетизация страхового рынка за-

висит от множества объективных и субъек-

тивных факторов: стабильной работы сети 

Интернет, обеспечения безопасности про-

цедуры заключения договора, цифровой и 

финансовой грамотности страхователей, на-

личия предложения цифровых продуктов, 

активности страховщиков в социальных се-

тях и т. д. Вместе с тем недостаточность ре-

кламы и просветительской работы со сторо-

ны страховщиков при отсутствии цифровых 

платформ, позволяющих в режиме онлайн 

осуществлять выбор страховых продуктов 

и сравнивать условия их предоставления, 

препятствует расширению прямых продаж, 

в том числе и с использованием интернет-

технологий.
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Ориентация на спрос потребителей стра-

ховых услуг устраняет инерционное раз-

витие страхового рынка, предопределяет 

покрытие новых рисков (например, инфор-

мационных), создание новых продуктов, 

под которыми понимаются подретуширо-

ванные продукты [15], заимствованные с 

других рынков продукты, отдельные части 

стандартных продуктов [16]. Такая клиенто-

ориентированная модель способствует рас-

ширению страховой защиты в пространстве, 

что в совокупности с цифровизацией позво-

лит сгладить неравномерность и сократить 

территориальные диспропорции, присущие 

российскому страховому рынку. Следует 

отметить, что неравномерность является 

объективной характеристикой любой соци-

ально-экономической системы, она связа-

на с притягиванием капитала с периферии 

в центр [18], наличием различной степени 

информированности экономических аген-

тов [19], низким уровнем инновационной 

деятельности [20]. Это в полной мере транс-

лируется на страховой рынок.

Технический прогресс, активное внедре-

ние цифрового страхования: интернетиза-

ции, индивидуализации и дигитализации 

страхования − позволит повысить его эф-

фективность и качество [1]. Развитие циф-

ровых каналов продаж при одновременном 

росте страховой культуры и финансовой 

грамотности населения будет способство-

вать развитию региональных рынков стра-

хования [6; 21].

При этом следует учесть новые угрозы 

информационных рисков и мошенничества, 

сопровождающих финансовые операции в 

условиях цифровых технологий. В данном 

случае необходимо государственное регули-

рование и усиление контрольных процедур 

для осуществления безопасной и надежной 

страховой деятельности, способной обеспе-

чить защиту интересов страхователей.

Оценка страхового рынка РФ
Основные показатели страхового рынка 

РФ и их динамика за период 2010–2019 гг.

(рис.) свидетельствуют о стабильном раз-

витии страхования. Отмечается устойчивая 

тенденция роста страховых премий с незна-

чительным увеличением страховых выплат, 

что объясняется возрастанием доли долго-

срочного личного страхования, где присут-

ствуют отсроченные выплаты.

За рассматриваемый период в результате 

преобразования страхового бизнеса (анну-

Рис. Динамика страховых премий и страховых выплат в РФ за период 2010–2019 гг., млрд руб.
Составлено по: ЦБ РФ. Сведения о страховых премиях. URL: https://www.cbr.ru/insurance/reporting_stat
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лирование лицензий на страхование, реор-

ганизация страхового бизнеса) происходит 

значительное сокращение страховых компа-

ний (с 600 ед. в 2010 году до 178 в 2019 году).

Количественные и качественные показа-

тели, а также индикаторы страхового рынка 

РФ приведены в табл. 1.

Сопоставляя показатели страхового рын-

ка в 2010 и 2019 гг., можно отметить, что при 

уменьшении количества страховщиков и 

снижении страховой премии, приходящейся 

на один договор, качественные показатели 

улучшаются, что проявляется в сокраще-

нии уровня страховых выплат и увеличении 

основного индикатора страхового рынка − 

плотности страхования (объем страховых 

премий на душу населения). Темпы роста 

страховых премий уступали приросту ВВП, 

что отразилось на втором индикаторе стра-

хового рынка − глубине проникновения, 

снизившемся на 0,89 п. п.

Устойчивая тенденция роста объемов 

страховых премий, наблюдавшаяся с 2012 

по 2018 год, прекращается в 2019 году, когда 

происходит замедление развития страхово-

2 Страхование сегодня: ТОР 20 – крупнейшие страховые компании. URL: https://www.insur-info.ru/statistics/

analytics

го рынка. В отношении предыдущего года в 

2019 году сбор страховых премий возрос на 

0,1%, страховая премия в расчете на один 

договор сократилась на 2,5%. Страховые 

выплаты в целом по рынку страхования РФ 

увеличились на 16,9%, в расчете на один до-

говор − на 13,8%, коэффициент выплат по-

вышается на 5,9 п. п.

Следует отметить стабильный рост доли 

премий, полученных с использованием сети 

Интернет, с 2014 года, однако значение дан-

ного показателя остается на крайне низком 

уровне (5% в 2018 году, 4,6% в 2019 году). 

Из 178 страховых компаний 82% сборов 

страховых премий осуществляется 20 круп-

нейшими страховщиками. Лидерами, вхо-

дящими в ТОП-5, являются: АО «СОГАЗ», 

ООО СК «Сбербанк страхование жизни»,

АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», 

СПАО «РЕСО-Гарантия» (совокупная доля 

рынка − 44,2%). Десятка крупнейших страхо-

вых компаний охватывает страховой рынок 

на 67,6%2.

Рассматривая структуру страховых пре-

мий в разрезе федеральных округов (табл. 2),

Таблица 1. Динамика показателей, характеризующих страхование в РФ за период 2010–2019 гг.

Показатель
Год Изменение,

2019 год
к 2010 году2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Количество страховых 
организаций, ед. 600 579 469 432 416 344 256 226 199 178 29,7%

Количество заключенных
договоров страхования, млн ед. 128,1 133,2 140,7 139,1 157,9 144,7 167,8 193,1 202,6 208,1 162,5%

Доля страховых премий,
полученных с использованием 
интернета, % от общего объема

– – – – 0,28 0,31 0,5 2,5 5 4,6 +4,6 п. п.

Средняя страховая премия
на 1 договор страхования
в РФ, тыс. руб.

8093 9533 5764 6478 6228 7142 6930 6622 7303 7118 87,9%

Средняя страховая выплата
на 1 договор страхования, тыс. руб. 6049 6773 2676 3018 2998 3552 2994 2640 2578 2935 48,5%

Уровень страховых выплат, % 74,7 71,1 46,4 46,6 48,1 49,7 43,2 39,9 35,3 41,2 -33,5 п. п.
Доля страховых премий в ВВП, % 2,24 2,11 1,19 1,23 1,24 1,24 1,38 1,4 1,44 1,35 -0,89 п. п.
Страховые премии
на душу населения, тыс. руб. 7, 25 8,88 5,66 6,28 6,84 7,06 8,12 8, 75 10,13 10,09 139,1%

Составлено по: ЦБ РФ. Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. URL: 
https://www.cbr.ru/insurance/
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можно отметить, что значительных измене-

ний на протяжении десятилетнего периода 

не наблюдается, стабильно увеличивает-

ся доля сбора премий в Центральном фе-

деральном округе (с 56 до 59%), происхо-

дит перетягивание ресурсов с периферии в 

центр, незначительно возрастает доля СЗФО 

(+0,9%) и Дальневосточного федерального 

округа (0,3%), в остальных округах доля сбо-

ров страховых премий снижается.

Отраслевая структура страховых премий 

за исследуемый период (табл. 3) позволя-

ет говорить о значительных изменениях на 

рынке страхования.

Изменение структуры страховых премий 

в 2018–2019 гг. по сравнению с 2010 годом 

свидетельствует о трансформации страхово-

го рынка. При незначительном изменении 

обязательного страхования возрастает объ-

ем накопительных долгосрочных продуктов 

страхования жизни, сокращая долю имуще-

ственного страхования. Замедление продаж 

автомобилей в кредит, снижение объемов 

выдачи ипотечных кредитов могут замед-

лить развитие сегмента имущественного 

страхования, отличающегося предложени-

ем стандартных продуктов. Основываясь на 

экспертных оценках и результатах нашего 

исследования, становится возможным за-

ключить, что драйвером развития страхо-

вого рынка РФ остается страхование жизни, 

которое при снижении уровня банковских 

процентов по вкладам обладает конкурен-

тоспособностью и при дальнейшем увели-

чении налоговой льготы может способство-

вать заинтересованности населения в долго-

срочном страховании. С учетом стабильного 

снижения доли имущественного страхо-

Таблица 2. Структура страховых премий по федеральным округам в 2010–2019 гг., %

Территория
Год

2010 2012 2014 2016 2018 2019
По договорам страхования на территории
Российской Федерации – всего 100 100 100 100 99,996 99,99

Центральный федеральный округ 56,0 56,5 57,4 58,6 59,9 59,0
Северо-Западный федеральный округ 10,4 9,9 9,8 9,8 9,3 11,3
Южный федеральный округ 4,5 4,6 4,5 4,7 4,6 4,2
Приволжский федеральный округ 12,4 12,2 12,2 11,6 11,4 10,5
Уральский федеральный округ 7,1 7,2 6,5 5,8 5,9 5,9
Сибирский федеральный округ 6,2 6,3 6,1 5,9 5,3 5,5
Дальневосточный федеральный округ 2,2 2,1 2,2 2,3 2,7 2,5
Северо-Кавказский федеральный округ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0
За пределами Российской Федерации – – – – 0,004 0,01
Составлено по: данные отчетности по отдельным субъектам страхового дела. URL: https://www.cbr.ru/statistics/
insurance/#a_59438

Таблица 3. Изменение структуры страховых премий 2010, 2018–2019 гг., %

Вид страхования 2010 год 2018 год 2019 год Изменение,
2019 год к 2010 году

Обязательное страхование 17,7 17,0 16,0 -1,7
Имущественное страхование 56,2 30,7 31,5 -24,7
Личное страхование (без страхования жизни) 22,0 21,7 24,9 +2,9
Страхование жизни 4,0 30,6 27,7 +23,7
Всего 100 100,0 100 х
Составлено по: ЦБ РФ. Сведения о страховых премиях. URL: https://www.cbr.ru/insurance/reporting_stat
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вания и сокращения объемов страхования 

жизни в 2019 году актуализируются вопро-

сы, связанные со страховым маркетингом 

и разъяснительной работой страховщиков 

с потенциальными страхователями, актив-

ным внедрением цифровых каналов продаж 

и новых страховых продуктов. Нацеленность 

на дальнейшую активизацию страхования, 

позволяющего создать финансовую безо-

пасность граждан, требует предложения 

индивидуальных страховых продуктов и 

удобных способов получения страховых ус-

луг, в том числе в дистанционном формате. 

В настоящее время перечень страховых про-

дуктов незначителен: обязательные виды 

страхования предполагают сборы по ОМС и 

ОСАГО, добровольные виды страхования в 

основном включают продажу полисов ДМС, 

страхования автотранспорта и ипотечное 

страхование. Появляются новые виды стра-

ховых продуктов, например, страхование 

онкологических заболеваний, страхование 

дронов. При этом высокая стоимость поли-

сов при стандартном наборе покрываемых 

рисков не позволяет не только привлекать 

новых клиентов, но и удерживать имеющу-

юся клиентскую базу.

Очевидно, экстенсивное страхование ис-

черпывает себя. В дальнейшем требуется ин-

новационный путь развития, включающий 

увеличение плотности и глубины страхова-

ния в регионах, внедрение клиентоориен-

тированных программ, активизацию циф-

рового страхования. Необходимо обратить 

внимание на развитие каналов с использо-

ванием сети Интернет, что позволит сокра-

тить издержки страховщиков и стоимость 

страховых полисов, повысить привлекатель-

ность страховых услуг.

По оценкам специалистов концентра-

ция рынка страхования в целом умеренная 

(коэффициент Херфиндаля – Хиршмана 

находится в интервале HHI ниже 1000) [10]. 

Соответственно, страховой рынок является 

конкурентным, но в отношении его отдель-

ных сегментов (например, страхование жиз-

ни, добровольное медицинское страхование, 

страхование от несчастных случаев) имеет 

место олигополия, на сегодняшний день 

не требующая вмешательства государства

с целью антимонопольного регулирования. 

Однако, как было отмечено ранее, необхо-

димость регулирования возникает в связи

с возрастающей ответственностью страхов-

щиков при совершении цифрового страхо-

вания.

Таким образом, оценка основных по-

казателей развития страхового рынка по-

зволяет отметить замедление и террито-

риальную неравномерность его развития 

с наибольшей концентрацией страхового 

рынка в Центральном федеральном округе, 

низкие показатели цифрового страхования, 

значительные структурные изменения в 

сборе страховых премий, преимуществен-

ное предложение универсальных страховых 

продуктов, без учета новых рисков и потреб-

ностей клиентов.

Существенным аспектом упрочения по-

зиций страхования на финансовом рынке 

является преодоление неравномерности его 

развития, что характерно не только россий-

ской, но и зарубежной практике функциони-

рования страхового рынка [22; 23].

Направления развития
страхового рынка РФ
Проведенное исследование позволяет 

определить важнейшие направления раз-

вития страхового рынка РФ в современных 

условиях. Во-первых, в качестве важнейше-

го направления следует обозначить цифро-

визацию страхования, влекущую изменение 

каналов дистрибуции, предоставление стра-

ховщиками страхователям возможности 

получить услуги в дистанционном формате. 

Это соответствует новой клиентоориентиро-

ванной модели страхового бизнеса и основ-

ному требованию клиента – получать услугу 

«здесь и сейчас», а также урегулировать стра-

ховые случаи без посещения страховой ком-

пании, предусматривает ориентацию потре-

бительского поведения на прямые продажи 

через интернет с использованием мобиль-

ных телефонов, смартфонов и специальных 

приложений. Дистанционный доступ тре-

бует наличия необходимых компетенций 

страхователей для работы в цифровой сре-
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де и доступа к сети Интернет. Препятствия 

цифровизации в страховании могут созда-

вать различного рода факторы:

 – субъективные факторы, проявляющие-

ся в страховой и цифровой культуре, степе-

ни доверия страховщикам, подверженности 

традиционным каналам приобретения стра-

ховок;

 – объективные факторы − доступность и 

качество интернета, ограниченность инно-

вационных предложений, новые киберри-

ски, страховое мошенничество.

Активизация цифровых технологий в 

страховании неизбежно приведет к появле-

нию новых информационных (кибер) ри-

сков, что требует обеспечить безопасность 

страховых отношений. Из-за стремитель-

ного роста IT-технологий и информацион-

ной инфраструктуры в современном обще-

стве увеличивается число киберпреступле-

ний. Согласно официальным данным МВД 

России количество таких преступлений в 

2018 году выросло на 92% по сравнению с 

предыдущим годом3. Такая ситуация спо-

собствует актуализации вопросов о защите 

данных от потери, хакерских атак, простоя 

и утечки конфиденциальной информации, а 

страхование киберрисков является лучшим 

выходом, служащим для минимизации воз-

можного ущерба [24]. Проблемы киберри-

сков наряду со страховым мошенничеством 

охватывают весь мировой страховой рынок, 

что, несомненно, требует государственного 

вмешательства.

Киберстрахование – это страховой про-

дукт по защите киберрисков любых органи-

заций и физических лиц, чья деятельность 

каким-либо образом связана с обработкой 

и хранением различных данных в глобаль-

ном информационном пространстве4. В на-

стоящее время страхование киберрисков 

только начинает свое развитие, но можно 

3 Российская газета (RG.RU). URL: https://rg.ru/2019/03/25/kolokolcev-chislo-kiberprestuplenij-v-rossii-

uvelichilos-v-16-raz.html
4 Cyber: getting to grisp with a complex risk. Sigma, Swiss Re Institute. URL: http://media.swissre.com/documents/

sigma1_2017_en.pdf
5 Financial Services. Insurance. The Federation of Finnish Financial Services. URL: http://www.finanssiala.fi
6 About Us. The Berlin-based German Insurance Association. URL: http:// www.en.gdv.de
7 Insurance Crime. The Insurance Bureau of Canada. URL: http://www. ibc.ca
8 Who we are. The Polish Insurance Association. URL: https://www.piu. org.pl
9 The impact of insurance fraud. Insurance Europe. URL: http:// www.insuranceeurope.eu

выделить ряд страховых компаний, успеш-

но осуществляющих указанную деятель-

ность: АО «АльфаСтрахование», ООО СК 

«Сбербанк страхование», СПАО «Ингосстрах»,

СПАО «РЕСО-Гарантия». Новым решением 

киберстрахования должен стать вывод тех-

нологий в облака, в том числе – появление 

автономных облачных СУБД, работающих 

без участия человека, и активное примене-

ние технологий блокчейн.

Во-вторых, развитие российского страхо-

вого рынка предусматривает совершенство-

вание процедур контроля и регулирования 

страховых преступлений. Многие страны 

на протяжении длительного периода ве-

дут организованную борьбу со страховым 

мошенничеством. Например, в Финляндии 

число злоупотреблений в сфере страхова-

ния сокращается путем наделения мега-

регулятора рынка финансовых услуг стра-

ны (Federation of Finnish Financial Services) 

полномочиями по профилактике страхового 

мошенничества5. В практике Германии су-

ществует и успешно функционирует Союз 

страховщиков (Gesamtverband der Deutschen 

Versicherungswirtschaft)6, в Канаде созда-

но специальное страховое бюро (Insurance 

Bureau of Canada)7, в Польше имеется Палата 

страхования (Polska Zba Ubczpieczen)8. 

Указанные организации уже в течение дли-

тельного периода времени достаточно удач-

но выполняют функции контроля и регули-

рования страховых преступлений на основе 

накопленной статистики о правонарушениях.

Заслуживает внимания датская практи-

ка, когда Страховая Ассоциация «The Danish 

Insurance Association» проводит семинары, в 

том числе узкоспециализированные (авто-

страхование, интернет-мошенничество и т. д.),

нацеленные на повышение осведомленно-

сти страховщиков и страхователей о видах и 

способах страхового мошенничества9.
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Аналогичным образом осуществляется 

работа в Германии, где для специалистов 

страховых компаний, занимающихся во-

просами урегулирования убытков, ежегодно 

проводятся семинары и тренинги, позволя-

ющие обучиться способам распознавания и 

последующего предотвращения страхового 

мошенничества.

В России действует Бюро страховых исто-

рий, находящееся в подчинении Российского 

союза автостраховщиков. Других органи-

заций, занимающихся вопросами борь-

бы со страховым мошенничеством, нет. 

Основываясь на положительном зарубеж-

ном опыте, считаем целесообразным уси-

лить государственный контроль над стра-

ховым мошенничеством путем создания 

Единого бюро страховых правонарушений, 

основной целью которого должно выступать 

сокращение убытков, наносимых страховы-

ми мошенниками.

В-третьих, необходимо сглаживать не-

равномерность страхового рынка, в частно-

сти развивать региональные рынки и пре-

одолевать территориальные диспропорции. 

В определенной степени цифровизация 

страхования позволит получать страховые 

услуги независимо от места нахождения 

страхователя, в том числе в отдаленных от 

городов территориях. Отметим, что отсут-

ствие цифровых платформ онлайн-выбора 

программ страхования затрудняет приня-

тие страхователями обоснованных реше-

ний по передаче риска страховым компа-

ниям. Появление новых программ страхо-

вания, таких как «умное каско», «плати как 

ездишь», телемедицина и т. д., не сопро-

вождается активными маркетинговыми 

действиями страховщиков, что приводит к 

неосведомленности страхователей и их не-

желанию заключать договоры добровольно-

го страхования. Также могут быть востребо-

ваны классические программы с дополни-

тельными опциями (страхование жизни с 

опциями медицинского страхования, стра-

хования онкологических заболеваний, рис-

ков в связи с потерей работы и т. д.), про-

граммы с ограниченным перечнем рисков и 

низкой стоимостью страхования.

К примеру, в регионах представляется 

возможным развивать телемедицину, кото-

рая позволяет заменить постоянные обра-

щения к врачам при наличии хронических 

заболеваний, сокращает количество не-

обоснованных вызовов скорой помощи, по-

скольку необходимую консультацию можно 

получить в дистанционном режиме. Также 

в рамках телемедицины могут применять-

ся отдельные части программы (например, 

при наличии излишнего веса путем телеме-

дицинского биомониторинга), что, по своей 

сути, является новым страховым продуктом.

В настоящее время многие люди исполь-

зуют датчики и фитнес-браслеты, позволя-

ющие отследить биометрические параме-

тры: пульс, количество пройденных шагов, 

потраченных калорий и т. д. Помимо этого 

программа может включать дистанционные 

консультации врача-диетолога для контроля 

заболеваемости как детей, так и взрослых 

при нахождении в любой точке мира, осо-

бенно на отдыхе, когда сбивается режим пи-

тания. Целесообразность реализации дан-

ной программы обосновывается экономи-

ей времени пациента в результате замены 

личного посещения диетолога, получением 

персонализированных консультаций и по-

мощи, не выходя из дома.

Такой клиентоориентированный подход 

к страхованию способствует привлекатель-

ности страховых услуг. В совокупности с го-

сударственным контролем над страховым 

мошенничеством и киберрисками можно 

повысить качество предоставляемых стра-

ховых услуг, обеспечить доверие граждан к 

институту страхования, что поможет страхо-

ванию глубже проникнуть в экономику, по-

высить его плотность и привлечь новые объ-

емы инвестиционных ресурсов.

Условиями дальнейшего успешного раз-

вития страхового рынка можно назвать ак-

тивное использование адаптированного 

передового зарубежного опыта для повы-

шения гарантии и качества страховой за-

щиты в результате ужесточенного контроля 

над страховым мошенничеством и кибер-

рисками; обеспечение качества работы сети 

Интернет и расширение зон доступа для 
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использования цифровых технологий; вне-

дрение индивидуального подхода к страхо-

вателям и предоставление возможности для 

выбора ограниченного перечня рисков с це-

лью снизить стоимость страхового продук-

та; повышение финансовой грамотности и 

страховой культуры экономических агентов.

Для достижения средних европейских 

значений, характерных для индикаторов 

развития страхового рынка, необходимо 

значительно увеличить сбор страховых пре-

мий, что в краткосрочной перспективе до-

статочно сложно реализовать. Тем не менее, 

учитывая, что стабильно растет количество 

пользователей интернет-ресурсов и на госу-

дарственном уровне реализуется программа 

повышения финансовой грамотности насе-

ления, имеется достаточно большое коли-

чество возможностей для реализации новых 

программ, следует предположить стабиль-

ный тренд роста страховых премий, в том 

числе с учетом цифровых каналов.

Выводы
Подводя итог нашего исследования, мож-

но заключить:

1. Страховой рынок РФ постепенно пере-

ходит на качественно новый уровень своего 

развития, ориентируясь на удовлетворение 

интересов страхователей в условиях циф-

ровой экономики. Современное состояние 

страхового рынка характеризуется низкой 

цифровизацией, недостаточным использо-

ванием страхового потенциала в силу от-

сутствия индивидуализированных предло-

жений, преобладанием унифицированных 

продуктов, что приводит к снижению объ-

емов страховых премий и ухудшению ка-

чественных показателей страхового рынка, 

обострению его проблем. Цифровые трен-

ды в страховании без изменения сущности 

страховых отношений обуславливают новое 

содержание защиты имущественных инте-

ресов экономических агентов, предопреде-

ляют усиление государственного контроля 

над безопасностью страховых отношений в 

целях сокращения информационных рисков 

и мошенничества. Современные требова-

ния страхователей заключаются в простоте 

цифрового страхования, круглосуточном 

доступе к страховым услугам, понятности 

информации о страховом продукте, воз-

можности приобрести требуемое индивиду-

альное страховое покрытие. Универсальные 

страховые продукты не всегда отвечают по-

требностям страхователей в силу недоста-

точной или избыточной страховой защиты 

либо стоимости страховых услуг.

Соответственно, инновационные подхо-

ды к формированию страховых продуктов 

как отдельных частей универсальных про-

дуктов способны повысить привлекатель-

ность страхования. Остается нерешенной 

проблема создания цифровых платформ, по-

зволяющих в режиме онлайн осуществлять 

не только заключение договора, но и срав-

нение условий страхования, выбор требуе-

мых страховых программ. Удовлетворение 

указанных потребностей страхователей даст 

возможность активно внедрять инноваци-

онные продукты, сокращать издержки при 

оказании страховых услуг, расширять сферу 

деятельности и способствовать глубине про-

никновения страхования в экономику.

2. В период 2012−2018 гг. наблюдалась 

устойчивая тенденция инерционного роста 

основных показателей и индикаторов стра-

хового рынка, однако его уровень оставался 

недостаточно высоким. В 2019 году замедли-

лось развитие страхового рынка и снизились 

отдельные количественные и качественные 

показатели страхования. Присутствует не-

равномерное территориальное и отрасле-

вое развитие страхования, проявляющее-

ся в наибольшей концентрации страховых 

премий в Центральном федеральном окру-

ге (59% в 2019 году). Безусловными лиде-

рами на рынке страхования с долей 44,2% 

от общего объема собранных премий вы-

ступают ТОП-5 страховщиков: АО «СОГАЗ», 

ООО СК «Сбербанк страхование жизни»,

АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингос-

страх», СПАО «РЕСО-Гарантия». За иссле-

дуемый период структура страховых пре-

мий претерпела существенное изменение.

В 2010 году преобладающее количество сбо-

ров страховых премий (56,2%) относилось

к имущественному страхованию, в 2019 
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году более половины (52,6%) собранных 

страховых премий приходилось на личное 

страхование, что свидетельствует о транс-

формации страхового рынка, ослаблении 

позиций имущественного страхования и 

усилении роли долгосрочного страхования 

жизни с использованием накопительных и 

инвестиционных программ. Сгладить не-

равномерность развития страхового рынка 

в территориальном и отраслевом аспектах 

поможет активное внедрение цифровиза-

ции, позволяющей страхователю в нужное 

время и в любом месте приобрести страхо-

вую защиту, и индивидуализации страхо-

вания, предусматривающей возможность 

обоснованного выбора страхового покры-

тия.

3. Проблема неравномерности и замед-

ления развития страхования требует ком-

плексного решения, в том числе и на госу-

дарственном уровне, поскольку имеет высо-

кую экономическую значимость, позволяя 

формировать долгосрочные инвестицион-

ные ресурсы, и при этом реализует социаль-

ную защиту жизненных интересов страхова-

телей, сбережение и накопление средств, не-

зависимо от места их нахождения. Развитие 

цифрового страхования влечет новые ин-

формационные риски и возможности для 

страхового мошенничества. Ориентируясь 

на положительный зарубежный опыт, целе-

сообразно на государственном уровне обе-

спечить ведение единого реестра страховых 

правонарушений для предотвращения стра-

хового мошенничества, повышения каче-

ства страховых услуг и гарантии страховой 

защиты.

Таким образом, дальнейшее развитие 

рынка страхования, увеличение глубины 

проникновения в экономику и плотно-

сти страхования становится возможным не 

только при активных действиях страховщи-

ков и повышении роли государства, выража-

ющейся в усилении контроля над функцио-

нированием страхового рынка, но и готов-

ности потенциальных страхователей стать 

реальными потребителями страховых про-

дуктов.

В исследовании установлено, что процес-

сы цифровизации недостаточно затронули 

страховой рынок, существующие традици-

онные подходы к его функционированию 

являются неэффективными. Это определяет 

новые направления его развития: преодо-

ление территориальной неравномерности 

за счет развития региональных рынков с 

учетом клиентоориентированной модели 

страхового бизнеса, внедрения индивиду-

ального подхода к рискам страхователей и 

предложения новых продуктов; цифровиза-

цию процессов страхования и в данном кон-

тексте усиление государственного контроля, 

связанного со страховым мошенничеством 

и информационными рисками.
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В современных условиях страхование является важнейшей сферой обеспечения устойчивости 

социально-экономического развития как в целом страны, так и ее регионов. На наш взгляд, осо-

бое значение имеет развитие регионального страхового рынка, под которым понимается сово-

купность страховых компаний, национальных страховых рынков отдельных регионов, связанных 

между собой тесными интеграционными связями. Так, становление региональных страхов-

щиков происходит стихийно, без реальной поддержки со стороны государства и специальных 

программ с определением стратегических и тактических целей их развития. В связи с этим 

цель статьи − изучить тенденции развития региональных рынков страхования на примере Во-

логодской области, выявить его проблемные зоны, определить роль страхования в экономике, 

разработать предложения по улучшению регионального страхового рынка. Рассмотрим период 

2013–2019 гг., чтобы проследить изменения в секторе страхования после принятия Страте-

гии от 2013 года. Научная новизна исследования связана с получением следующих результатов. 

С помощью количественных показателей и качественных характеристик описано состояние 

российского страхового рынка с периода становления по нынешнее время. Систематизированы 

факторы, влияющие на развитие региональных рынков страхования. На примере Вологодской 

области проведен анализ регионального страхового рынка, а также рассчитан уровень концен-
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Введение
В настоящее время страхование являет-

ся одним из значимых видов финансовой 

деятельности, обеспечивая защиту интере-

сов как физических, так и юридических лиц 

при наступлении неблагоприятных собы-

тий, таким образом, повышая стабильность 

жизни субъектов экономики и отдельных 

граждан [1]. Различные виды страхования 

позволяют снизить уровень социальной на-

пряженности в обществе, что особенно важ-

но в условиях трансформации всей социаль-

но-экономической системы. Так как устой-

чивое развитие экономики предопределяет 

и качество жизнедеятельности населения, 

и благополучие хозяйствующих субъектов, 

потому что члены общества выступают в 

роли потребителей этих товаров и услуг, то 

страхование приобретает обоюдовыгодный 

характер [2–4].

Страхование, как вид финансовой дея-

тельности, появилось в России еще в XIX ве- 

ке, однако его развитие началось с при-

нятия Федерального закона № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в РФ» в 1992 

году2. Отметим, что страхование в обществе 

играет роль механизма, который оператив-

но перераспределяет денежные средства от 

всех участников фонда к тем, у кого произо-

шел страховой случай и кому необходима 

финансовая помощь. Выполняя свои основ-

ные функции (защитную, инвестиционную, 

социально-сберегающую), страхование обе-

спечивает предпринимательской деятель-

ности и обществу в целом стабильное раз-

2 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307

витие, придает дополнительный стимул 

экономическому развитию. Так, к 1997 году 

количество страховых организаций на рын-

ке оказалось наивысшим, после чего начало 

снижаться: 1997 год − 2950 страховых ком-

паний, 2019 год – 256 (табл. 1). Данная тен-

денция возникла в связи с осуществлением 

надзора за деятельностью страховщиков 

Центральным банком РФ и, как следствие, 

ужесточением законодательных норм, от-

зывом лицензий у существующих компа-

ний, снижением темпов образования новых. 

Также отметим, что в 2000-е гг. произошел 

пик количественного и качественного раз-

вития страховой системы России.

Необходимо заметить, что для россий-

ского страхового рынка на данном этапе 

развития характерны снижение общего ко-

личества его участников, укрепление пози-

ций оставшихся страховщиков (увеличение 

заключенных договоров, наращивание стра-

ховых премий).

Теоретические
аспекты исследования
Согласно Стратегии социально-экономи-

ческого развития страховой деятельности 

в России, приоритетной задачей является 

развитие региональной страховой сферы. 

Исходя из постановления Правительства 

РФ № 226-р от 2013 года, страхование сле-

дует рассматривать как стратегический сег-

мент экономики. Во-первых, оно позволяет 

существенно снижать нагрузку расходной 

части бюджетов различных уровней за счет 

трации страховщиков с использованием индекса Херфиндаля – Хиршмана. В ходе исследования 

выявлены основные тенденции и причины, влияющие на развитие регионального страхования. 

Разработаны предложения по оптимизации структуры регионального страхового рынка. На 

наш взгляд, данные материалы могут представлять практический интерес как для исследо-

вателей, которые занимаются вопросами и проблематикой развития страхования, так и для 

потребителей страховых услуг в целях повышения уровня страховой культуры и финансовой 

грамотности.

Страхование, страховой рынок, Вологодская область, рыночная концентрация, регион, эконо-

мический рост.
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компенсаций ущербов при форс-мажорных 

обстоятельствах, привлечения инвестици-

онных средств в экономические проекты, 

включая зарубежные, а также уменьшает 

доли государственных расходов на покры-

тие разного рода убытков и способствует 

развитию предпринимательства. Во-вторых, 

являясь элементом социальной защиты на-

селения, страхование способствует социаль-

но-экономической стабильности в обществе. 

В-третьих, оно становится источником вну-

тренних долгосрочных инвестиций в эконо-

мику страны. В-четвертых, за счет центра-

лизации и уменьшения компенсационных 

фондов, участия в восстановлении и образо-

вании основных производственных фондов, 

страхование предоставляет возможность 

для оптимизации деятельности субъектов 

экономики. В-пятых, обеспечивает гаран-

тии возмещения ущерба и разрешения кон-

фликтных ситуаций [5; 6].

Региональный рынок страхования стал 

предметом исследования многих уче-

ных, таких как Е.В. Коломин, Л. Андреева,

А. Архипов, О.В. Чернова и др. [7–16]. Вместе 

с тем анализ литературы позволил выявить 

множество подходов к определению по-

нятия «региональный страховой рынок». 

Так, большинство авторов определяют его 

как объединение национальных рынков 

отдельных регионов или же как страховой 

рынок отдельной области. На наш взгляд, 

данное понятие следует трактовать как сфе-

ру экономических отношений, т. к. регион –

часть экономического района страны, обла-

дающая отличительными естественными, 

исторически сложившимися, относительно 

устойчивыми социально-экономическими, 

природохозяйственными и иными особен-

ностями. Исходя из этого, определим регио-

нальный рынок страхования как совокуп-

ность экономических отношений, которые 

возникают при формировании и исполь-

зовании средств страхового фонда посред-

ством механизма купли-продажи такого 

специфического товара, как страховая услу-

га, с участием производителей, продавцов 

и покупателей, а также иных физических и 

юридических лиц, государства, в админи-

стративных границах субъекта Российской 

Федерации.

Мы выявили следующие особенности ре-

гионального страхового сектора:

 – региональные страховые рынки при-

надлежат к рынкам с высоким уровнем ка-

питализации средств, так как способны на-

Таблица 1. Основные показатели российского страхового рынка

Показатель
Год Абсолютное 

изменение, 
2018 год

к 1992 году
1992 1997 2000 2010 2016 2017 2018 2019

Количество
субъектов
страхового дела

900 2950 1166 771 364 302 274 256 -644

Из них:
число
страховщиков

618 1893 980 585 251 217 194 175 -443

Совокупный 
уставный капитал
субъектов
страхового 
дела, млн руб.

457 4920 23785 149513 183984 205572 206338 201343 200886

Страховые 
взносы, млн руб. 7863 36570 170074 557180 1180631 1278842 1479552 1484888 1477025

Страховые 
выплаты, млн руб. 5226 26911 138566 294508 505790 509722 523004 610865 605639

Составлено по: данные интернет-портала «Страхование сегодня». URL: http://www.insur-info.ru
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капливать большие объемы денежной массы, 

используемые для инвестирования и спо-

собствующие улучшению экономической 

ситуации в регионе и его привлекательно-

сти для потенциальных инвесторов;

 – играют одну из ключевых ролей в вос-

производственной системе региона, тем 

самым облегчая нагрузку на региональный 

бюджет и способствуя экономическому раз-

витию региона;

 – региональный рынок страховых услуг 

характеризуется устойчивыми отношения-

ми между страхователями и страховщиками, 

способными предложить такое количество 

страховых продуктов, которое удовлетвори-

ло бы сложившийся спрос на них в регионе;

 – неконкурентоспособность региональ-

ных страховщиков с ведущими компаниями 

города Москвы;

 – неспособность региональных страхо-

вых компаний принимать к собственному 

удержанию крупные риски на уровне реги-

она, так как основная масса страховых пре-

мий, через непосредственно страхование, а 

также через систему перестрахования и со-

страхования, уходит за его пределы.

Страхование − важный инструмент, ко-

торый можно и необходимо использовать 

для укрепления как региональной экономи-

ки, так и экономики страны в целом. Тем не 

менее на протяжении всего периода своего 

существования страховой рынок РФ харак-

теризуется ярко выраженной территориаль-

ной диспропорцией в развитии. Она прояв-

ляется в расхождении структуры, динамики, 

тенденций, в проблемах его развития на об-

щероссийском и региональных уровнях, что 

обусловлено рядом объективных факторов 

(табл. 2).

На наш взгляд, наибольшее влияние на 

развитие регионального рынка страхования 

оказывают экономические факторы, так 

как экономическая ситуация региональных 

страховщиков зависит от состояния эко-

номики как региона, так и страны в целом. 

Наиболее значимыми экономическими по-

казателями оценки развития страхования 

являются промышленный потенциал, тру-

довые ресурсы, демографическая и соци-

альная структура региона, уровень жизни 

населения.

Метод исследования
Ориентируясь на совокупные пока-

затели российского сектора страхования, 

вряд ли можно сделать объективные выво-

ды о проблемах и тенденциях, присущих 

для него на региональном уровне. В свя-

зи с этим анализ проблем, социально- 

экономических условий и потенциала раз-

вития регионального рынка страхования 

стоит рассматривать индивидуально для 

каждого субъекта Российской Федерации. 

Так, в Вологодской области в 2019 году ин-

декс физического объема ВРП составлял 

101,8% к уровню предыдущего года, индекс 

промышленного производства – 102,1%, 

индекс потребительских цен – 104,3%,

Таблица 2. Факторы, влияющие на перспективное развитие страховых рынков региона

Группа факторов Факторы

Экономические
Сворачивание инвестиционных проектов, недостача оборотных средств организаций;
сокращение реальных доходов населения региона;
отказ от совершения крупных покупок в условиях неопределенности

Социальные
Недостаточно развитая финансовая грамотность населения и, как следствие, недоверие к инсти-
тутам страхования;
высокий уровень урбанизации в регионе

Политические Усиление регулирующей роли государства в страховом секторе;
стабильность политической власти как на федеральном, так и на региональном уровнях

Техногенные
Использование ИТ в деятельности страховщиков;
развитие онлайн-страхования, а также внедрение электронных продаж страховых полисов по обя-
зательным видам страхования

Составлено по: [17–22].
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среднемесячная реальная заработная плата –

107,4%, реальные располагаемые денеж-

ные доходы – 103,7% (табл. 3). Увеличение 

среднедушевых денежных доходов насе-

ления, объемов ВРП, развитие черной ме-

таллургии, объемов инвестиций в капитал,

а также остальных основных социально-

экономических показателей способствует 

благоприятному развитию страхового сек-

тора в рассматриваемом регионе [23; 24].

На сегодняшний день общепринятого 

подхода к оценке регионального страхового 

рынка нет, отсутствует и четкое выделение 

индикаторов, позволяющих диагностиро-

вать региональные рынки и провести их 

сравнительный анализ в отдельных регио-

нах. Тем не менее анализ различных подхо-

дов к оценке региональных страховых рын-

ков3 помог разработать методику, которой 

мы будем пользоваться в нашем исследова-

нии. На первом этапе проведем оценку ин-

дикаторов распространения страхования в 

регионе (количество зарегистрированных и 

действующих страховых организаций; стра-

ховые премии и страховые возмещения). 

3 Диагностика региональных страховых рынков: монография / кол. авт.; под науч. ред. В.Ф. Бадюкова [и др.]. 

Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2007. 196 с.

Далее рассмотрим показатели страхового 

портфеля, а также дадим оценку состояния 

рынка с точки зрения степени монополиза-

ции и характера конкуренции. На последнем 

этапе нами будут описаны индикаторы про-

никновения страхования в региональный 

рынок и оценен спрос на страховые услуги. 

Так, на 2019 год в Вологодской области на-

считывалось порядка 65 страховщиков, ко-

личество собранных премий в регионе за се-

милетний период возросло на 768,1 млн руб. 

Это положительный момент в экономике 

региона. На фоне роста премий коэффици-

ент выплат за рассматриваемый период со-

кратился на 14,5%, что позволяет говорить о 

более качественном предоставлении услуг и 

урегулировании страховых случаев (табл. 4).

Тем не менее стоит отметить, что в ис-

следуемом субъекте РФ за рассматривае-

мый период функционировала лишь одна 

местная страховая компания (ОВС «Кооп-

Ресурс»), что подтверждает проблему терри-

ториальных диспропорций. Для сравнения 

отметим, что на долю по собираемости стра-

ховой премии Вологодской области при-

Таблица 3. Основные социально-экономические показатели Вологодской области

Показатель
Год Относительное 

изменение,
2019 год к 

2013 году, %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Валовый региональный 
продукт, млрд руб. 346,2 387,2 478,9 477,2 508,3 582,6 610,7 176,4

Индекс промышленного
производства, % 102,5 103,7 102,6 99,8 101 104,2 102,1 114,1

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал, % 49,3 99,0 93,3 121,6 108,3 102,3 101,8 126,7

Сальдированный финансовый
результат деятельности
организаций, млрд руб.

21,5 -27,5 105,6 157,1 401,1 207,7 248,8 1157,2

Индекс потребительских цен, % 107,2 112,0 112,0 105,0 102,2 103,9 104,3 145,9
Индекс физического объема 
оборота розничной торговли, % 101,7 102,0 90,3 95,6 103,6 105,8 103,4 99,7

Среднемесячная реальная
заработная плата одного работника, % 104,4 98,3 89,0 99,8 104,9 106,9 107,4 105,2

Реальные располагаемые
денежные доходы населения, % 105,4 102,7 98,8 100,2 93,5 99,4 103,7 97,9

Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru
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ходится лишь 0,44%, в то время как Москве, 

Санкт-Петербургу и Московской области 

принадлежит 49,34, 8,36 и 3,98% премий со-

ответственно.

Что касается структуры распределения 

страховых премий по предлагаемым видам 

страхования, то отметим, что наибольшие 

изменения произошли в сфере доброволь-

ного страхования. К 2019 году возросла доля 

страхования жизни, подчеркивающая заин-

тересованность в данном виде страхования 

и платежеспособность граждан, а также рост 

долгосрочного инвестирования для страхов-

щиков (рис.).

Деловая активность хозяйствующих 

субъектов в значительной степени зави-

сит от того, насколько комфортны условия 

для ведения бизнеса в той или иной сфере. 

Страховой рынок относится к числу наи-

более высококонкурентных, где наиболее 

ярко выражен тренд на монополизацию. 

В ходе развития монополии на страхо-

вом рынке прослеживаются социально- 

экономические последствия − от увели-

чения тарифов на страховые услуги, ухуд-

шения качества обслуживания до подрыва 

конкуренции как основы рыночного само-

регулирования. В связи с этим считаем не-

Таблица 4. Показатели деятельности страховых компаний в Вологодской области

Показатель
Год Абсолютное

изменение,
2019 год

к 2013 году 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число страховых компаний, 
действующих в Вологодской 
области (в т. ч. филиалы)

63 70 55 61 68 64 65 2

Собранные страховые 
премии, тыс. руб. 4865242 5470075 5741594 5770392 6134550 6673365 6509728 1644486

Доля страховых премий 
от всего рынка, % 0,54 0,55 0,56 0,49 0,48 0,45 0,44 -0,10

Страховые выплаты, тыс. руб. 2733323 2877378 3040919 2967526 2364164 2259 580 2713944 -19379
Доля страховых выплат 
от всего рынка, % 0,65 0,61 0,60 0,59 0,46 0,43 0,44 -0,21

Коэффициент выплат, % 56,18 52,60 52,96 51,43 38,54 33,86 41,69 -14,49
Составлено по: данные интернет-портала «Страхование сегодня». URL: http://www.insur-info.ru

Рис. Распределение страховых премий по видам страхования
за 2013 и 2019 гг. по Вологодской области

Составлено по: данные интернет-портала «Страхование сегодня». URL: http://www.insur-info.ru
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обходимым оценить степень монополиза-

ции рынка страхования Вологодской обла-

сти, используя как российский индекс кон-

центрации СR, так и индекс Херфиндаля –

Хиршмана.

Отметим, что индекс концентрации 

СR, который показывает процентную долю 

крупнейшей компании в общем объеме ана-

лизируемого рынка по основным экономи-

ческим параметрам, использует в своих от-

четах и аналитических обзорах Федеральная 

антимонопольная служба РФ. Однако он 

имеет некоторые ограничения в примене-

нии и неточности, а также отличается низ-

кой информативностью.

Выбор индекса концентрации Херфин-

даля – Хиршмана (HHI) объясняется опытом 

зарубежных стран, которые имеют устойчи-

вую многолетнюю практику ежекварталь-

ной оценки необходимости вмешательства 

государства с целью контроля конкурен-

тоспособной рыночной обстановки. Кроме 

того, данный индекс является базовым па-

раметром в Америке, с его помощью на-

глядно демонстрируется перераспределе-

ние частей отрасли между разными компа-

ниями [25; 26].

Индекс Херфиндаля – Хиршмана опреде-

ляется по следующим формулам:

   (1)

   ,              (2)

где:

    – доля каждого конкретного участника

рынка.

По значениям индекса Херфиндаля – 

Хиршмана и коэффициентов концентрации 

рынки разбивают на три типа, а именно:

– высококонцентрированный рынок

     ;

– умеренноконцентрированный рынок

               ;

– низкоконцентрированный рынок

       [27–29].

Для анализа концентрации рынка стра-

хования Вологодской области была сделана 

выборка данных по организациям, которые 

имеют показатель надежности на уровне не 

ниже «ruАА» (по итогам оценки рейтингово-

го агентства «ЭкспертРА»), что означает вы-

сокий уровень как кредитоспособности, так 

и финансовой надежности/устойчивости.

Из табл. 5 следует, что из 65 страховщи-

ков Вологодской области почти 58% на рын-

ке страховых услуг занимают 10 страховых 

организаций, причем доля в 20% принадле-

жит ПАО СК «Росгосстрах». Также отметим 

увеличение доли рассматриваемых компа-

ний на 24% за семилетний период.

Оценка и результаты
Представленные ниже расчеты гово-

рят об изменении уровня концентрации 

на страховом рынке Вологодской области. 

Данный анализ проводился по показате-

лям: абсолютному уровню концентрации 

(K), индексу концентрации (CR), индексу 

Херфиндаля – Хиршмана (HHI).

А так как абсолютный уровень концен-

трации:

               ,

то мы можем говорить о наличии на 

страховом рынке Вологодской области мо-

нополистической конкуренции.

При расчете индекса концентрации (CR) 

были получены следующие результаты:

            20,17+4,61+3,12+

  +2,81+1,18=31,89 %

                  19,75+13,22+7,51+

  +7,21+3,93=51,62 %

Увеличение показателя уровня кон-

центрации в 2019 году свидетельствует о 
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снижении доли страхового рынка у стра-

ховщиков, не входящих в состав топ-10 ор-

ганизаций по уровню надежности «ruАА»,

а также о росте рыночных долей крупных 

организаций (например, рыночная доля 

СПАО «Ингосстрах» к 2019 году увеличилась 

на 4,3%). Полученные результаты говорят 

об умеренном уровне концентрации, а при 

его нарастании возможно возникновение 

олигополии. Что касается компаний, не вхо-

дящих в топ-10, то можно отметить их сла-

бую конкурентоспособность и повышенный 

уровень риска и банкротства.

Рассчитаем индекс Херфиндаля – 

Хиршмана, отражающий наиболее объек-

тивное состояние рынка:

        20,172+4,612+3,122+2,812+

+1,182+0,932+0,512+0,262+0,032+0,012=448,29 п.

        19,752+13,222+7,512+7,212+

+3,932+2,432+1,852+1,692+0,012+0,002=700,84 п.

По итогам расчета индекса заклю-

чим, что в 2013 году страховой рынок 

Вологодской области был низкоконцентри-

рованным, что характеризуется развитой 

конкуренцией. К 2019 году данные показа-

тели возросли, вследствие чего мы можем 

говорить об умеренноконцентрированном 

рынке страховых услуг, слабой конкуренции, 

неравномерности присутствующих субъек-

тов и росте монополизации. Исходя из это-

го, следует, что остальным региональным 

компаниям довольно трудно сформировать 

доминирующее положение и пробиться в 

десятку лидеров.

Для анализа распространения страховых 

услуг в экономике определим их долю в ва-

ловом региональном продукте (табл. 6).

На рынке страхования Вологодской об-

ласти доля региональных страховщиков 

составляет лишь 1,5%, что подтверждает 

наличие высокой конкуренции со стороны 

филиалов таких крупных компаний, как 

«Росгосстрах» и «СОГАЗ». Также, исходя из 

расчетов, видим, что к 2019 году, в сравне-

нии с 2013 годом, доля совокупной страхо-

вой премии в ВРП уменьшилась на 0,34% 

и составила 1,07%, что говорит об ухудше-

Таблица 5. ТОП-10 страховых организаций Вологодской области

Наименование 
организации

2013 год 2019 год Абсолютное 
изменение, 
2019 год к 

2013 году, %

страховые 
премии, 
тыс. руб.

выплаты, 
тыс. руб.

доля на 
рынке, %

страховые 
премии, 
тыс. руб.

выплаты, 
тыс. руб.

доля на 
рынке, %

РОСГОССТРАХ 1439,00 778375,00 0,03 1285950,00 586169,00 19,75 19,72
СОГАЗ 981217,00 756388,00 20,17 860815,00 546299,00 13,22 -6,95
ИНГОССТРАХ 224361,00 162321,00 4,61 488756,00 157374,00 7,51 2,90
ВСК 136867,00 58409,00 2,81 469243,00 171570,00 7,21 4,40
РЕСО-ГАРАНТИЯ 151926,00 80076,00 3,12 255887,00 120169,00 3,93 0,81
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 12756,00 2348,00 0,26 158497,00 7845,00 2,43 2,17
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 57323,00 23819,00 1,18 120616,00 123827,00 1,85 0,67
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 24821,00 0,00 0,51 110636,00 6335,00 1,69 1,18
ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 347,00 0,00 0,01 484,00 470,00 0,01 0,00

АЛЬЯНС 45256,00 11641,00 0,93 6,00 142,00 0,00 -0,93
Итого 1636313,00 1873377,00 33,63 3750890,00 1720200,00 57,62 23,99
Итого по региону 4865242,00 2733323,00 100,00 6509728,00 3439460,00 100,00 –
Составлено по: данные интернет-портала «Страхование сегодня». URL: http://www.insur-info.ru
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нии развития данного рынка страхования 

(см. табл. 6). Для сравнения: доля страховой 

премии в ВВП Китая в 2018 году состави-

ла 4,4%, Японии – 9,5%, Великобритании – 

10,2%, США – 7,5%, России – 1,4%.

Заметна тенденция к росту размера стра-

ховых премий на одного жителя. Страховые 

премии в Вологодской области в 2019 году 

составили 5608 рублей на одного жителя. 

К примеру, в США на одного жителя при-

ходится 4174,1 долл. страховых премий, в 

Швейцарии – 6933 долл., в Финляндии – 

5060,7 долл., в России – 10,1 тыс. руб. [30–33].

Считаем необходимым оценить показа-

тели уровня жизни и урбанизации региона 

для выявления платежеспособного спро-

са на страховые услуги физических лиц в 

Вологодской области. Исходя из данных рей-

тинговой оценки российских регионов по 

качеству жизни, отметим, что Вологодская 

область входит в треть регионов с наихуд-

шими условиями жизни в России. Малый 

рост заработной платы (увеличение на 6,1% 

в 2019 году в сравнении с 2018 годом), недо-

верие и отсутствие финансовой грамотно-

сти граждан неблагоприятно сказываются 

на развитии рынка страхования в области. 

Необходимо сказать, что наличие развитой 

городской инфраструктуры и концентра-

ция населения также влияют на сбыт стра-

ховых продуктов и услуг. Так, в Вологодской 

области доля городского населения состав-

ляет 72,6%, из них более 70% проживает в 

двух городах – Вологде и Череповце, с наи-

большей концентрацией доходов у населе-

ния и возможностью приобретения услуг 

страхования.

Таким образом, можем заключить, что 

в Вологодской области существует ряд про-

блем, не позволяющих в полной мере ис-

пользовать страхование как систему финан-

совой защиты интересов граждан, организа-

ций и в целом развития региона:

 – неконкурентоспособность и малое ко-

личество местных страховых организаций, 

приводящее к оттоку свободных денежных 

средств в место регистрации головной стра-

ховой компании, что лишает область инве-

стиционных ресурсов;

 – недостаточный охват страховыми ус-

лугами компаний и граждан области из-за 

низкой страховой культуры и финансовой 

грамотности;

 – низкое сервисное обслуживание кли-

ентов;

 – уровень доверия граждан лишь к круп-

ным компаниям, находящимся в регионе,

в частности это «Росгосстрах» и «СОГАЗ»;

 – соотношение цены и качества предо-

ставления услуг.

Выводы и предложения
Таким образом, страхование выступает 

как финансовый стабилизатор, необходи-

Таблица 6. Показатели оценки проникновения страхового сектора в экономику Вологодской области

Показатель
Год Абсолютное 

изменение, 
2019 год

к 2013 году2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Доля региональных 
страховщиков, % 1,59 1,43 1,82 1,64 1,47 1,56 1,54 -0,05

Страховые премии
на душу населения, руб. 4067,26 4583,72 4820,78 4858,52 6746,83 5714,90 5608,35 1541,09

Страховые выплаты
на душу населения, руб. 2285,01 2411,13 2560,38 2498,58 3068,84 1935,05 2963,21 678,20

Доля страховых 
премий в ВРП, % 1,41 1,41 1,20 1,21 1,56 1,15 1,07 -0,34

Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru
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мый для социально-экономического разви-

тия и региона, и страны в целом, обеспечи-

вая при этом на микроуровне – оперативное 

возмещение понесенного ущерба и восста-

новление производственных процессов, на 

макроуровне – бесперебойное воспроизвод-

ство процесса экономического развития.

Проведенное исследование позволило 

обозначить необходимость решения на го-

сударственном уровне следующих ключе-

вых задач.

1) Развитие приоритетных видов стра-

хования, которые имеют социально-эконо-

мическую направленность и гарантируют 

стабильный экономический рост. Так, на-

пример, развитие страхования жизни мо-

жет увеличить страховые резервы, являю-

щиеся важным источником долгосрочных 

инвестиций в экономику региона. Для до-

стижения этого необходимы изменения 

законодательных норм, направленных на 

увеличение базы льготного налогообложе-

ния, мотивирующего как физических, так и 

юридических лиц на осуществление страхо-

вания жизни.

2) Развитие инфраструктуры страхово-

го бизнеса, повышение доверия населения 

к институту страхования, популяризация 

страхования. Так, рейтингование регио-

нальных страховщиков с целью выявления 

их надежности и финансовой устойчиво-

сти, информирование граждан о наличии 

местных страховщиков, «прозрачность» до-

кументации на официальных источниках, 

обеспечение объективной оценки размера 

понесенного ущерба, эффективность меха-

низма досудебного урегулирования споров 

повысили бы недостаточный уровень фи-

нансовой культуры потребителей.

3) Развитие региональных страховых 

программ для сохранения и поддержки биз-

неса, так как страхование является не только 

способом возмещения убытков от понесен-

ных страховых случаев, но и средством за-

щиты от неблагоприятных изменений эко-

номических условий, способом сокращения 

бюджетных рисков за счет сохранения фи-

нансовой устойчивости предприятий-нало-

гоплательщиков. Так как состояние страхо-

вого рынка является производной от состо-

яния экономики региона, то успешная дея-

тельность компаний будет способствовать 

как стабилизации социальной сферы, так и 

увеличению объема налогов и, следователь-

но, пополняемости доходной части бюджета 

и развитию региона.

4) Модернизация системы страховой де-

ятельности и стратегии развития отрасли, 

учитывающая все особенности и специфи-

кацию регионального страхового сектора. 

Так, рассматривая страховой рынок в регио-

нальном аспекте, отметим, что в настоящее 

время актуальной проблемой остается зна-

чительная асимметрия территориального 

развития российских регионов. В некоторых 

субъектах РФ, в особенности центральных, 

рынки страхования достаточно развиты, 

при этом в большей части регионов России 

мы можем наблюдать частичное или полное 

отсутствие страховщиков и удовлетвори-

тельного уровня страховых интересов. Это 

объясняется концентрацией страховщиков 

в крупных промышленно-развитых городах.

Наращиванию зарегистрированных субъ- 

ектов страхового дела в большинстве ре-

гионов могло бы способствовать введение 

региональной страховой лицензии на осу-

ществление деятельности с разработкой 

методики определения и контроля соот-

ветствия принимаемых рисков и капитала 

страховщика.

По нашему мнению, реализация пред-

ложенных направлений поможет развить 

региональный страховой рынок и в целом 

позволит страховой отрасли стать страте-

гическим сектором экономики России, обе-

спечивающим социально-экономическую 

защищенность общества.
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CURRENT ISSUES OF REGIONAL INSURANCE MARKET
DEVELOPMENT AND ITS ROLE IN THE ECONOMY
In modern conditions, insurance is an important sphere of providing for the sustainability of socio-

economic development of the country as a whole and its regions. According to the author, the de-

velopment of the regional insurance market, which is understood as a set of insurance companies, 

national insurance markets of individual regions, linked by close integration ties, is of particular 

importance. Thus, the formation of regional insurers occurs spontaneously, without real support 

from the state and special programs with the defi nition of strategic and tactical goals for their de-

velopment. In this regard, the purpose of the article is to study the development trends of regional 

insurance markets by the example of the Vologda Oblast, identify its problem areas, determine the 

role of insurance in the economy, and develop proposals for improving the regional insurance mar-

ket. The author considers the period from 2013 to 2019 to track the changes in the insurance sector 

after the adoption of the Strategy in 2013. The scientifi c novelty of the research is associated with 
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the following results. The state of the Russian insurance market from the period of its formation 

to the present time is described by means of quantitative indicators and qualitative characteris-

tics. The factors infl uencing the development of regional insurance markets are systematized. An 

analysis of the regional insurance market is carried out by the example of the Vologda Oblast, and 

the level of concentration of insurers is calculated using the Herfi ndahl – Hirschman index. The 

study identifi ed the main trends and causes aff ecting the development of regional insurance. The 

proposals to optimize the structure of the regional insurance market have been developed. The 

materials may be of practical interest both for researchers who deal with the issues and problems 

of insurance development, and for consumers of insurance services in order to improve the level of 

insurance culture and fi nancial literacy.

Insurance, insurance market, Vologda Oblast, market concentration, region, economic growth.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ

В статье рассматривается актуальная проблема увеличения продолжительности жизни на-

селения на основе снижения предотвратимой смертности, сокращения заболеваемости и по-

вышения общественного здоровья. Ее решение является приоритетной задачей для социально-

экономического развития России. Цель исследования состоит в формировании методического 
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Введение
Увеличение продолжительности жиз-

ни населения к 2030 году до 80 лет за 

счет снижения предотвратимой смерт-

ности, сокращения заболеваемости и по-

вышения общественного здоровья явля-

ется для России приоритетной задачей, 

обозначенной Президентом Российской 

Федерации в национальных целях и стра-

тегических задачах развития страны на 

период до 2024 года2.

По определению ВОЗ, на состояние здо-

ровья влияют такие факторы, как биологи-

ческие свойства организма (18–22%); раз-

витие системы здравоохранения (8–10%); 

качество окружающей среды (18–20%); об-

раз жизни и социально-экономические ус-

ловия (49–53%) [1]. По оценкам ВОЗ, система 

здравоохранения оказывает не столь значи-

тельное влияние на здоровье человека, как, 

например, образ жизни. В то же время она 

2 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200 

(дата обращения 12.07.2019).

наиболее чувствительна к управляющему 

воздействию. Данный факт делает ее важ-

ным объектом государственной социально-

экономической политики и обусловливает 

необходимость повышения эффективности 

государственных расходов на здравоохране-

ние для достижения максимальной отдачи 

от вложенных средств.

Как в зарубежной, так и отечественной 

литературе вопросам взаимосвязи расходов 

на здравоохранение и его эффективности 

уделяется достаточно внимания. Наиболее 

часто встречаются несколько направлений 

исследований.

Во-первых, это выявление причинно-

следственных связей между социально-

демографической характеристикой насе-

ления и предшествующими расходами на 

здравоохранение (П.-И. Кремье, П. Уэллетт, 

К. Пилон [2], Х.Дж. Ролден, Д. ван Бодегом, 

Р. Вестендорп [3], B.E. Дэвид, Д. Каннинг [4],

инструментария по выявлению и оценке взаимосвязи располагаемых ресурсов здравоохранения 

и продолжительности жизни населения в российских регионах. Оригинальность работы заклю-

чается в адаптации системы показателей российской статистики к методологии оценки здо-

ровья населения и эффективности функционирования здравоохранения, используемой Организа-

цией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Анализ проводится на основе данных 

Росстата за 2010 и 2018 годы по четырем показателям, характеризующим функционирование 

системы здравоохранения в российских регионах и аналогичным тем, которые применяются 

в методологии ОЭСР. Научная новизна исследования состоит в том, что авторами на осно-

ве используемого подхода предложен методический инструментарий по определению индекса 

ресурсообеспеченности региональной системы здравоохранения с последующей его апробацией 

на российских регионах. На основе сопоставления полученных региональных индексов ресурсо-

обеспеченности систем здравоохранения и показателей продолжительности жизни проведено 

разделение российских регионов на «типичные» и «нетипичные» с последующим делением по-

следних на четыре кластера в зависимости от варианта соотношения «ресурсообеспеченность 

здравоохранения – продолжительность жизни». За период 2010–2018 гг. отмечен рост числа 

регионов, в которых проводимую политику по ресурсообеспеченности здравоохранения в целом 

можно оценивать как эффективную. Сделан вывод о том, что региональные различия в фор-

мировании ресурсообеспеченности здравоохранения требуют дифференцированного подхода к 

формированию и реализации государственной политики в данной сфере с обязательным уче-

том сложившейся динамики демографической составляющей. Результаты исследования будут 

полезны органам исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также могут 

быть интересны для обсуждения в научной дискуссии, использования в научной и учебной дея-

тельности.

Продолжительность жизни, здоровье, ресурсы здравоохранения, регионы, оценка.
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K. Леппо, И. Оллила, С. Пенa, М. Висмэр,

С. Кук [5, с. 53]).

Во-вторых, активно развивается мето-

дология обоснования бюджетных расходов 

на здравоохранение в зависимости от теку-

щего и прогнозируемого влияния социаль-

но-демографических и экономических фак-

торов в целях повышения эффективности 

государственной политики в данной сфере 

[6; 7, с. 17–18; 8−10; 11, с. 738; 12].

Во-третьих, исследуются региональные 

различия в уровне расходов на здравоох-

ранение и их влияние на состояние здоро-

вья населения. Так, например, И.П. Каткова, 

В.И. Катков рассматривают вопросы соци-

ального неравенства  в отношении здоро-

вья и справедливости финансового взноса 

на здравоохранение, при этом предлагают 

соотносить основные показатели государ-

ственных расходов на здравоохранение

в зависимости от государственных доходов 

на федеральном и региональном уровнях 

[13, с. 14]. Дж. Скиннер анализирует ре-

гиональную дифференциацию населения 

по уровню здоровья, вызванную как субъ-

ективными предпочтениями людей в вы-

боре медицинских услуг, так и региональ-

ными различиями в доходах и доступе к 

услугам здравоохранения [14]. Д.Дж. Клайн,

А.Д. Браун, А.С. Детский отмечают, что «рас-

ходы на здравоохранение увеличиваются 

по двум причинам: пациенты потребляют 

больше услуг, и стоимость этих услуг увели-

чивается» [15, c. 1543].

Для России с ее огромными простран-

ствами важной детерминантой уровня здо-

ровья населения является степень его реги-

ональной дифференциации. Так, например, 

масштабы территориальных различий в 

обеспеченности жителей страны основными 

ресурсами здравоохранения исследованы 

К.Н. Калашниковым [16]. К.А. Борисенкова, 

используя методы пространственного ана-

лиза, оценивает эффект влияния простран-

ства на уровень здоровья населения, обра-

щая внимание при этом и на государствен-

ные расходы в сфере здравоохранения [17]. 

3 OECD (2019) Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. URL: https://www.oecd.org/health/

health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm (accessed 11.02.2020); URL: https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en

Пространственные деформации системы 

здравоохранения в регионах России и вы-

званные этим проблемы, связанные с не-

возможностью достичь целевых показате-

лей в сфере здоровья населения, неэффек-

тивным использованием государственных 

средств, рассматриваются М.А. Грицко

и Е.О. Колибиной [18, с. 119].

Сравнительный анализ не дает полной 

характеристики состояния региональных си-

стем здравоохранения, однако способствует 

выявлению относительно сильных и слабых 

сторон их функционирования в различных 

регионах и формированию региональных 

приоритетов политики в сфере развития 

здравоохранения. Кроме пространственного 

среза распределения бюджетных расходов 

учитывается временной лаг направленных 

финансовых ресурсов в здравоохранение и 

формирование здоровья населения (см., на-

пример, [19]).

Таким образом, оценка взаимосвязи здо-

ровья населения и системы здравоохране-

ния в региональном разрезе является акту-

альной исследовательской задачей. 

Методические
основы исследования
Данные

В исследовании использованы данные 

Росстата о социально-экономическом поло-

жении регионов России за 2010 и 2018 годы 

в части показателей о работе системы здра-

воохранения в российских регионах, а также 

об объемах их консолидированных бюдже-

тов и структуре их расходования.

Методы

Мы опираемся на методологию ОЭСР по 

оценке здоровья населения различных стран 

и эффективности функционирования на-

циональных систем здравоохранения3. Она 

позволяет сравнивать ключевые показатели 

здоровья населения и эффективности систе-

мы здравоохранения в государствах, а также 

дает возможность проанализировать разли-

чия в состоянии здоровья и поведении лю-

дей по отношению к здоровью; в доступе к 



119ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ВЫП. 3 (107)   •   2020

О.А. Козлова, Е.А. Трушкова, М.Н. Макарова.   Оценка взаимосвязи ресурсообеспеченности здравоохранения...

медицинскому обслуживанию и в его каче-

стве; в эффективности использования име-

ющихся ресурсов для здравоохранения. На 

наш взгляд, аналогичный подход применим 

для компаративного анализа здравоохране-

ния регионов России.

Согласно данному подходу страны ОЭСР 

сравниваются по пяти измерениям: состо-

яние здоровья, факторы риска для здоро-

вья, доступ, качество и результаты, ресур-

сы здравоохранения. И хотя такой сравни-

тельный анализ не позволяет определить, 

какие государства в целом имеют наибо-

лее эффективные системы здравоохране-

ния, он выявляет относительные сильные 

и слабые стороны различных стран ОЭСР в 

сфере формирования общественного здо-

ровья. В свою очередь, результаты такого 

аналитического исследования помогают 

определить приоритетные области дея-

тельности для национальных органов ис-

полнительной власти по указанным пяти 

направлениям.

В нашем исследовании остановимся на 

одном из направлений – ресурсах здраво-

охранения, проанализируем четыре пока-

зателя, доступные для всех регионов России 

и аналогичные тем, которые применяются в 

методологии ОЭСР:

 – расходы консолидированного бюдже-

та на здравоохранение на душу населения, 

рублей (Health costs per capita – HC);

 – доля расходов на здравоохранение,

% от консолидированного бюджета региона 

(Share of health costs – SHC);

 – численность врачей на 10000 человек 

населения (Doctors – D);

 – численность среднего медицинско-

го персонала на 10000 человек населения 

(Nurses – N).

Комплексная оценка ресурсов здраво-

охранения региона рассчитывается в виде 

агрегированного индекса после нормирова-

ния перечисленных показателей минимакс-

ным методом (см., например, [20]) по фор-

муле (1):

   (1)

Для оценки здоровья населения вы-

бран показатель средней ожидаемой про-

должительности жизни при рождении (Life 

expectancy – LE), использование которого в 

качестве прокси-переменной для измере-

ния здоровья обосновано многими исследо-

вателями (см. подробнее [21]).

Кластеризация регионов по показателям 

здоровья и ресурсообеспеченности системы 

здравоохранения проводилась путем по-

строения диаграмм рассеяния, где на гори-

зонтальной оси обозначена продолжитель-

ность жизни, а на вертикальной – индекс 

ресурсов здравоохранения. Выделен кластер 

типичных регионов, значение исследуемых 

показателей которых является близким 

к среднему и попадает в диапазон (        ). 

Остальные нетипичные регионы разбиты на 

группы в зависимости от поведения иссле-

дуемых показателей (лучше/хуже среднего 

значения).

Результаты и обсуждение
Анализируя данные статистики за 2010–

2018 гг. (табл.), мы можем отметить, что за 

этот период в России ожидаемая продолжи-

тельность жизни населения выросла с 68,9 

до 72,9 лет (на 4 года), вместе с этим изме-

нились значения статистических характе-

ристик ОПЖ в региональном разрезе. Так, 

минимальное значение показателя увели-

чилось с 57,5 до 63,6 года, максимальное –

с 74,7 до 82,4, среднее – с 68,1 до 72,2. Однако 

дифференциация российских регионов по 

продолжительности жизни осталась на не-

изменном уровне – коэффициент вариации 

ОПЖ составляет 0,04.

В отличие от продолжительности жизни, 

показатели ресурсообеспеченности здраво-

охранения имеют отрицательную динамику. 

Несмотря на то что за анализируемый пе-

риод номинальные среднедушевые расходы 

региональных бюджетов на здравоохране-

ние увеличились с 5339,8 до 7434,0 руб. в год, 

реальный показатель в 2018 году составил 

4356,1 руб. на душу населения (с учетом на-

копленного ИПЦ 170,7% к уровню 2010 года). 

Кроме того, значительно выросла диффе-

ренциация регионов по данному показате-
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лю: если в 2010 году коэффициент вариации 

составил 0,79, то в 2018 году уже 1,28, т. е. 

повысился почти в два раза. Одновременно 

сократилась доля бюджетных расходов на 

здравоохранение в общих расходах консо-

лидированных бюджетов регионов с 11,7 до 

7,3% с некоторым увеличением дифферен-

циации (коэффициент вариации составил 

0,23 и 0,29 соответственно). В среднем по 

стране снизилась обеспеченность врачами с 

48,0 до 47,8 на 10000 человек и средним ме-

дицинским персоналом с 113,0 до 109,3 на 

10000 человек. При этом дифференциация 

регионов по данным показателям незначи-

тельно сократилась (обеспеченность врача-

ми) либо осталась неизменной (обеспечен-

ность средним медицинским персоналом).

В целом следует отметить, что за период 

2010–2018 гг. индекс ресурсообеспеченно-

сти здравоохранения I
HR

 сократился с 0,382 

до 0,335. При этом существенно выросло 

минимальное значение индекса и несколько 

уменьшился коэффициент вариации.

Построение диаграмм рассеяния по-

казателей LE и I
HR

 в региональном разрезе

(рис. 1) еще раз подтвердило описанные 

тенденции: во-первых, произошел суще-

ственный сдвиг общей массы регионов 

вдоль оси LE вправо; во-вторых, наблюда-

ется концентрация регионов около сред-

них значений, что свидетельствует о сокра-

щении дифференциации.

Согласно инструментарию, описанному 

выше, нами проведена кластеризация ре-

гионов по исследуемым показателям. Так, в 

2010 году к группе типичных отнесены 49 ре-

гионов (или 58%). Для них характерны про-

должительность жизни и уровень ресурсо-

обеспеченности здравоохранения, близкие к 

средним по стране: LE в интервале 65,4–70,7 

и I
HR

 в интервале 0,248–0,515. Остальные ре-

гионы – нетипичные – можно разделить на 

четыре кластера (рис. 2).

Кластер «Высокий I
HR

 – Низкая LE»

(I
HR 

> 0,515; LE < 65,4) включает 9 регионов, 

характеризующихся низким уровнем соци-

ально-экономического развития, неблаго-

приятными эколого-климатическими усло-

виями, высокой заболеваемостью жителей 

и высокой смертностью населения в трудо-

способном возрасте, что существенно сни-

жает продолжительность жизни людей. При 

этом среднедушевые бюджетные расходы 

на здравоохранение выше общероссийского 

показателя в 2–4 раза во всех регионах ука-

занной группы, кроме Республики Тыва и 

Забайкальского края. В последних двух вы-

сокая ресурсообеспеченность здравоохране-

ния достигается более высокими показате-

лями численности врачей и среднего меди-

цинского персонала. В остальных регионах 

кластера повышенные расходы на здравоох-

ранение возникают вследствие низкой плот-

ности населения и малой транспортной до-

Таблица. Статистические характеристики распределения показателей продолжительности жизни
и ресурсообеспеченности здравоохранения в регионах России в 2010 и 2018 гг.

Характеристики ряда данных LE HC SHC D N IHR

2010 год
Минимум 57,5 1198,5 3,9 28,3 70,1 0,082
Максимум 74,7 20632,7 19,9 84,8 160,9 0,850
Среднее 68,1 5339,8 11,7 48,0 113,0 0,382
Коэффициент вариации 0,04 0,79 0,23 0,24 0,16 0,40

2018 год
Минимум 63,6 1303,3 2,6 29,3 72,7 0,124
Максимум 82,4 47866,6 13,8 81,2 159,2 0,820
Среднее 72,2 7434,0 7,3 47,8 109,3 0,335
Коэффициент вариации 0,04 1,28 0,29 0,20 0,16 0,35
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономическое показатели 2011; Регионы России. Социально- 
экономическое показатели 2019. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13204
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ступности территорий проживания, а также 

сложных условий содержания инфраструк-

туры здравоохранения в зависимости от 

климатических особенностей. 

Кластер «Низкий I
HR

 – Низкая LE»

(I
HR 

< 0,248; LE < 65,4) включает 7 регионов 

со средним уровнем социально-экономиче-

ского развития, высокой заболеваемостью 

жителей, высокой смертностью населения в 

трудоспособном возрасте. При этом для всех 

регионов группы характерны низкие показа-

тели составляющих ресурсообеспеченности 

здравоохранения: среднедушевые расходы 

бюджета по соответствующему направле-

нию составляют 60–90% от общероссийского 

уровня, обеспеченность врачами и средним 

медицинским персоналом также существен-

но отстает от среднего уровня по стране.

а) 2010 год б) 2018 год

Рис. 1. Диаграмма рассеяния LE и IHR регионов России

Рис. 2. Кластеризация нетипичных регионов России в 2010 году
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Кластер «Низкий I
HR

 – Высокая LE»

(I
HR 

< 0,248; LE > 70,7) включает 12 регионов,

характеризующихся низким уровнем со-

циально-экономического развития, благо-

приятными эколого-климатическими ус-

ловиями, низкой заболеваемостью населе-

ния (за исключением Калининградской и 

Ростовской областей), а также низкой смер-

тностью людей в трудоспособном возрасте 

(за исключением Тамбовской области), что 

и способствует достижению высокой про-

должительности жизни, несмотря на низкую 

ресурсообеспеченность здравоохранения. 

Она складывается из недостаточного числа 

врачей и среднего медицинского персона-

ла, а также очень скудных среднедушевых 

бюджетных расходов на здравоохранение 

(25–90% от среднероссийского уровня) во 

всех регионах кластера, за исключением 

Калининградской и Ленинградской обла-

стей (120–160% соответственно).

Кластер «Высокий I
HR

 – Высокая LE»

(I
HR 

> 0,515; LE > 70,7) составляют 6 регио-

нов, которые характеризуются низкой за-

болеваемостью и смертностью трудоспо-

собного населения, что вместе с высокой 

обеспеченностью врачами (в 1,5-2 раза 

выше общероссийского уровня) определя-

ет достаточно высокую продолжительность 

жизни. Однако регионы данного класте-

ра необходимо разбить на две подгруппы. 

Во-первых, это регионы с высоким уров-

нем социально-экономического развития 

(г. Москва, г. С.-Петербург, ХМАО, ЯНАО), 

позволяющим им иметь среднедушевые 

бюджетные расходы на здравоохранение в 

2,5–3,5 раза больше, чем в целом по России. 

Во-вторых, это Астраханская область и 

Республика Северная Осетия – Алания, где 

среднедушевые бюджетные расходы на 

здравоохранение составляют 70–90% от 

общероссийского уровня, однако благо-

приятные эколого-климатические условия 

компенсируют некоторую недостаточность 

финансирования здравоохранения, помо-

гая сохранять относительно высокую про-

должительность жизни.

4 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (с изм., вст. в силу 1 января 2018 г.).

Реализация государственной политики в 

сфере народосбережения и общественного 

здоровья позволила к 2018 году значительно 

улучшить ситуацию и во многом реализо-

вать задачу повышения продолжительности 

жизни. К этому времени количество типич-

ных регионов увеличилось до 62 (73%), для 

них были характерны следующие параме-

тры: LE в интервале 69,4–75,0 и I
HR

 в интер-

вале 0,200–0,471.

Нетипичные регионы распределились по 

тем же кластерам, что и в 2010 году, однако 

количество и состав каждого кластера пре-

терпели изменения (рис. 3). Так, в кластере 

«Высокий I
HR

 – Высокая LE» (I
HR 

> 0,471; LE > 75,0)

число регионов увеличилось до 7, в эту груп-

пу вошла Томская область. В остальных трех 

кластерах число регионов сократилось, зна-

чительно изменился их состав.

Из кластера «Высокий I
HR

 – Низкая 

LE» (I
HR 

> 0,471; LE < 69,4) территории 

Дальнего Востока (Амурская, Магаданская, 

Сахалинская области, Еврейская АО, 

Чукотский АО) к 2018 году перешли в кла-

стер типичных регионов. Теперь указанная 

группа включает 4 региона. Ненецкий АО

и Республика Тыва сохранили свои пози-

ции, Республика Коми и Камчатский край 

переместились в данную группу из кла-

стера типичных регионов в результате 

опережающего роста ресурсообеспечен-

ности здравоохранения за счет, напри-

мер, реализации приоритетного проек-

та «Обеспечение своевременности ока-

зания экстренной медицинской помощи 

гражданам, проживающим в труднодо-

ступных районах», целевым индикато-

ром которого является увеличение доли 

лиц, госпитализированных по экстрен-

ным показаниям в течение первых суток

(в 2018 году – 83,5%, в 2019 году – 90%)4. 

Таким образом, привлечены финансовые 

ресурсы для оказания медицинской помо-

щи в экстренной форме с использованием 

санитарной авиации. Однако, несмотря на 

все предпринятые усилия, продолжитель-

ность жизни населения в этих регионах 
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остается существенно ниже среднероссий-

ского показателя. Кроме того, сохраняется 

высокая смертность населения от болез-

ней системы кровообращения и новообра-

зований5.

Кластер «Низкий I
HR

 – Низкая LE»

(I
HR 

< 0,200; LE < 69,4) состоит из 5 регио-

нов, причем 3 из них в 2010 году входили 

в кластер типичных (Республика Марий 

Эл, Курганская и Кемеровская области),

1 − «Высокий I
HR

 – Низкая LE» (Забайкальский 

край). Для регионов данной группы харак-

терны как сокращение ресурсообеспечен-

ности здравоохранения, так и запазды-

5 Годовой отчет о реализации ГП «Развитие здравоохранения НАО» за 2018 год. URL: http://medsoc.adm-nao.ru/

zdravoohranenie/nacionalnyj-proekt-zdorove/otchyoty-po-gp-nao/2018; Отчет о реализации Государ-

ственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018–2025 годы» за 2018 год.

URL: https://minzdravtuva.ru/docs/gosprog/otchet/otchet20190131-4.html
6 О государственной Программе Курганской области «Развитие здравоохранения» (с изменениями на

29 мая 2019 г.). URL: https://kurganobl.ru/gosudarstvennaya-programma-kurganskoy-oblasti-razvitie-zdravoohraneniya;

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие здраво-

охранения Забайкальского края» за 2018 год. URL: http://www.chitazdrav.ru/taxonomy/term/132; Отчетные формы

и сведения о выполнении государственной программы «Развитие здравоохранения» в Республике Марий Эл на 

2013–2025 годы. URL: http://mari-el.gov.ru/minzdrav/Pages/20132020.aspx

вающие темпы роста продолжительности 

жизни населения. Согласно отчетам о вы-

полнении программы «Развитие здраво-

охранения», факторами, негативно влия-

ющими на здоровье их жителей, являются: 

во-первых, растущая смертность населения 

трудоспособного возраста, в том числе от 

заболеваний системы кровообращения, но-

вообразований, а также у мужчин – от внеш-

них причин6; во-вторых, проблемы функ-

ционирования здравоохранения (дефицит 

финансовых ресурсов, нехватка врачей, от-

сутствие узких специалистов, проблемы 

кодирования причин смерти, низкая тер-

Рис. 3. Кластеризация нетипичных регионов России в 2018 году
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риториальная доступность медицинских 

услуг7); в-третьих, поведенческий фактор 

(недостаточная приверженность населения 

к ведению здорового образа жизни, низкая 

активность при прохождении профилакти-

ческих осмотров и диспансеризации, несво-

евременное обращение населения за меди-

цинской помощью8).

Улучшение общественного здоровья в 

регионах данного типа возможно в процес-

се эффективной реализации Национального 

проекта «Здравоохранение» с 2019 года по 

таким направлениям, как «борьба с онколо-

гическими заболеваниями», «борьба с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями», «обе-

спечение медицинских организаций систе-

мы здравоохранения квалифицированными 

кадрами»9.

Кластер «Низкий I
HR

 – Высокая LE»

(I
HR 

< 0,200; LE > 75,0) включает 8 регионов.

В него из группы типичных регионов переш-

ли Белгородская, Ленинградская области, 

а также Ставропольский и Краснодарский 

края. За этот период в них существенно вы-

росла и приблизилась к среднероссийскому 

значению ресурсообеспеченность здраво-

охранения как в части среднедушевых бюд-

жетных расходов, так и в части обеспеченно-

сти врачами и средним медицинским персо-

налом. Вместе с тем стоит отметить, что для 

перечисленных регионов характерны запаз-

дывающие темпы роста продолжительности 

жизни при ее высоких значениях.

В 2018 году в состав данного кластера 

входят регионы Северного Кавказа, ко-

торые сохраняют лидерство в стране по 

продолжительности жизни (Ингушетия –

1 место, Дагестан – 2, Кабардино-Балкарская 

Республика – 4, Карачаево-Черкесская 

Республика – 5 и Чеченская Республика –

8 место), благодаря особым природно- 

климатическим условиям и биосоциаль-

7 О государственной Программе Курганской области «Развитие здравоохранения» (с изменениями на 29 мая 

2019 г.). URL: https://kurganobl.ru/gosudarstvennaya-programma-kurganskoy-oblasti-razvitie-zdravoohraneniya; Годо-

вой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие здравоохранения 

Забайкальского края» за 2018 год. URL: http://www.chitazdrav.ru/taxonomy/term/132; Отчетные формы и сведения 

о выполнении государственной программы «Развитие здравоохранения» в Республике Марий Эл на 2013–2025 

годы. URL: http://mari-el.gov.ru/minzdrav/Pages/20132020.aspx
8 Информация о достижении целевых показателей и показателей результативности государственных про-

грамм Красноярского края в 2018 году. URL: http://www.econ.krskstate.ru/gosprog/otchgp
9 Национальный проект «Здравоохранение». URL: https://futurerussia.gov.ru/zdravoohranenie

ным особенностям жителей Кавказа. Также 

в него вошли Тамбовская, Калининградская 

и Ростовская области, занимающие, соот-

ветственно, 26, 29 и 22 места по продол-

жительности жизни среди 85 субъектов РФ. 

При этом ресурсообеспеченность здраво-

охранения во всех перечисленных регионах 

по-прежнему является достаточно низкой.

Таким образом, результаты проведен-

ного исследования показали простран-

ственные различия в формировании об-

щественного здоровья населения в реги-

онах России, в том числе географические, 

климатические, экологические и т. д. Рост 

числа типичных регионов за период 2010–

2018 гг. доказывает эффективность прово-

димой медико-демографической политики 

в субъектах Федерации, а также сокраще-

ние пространственных дисбалансов в до-

ступности медицинских услуг и здоровье 

населения.

Однако, на наш взгляд, полученная кар-

тина является не вполне объективной, по-

скольку, как правило, субъекты Федерации 

представляют сведения по достижению по-

казателей в сфере здравоохранения за от-

четный период, а также поквартальный 

мониторинг в течение отчетного года, в то 

время как принципиальной основой оцен-

ки эффективности финансирования здра-

воохранения и достижения заявленных по-

казателей органами региональной власти 

должен быть учет временного лага. Это по-

зволит определить соразмерность и свое-

временность финансовых расходов, потра-

ченных на решение задачи, и полученного 

на их основе мультипликационного эффек-

та (снижение заболеваемости, смертности 

населения, увеличение продолжительности 

жизни), а также более интегративного ре-

зультата – сохранения и преумножения об-

щественного здоровья.
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Заключение
В заключение подведем некоторые ито-

ги. Целью данного исследования выступали 

выявление и оценка взаимосвязи располага-

емых ресурсов здравоохранения и продол-

жительности жизни населения в российских 

регионах. Реализация авторского подхода 

позволила получить следующие результаты.

Во-первых, авторами обоснован методиче-

ский инструментарий по оценке располагае-

мых ресурсов здравоохранения и их взаимос-

вязи с достигнутыми показателями продол-

жительности жизни населения в российских 

регионах на основе адаптации методологии 

ОЭСР по оценке здоровья населения различ-

ных стран и эффективности функционирова-

ния национальных систем здравоохранения.

Во-вторых, на основе реализации ука-

занного методического подхода предло-

жено деление регионов на «типичные» и 

«нетипичные», определяющее те субъек-

ты, в которых наиболее остро стоит про-

блема низкой продолжительности жизни 

и/или ресурсообеспеченности здравоох-

ранения, что не позволяет им выполнять 

стратегические цели по повышению про-

должительности и улучшению качества 

жизни населения.

В-третьих, сделан вывод об эффективно-

сти использования ресурсов здравоохране-

ния в контексте повышения продолжитель-

ности жизни населения российских регио-

нов, а также сокращении пространственных 

дисбалансов в доступности медицинских 

услуг и здоровье населения.

Теоретическая значимость полученных 

результатов заключается в развитии теоре-

тико-методологического аппарата исследо-

вания ресурсообеспеченности системы здра-

воохранения, практическая значимость –

в обосновании прикладного инструмента-

рия для оценки взаимосвязи располагаемых 

ресурсов здравоохранения и продолжитель-

ности жизни населения. Настоящее исследо-

вание предназначено научным работникам, 

студентам и преподавателям университетов, 

представителям органов исполнительной вла-

сти различного уровня, специализирующимся 

на вопросах, касающихся повышения эффек-

тивности финансирования здравоохранения в 

частности и реализации государственной ме-

дико-демографической политики в целом.
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Cooperation and Development (OECD) to assess the health of the population and the healthcare 

effi  ciency. The analysis was based on Rosstat data for 2010 and 2018 according to four indicators 

that are similar to ones used in the OECD methodology and characterize the functioning of the 

healthcare system in Russian regions. The scientifi c novelty of the research is that the authors, on 

the basis of used approach, proposed methodological tools for determining the index of resource 

availability in the regional healthcare system with its subsequent approbation in Russian regions. 

By comparing obtained regional indices of healthcare resource availability and life duration, the di-
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clusters, depending on the variant of ratio “healthcare resource availability – life duration”, was 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ

Старение населения представляет собой многогранное явление, оказывающее влияние на все 

сферы общественной жизни «стареющих» государств. Данный феномен уже не рассматрива-

ется в качестве частной проблемы, а приобретает статус цивилизационного вызова, перехода

к новому состоянию не только демографической, но и социальной структуры. Адаптация к этим 

условиям возможна только при получении достоверной и релевантной информации о механиз-

мах формирования последствий старения населения и сценариях потенциального изменения 

их масштабов. Целью работы стал сравнительный критический анализ подходов к измерению 

последствий демографического старения на глобальном уровне и в межстрановом сравнении.

В исследовании представлены три основных подхода к измерению коэффициентов зависимости 

от пожилого населения (КЗПН): традиционный, проспективный и экономический, выделены их 

сильные и слабые стороны. Главным ограничением (в разной степени для каждого из подходов) 

выступает невозможность универсализировать критерии определения коэффициентов зави-

симости в силу разности социальных конструктов определения непроизводительных возрастов 

в каждой отдельно взятой стране мира. Это допущение накладывает отпечаток на точность 

оценок в контексте международных сравнений. Наиболее точные оценки, касающиеся масшта-

бов последствий старения населения, можно получить только на уровне конкретного «старе-

ющего» государства при учете всех нормативно-правовых и институциональных особенностей 

функционирования его экономики и рынка труда. Тем не менее, принимая во внимание глобаль-

ность и необратимость изучаемого феномена, международные сравнения предоставляют нам 

достаточно обширные сведения о векторах направленности процесса старения населения
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Введение
Старение населения – это одна из вели-

чайших историй успеха человечества, явля-

ющаяся отражением прогресса здравоохра-

нения, медицины, социально-экономиче-

ского развития – факторов, оказавших су-

щественное влияние на борьбу с экзогенной 

заболеваемостью, профилактику травма-

тизма и снижение риска преждевременной 

смерти. Однако следует понимать, что рост 

продолжительности жизни человека и по-

следующее снижение уровня рождаемости 

неизбежно приведут к увеличению средне-

го возраста населения. Старение является 

одной из четырех «метатенденций», кото-

рые характеризуют население мира сегодня, 

наряду с ростом населения (снижающийся, 

но по-прежнему достаточно высокий), ур-

банизацией и международной миграцией. 

Каждая из этих метатенденций будет ока-

зывать долгосрочное влияние на устойчивое 

развитие в ближайшие десятилетия.

Увеличение продолжительности жиз-

ни человека, связанное с особенностями 

демографического перехода, явилось ка-

тализатором роста мирового населения. 

Однако последующее снижение рождае-

мости послужило причиной, которая при-

вела к качественному преобразованию де-

мографической системы планеты. Одним 

из важнейших трендов стала перманентно 

растущая доля пожилых людей. Подготовка 

к экономическим и социальным сдвигам, 

связанным со старением населения, важна 

для обеспечения прогресса в области дости-

жения целей устойчивого развития (ЦУР). 

Особенно это касается искоренения бед-

ности (ЦУР 1), внедрения практик здоро-

вого образа жизни и благополучия в любом 

возрасте (ЦУР 3), продвижения гендерной 

проблематики равенства (ЦУР 5) и обеспе-

чения производительной занятости (ЦУР 8), 

снижения социально-экономического не-

равенства между странами и внутри стран

(ЦУР 10), обеспечения инклюзивности, бе-

зопасности, устойчивости городской и сель-

ской среды (ЦУР 11).

Представления о наблюдаемых в регио-

нах мира демографических изменениях все 

больше приобретают системный характер. 

Количественные (снижение показателей 

рождаемости и смертности) и качествен-

ные (изменение половозрастной и брачно- 

семейной структур) трансформации миро-

вого населения идут по единым траектори-

ям, различаясь глубиной и интенсивностью 

протекания. Так, в частности, страны дого-

няющего развития демонстрируют замет-

но более высокие темпы снижения рожда-

емости, смертности в младших возрастах, 

а также старения населения, чем развитые 

государства в более ранние периоды [1; 2]. 

Фактически это вписывается в экономиче-

скую концепцию бета-конвергенции [3], но в 

демографическом ракурсе: развивающиеся 

страны, завершив стадию реализации демо-

графического дивиденда, стремительными 

темпами приходят к формату структуры на-

селения западного образца.

Закрытие «демографического окна» оз-

наменовало переход к фазе интенсивного 

нарастания последствий старения населе-

ния (необратимого в условиях суженного 

воспроизводства населения), к числу кото-

рых относятся снижение темпов экономи-

ческого роста, изменение структуры сбере-

жений, рост дефицита пенсионных систем, 

увеличение нагрузки на социальную инфра-

структуру, снижение темпов воспроизвод-

ства трудовых ресурсов, возникновение де-

и его последствий. В частности, данные расчетов КЗПН в проспективной, традиционной и эко-

номической проекциях позволяют говорить о вероятности трех сценариев развития событий

(положительного, инерционного и негативного). Наступление каждого из них напрямую зави-

сит от эффективности политики по реализации ресурсного потенциала «стареющих обществ»

и государственной политики регулирования социально-экономического развития в условиях 

старения населения.

Старение населения, последствия старения населения, коэффициент зависимости.
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фицита предложения на рынке труда, «ста-

рение» рабочей силы (увеличение среднего 

возраста занятых и безработных) и др. [4–6]. 

При этом следует отметить, что, несмотря 

на их разноплановость, в основе лежат еди-

ные факторы возникновения в различных 

комбинациях, следовательно, необходимо 

применять системный подход к определе-

нию сущности демографического старения 

и комплексной оценке спектра его послед-

ствий [7–9]. Понять особенности формирова-

ния последствий старения населения можно 

лишь при одном условии – получении реле-

вантной и достоверной информации о сущ-

ности данного феномена в его глобальной 

и региональной проекциях. В связи с этим 

цель нашего исследования – сравнительный 

критический анализ подходов к измерению 

последствий демографического старения на 

глобальном уровне и в межстрановом срав-

нении. В качестве информационной базы 

выступили данные ООН World Population 

Prospects, World Population Ageing, статисти-

ческие данные ОЭСР, ВОЗ (WHO Mortality 

Database), National Transfer Accounts.

Тренды демографического
старения в мире
По состоянию на 2019 год в мире насчи-

тывалось 703 миллиона человек в возрасте

65 лет и старше. В Восточной и Юго-

Восточной Азии проживало наибольшее ко-

личество представителей старшего поколе-

ния (261 млн), следом в рейтинге идут Европа 

и Северная Америка (более 200 млн; табл. 1).

По прогнозам ООН в течение следующих 

трех десятилетий число пожилых людей 

во всем мире увеличится более чем вдвое

и превысит 1,5 миллиарда человек к 2050 

году. Это подтверждает глобальность фе-

номена. Наибольший рост числа предста-

вителей старшего поколения будет наблю-

даться в Восточной и Юго-Восточной Азии:

с 261 млн в 2019 году до 573 млн в 2050 году. 

Самый быстрый прирост в относительном 

выражении ожидается в Северной Африке 

и Западной Азии (226%), а также странах 

Африки к югу от Сахары, где население

в возрасте 65 лет и старше может увеличить-

ся с 32 млн в 2019 году до 101 млн в 2050 году 

(218%). В то же время рост будет относитель-

но небольшим в Австралии / Новой Зеландии 

(84%) и в Европе / Северной Америке (48%), 

где население уже значительно старше, чем 

в других регионах мира.

Для большей наглядности представим 

условную карту «вклада» отдельных ре-

гионов мира в формирование населения

в возрасте 65 лет и старше. Ожидается, что 

Восточная и Юго-Восточная Азия, явля-

ющиеся местом проживания наиболь-

шей части (37%) пожилого населения мира

Таблица 1. Изменение численности населения
в возрасте старше 65 лет в регионах мира, факт и прогноз

Регион мира

Численность населения
в возрасте 65 лет

и старше в 2019 году,
млн чел.

Численность населения
в возрасте 65 лет

и старше в 2050 году,
млн чел.

Прирост,
2050 год к 2019 году, %

Мир в целом 702,9 1 548,9 120
Страны Африки, южнее Сахары 31,9 101,4 218
Северная Африка и Западная Азия 29,4 95,8 226
Центральная и Южная Азия 119,0 328,1 176
Восточная и Юго-Восточная Азия 260,6 572,5 120
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 56,4 144,6 156

Австралия и Новая Зеландия 4,8 8,8 84
Океания 0,5 1,5 190
Европа и Северная Америка 200,4 296,2 48
Составлено по: данные World Population Prospects 2019. URL: https://population.un.org/wpp
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в 2019 году, сохранят показатели к 2050 году 

(рис. 1). Вторая по величине доля предста-

вителей старшего поколения наблюдалась 

в Европе и Северной Америке (28,5%), од-

нако, согласно прогнозам, к 2050 году она 

сократится до 19%. В странах Центральной

и Южной Азии проживала одна шестая часть 

пожилого населения мира (17%), однако

к 2050 году произойдет увеличение при-

мерно до одной пятой (21%). В государ-

ствах к югу от Сахары, в Северной Африке 

и Западной Азии, вероятно, также будет на-

блюдаться дальнейшее увеличение доли по-

жилых людей в период между 2019 и 2050 гг.

В 1990 году наибольшую долю населе-

ния мира (42%) составляло взрослое насе-

ление в трудоспособном возрасте (от 25 до

64 лет; возрастные границы согласно ме-

тодике ООН), вторую по величине груп-

пу представляли дети в возрасте от 0 до

14 лет (33%). Несмотря на то что доля пожи-

лых людей (65 лет и старше) в 1990 году со-

ставляла всего 6% от общей численности на-

селения, их удельный вес возрастет до 16%

в 2050 году. Доля взрослых в трудоспособном 

возрасте также, согласно прогнозам, увели-

чится (с 42% в 1990 году до 49% в 2050 году), 

тогда как доля молодежи (от 15 до 24 лет) со-

кратится с 19 до 14%, а доля детей – с 33 до 21%.

Таким образом, мы можем заключить, 

что по крайней мере до 2050 года населе-

ние мира будет по-прежнему находиться

в стадии реализации демографического ди-

виденда (будет наблюдаться рост удельного 

веса населения трудоспособного возраста), 

однако параллельно станет возрастать и ин-

тенсивность демографического старения.

В основном это обусловлено тем, что мно-

гие государства демонстрируют максималь-

ные в истории человечества темпы старе-

ния. Девять из 10 стран с наибольшим про-

гнозируемым процентным увеличением 

доли пожилых людей находятся в Восточной

и Юго-Восточной Азии (рис. 2). Наибольший 

рост прогнозируется в Южной Корее (23%), 

Сингапуре (21%) и Тайване (20%). Испания 

является скорее исключением и единствен-

ной страной Европы в десятке с наибольшим 

прогнозируемым увеличением доли пожи-

лых людей к 2050 году.

Статистическая база ООН предоставляет 

достаточно обширные и глубокие сведения 

относительно процесса старения населения 

в странах мира. Но в целом данных, указан-

ных выше, достаточно, чтобы выяснить ос-

новные характеристики демографического 

старения в международном масштабе. Это 

глобальность и необратимость. Развитые 

Рис. 1. Структура мирового населения старше 65 лет, факт и прогноз
Составлено по: данные World Population Prospects 2019. URL: https://population.un.org/wpp
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страны продолжат умеренно стареть, раз-

вивающиеся и наименее развитые будут 

стремительно их догонять, согласно кон-

цепции бета-конвергенции. Таким образом, 

исследовательский фокус смещается в сто-

рону наименее изученной категории − по-

следствий старения населения. Наибольшую 

сложность представляет отсутствие единого 

понимания, как именно следует их изучать 

и каким образом можно унифицировать си-

стему показателей для стран, находящихся 

на разных стадиях демографического пере-

хода и имеющих различающиеся норма-

тивно установленные границы социальных 

возрастов «старости». Тем не менее ученые 

в области экономической демографии про-

должают поиск новых подходов, о которых 

пойдет речь в следующей части статьи.

Экономико-демографические
индикаторы последствий
старения населения
и их изменение в странах мира
Чтобы описать изменения в возрастной 

структуре населения, демографы и экономи-

сты используют различные относительные 

показатели сравнения для отдельных воз-

растных групп. Самым простым и наиболее 

распространенным показателем опреде-

ления демографической старости является 

доля населения в возрасте 65 лет и старше 

(либо 60 лет и старше, в зависимости от ме-

тодологических оснований исследования). 

Другой метод, часто используемый в иссле-

довании последствий старения населения, – 

это показатель демографической нагрузки 

пожилыми (или коэффициент зависимости 

от пожилого населения), который рассчиты-

вается как число людей в возрасте 65 лет или 

старше, деленное на численность населения 

в возрасте от 20 (либо от 15) до 64 лет [10–12]. 

Соотношение часто применяется в качестве 

критерия для определения социальной и 

экономической зависимости территории от 

пожилого населения.

Понятие и методы расчета коэффици-

ентов зависимости развивались с течением 

времени. Во второй половине XVIII века в 

странах Континентальной Европы промыш-

ленная революция привела к фундаменталь-

ному переходу от аграрной экономики, ос-

нованной на ручном труде, к индустриаль-

ной экономике, которая опиралась на ме-

ханизированное производство. Этот сдвиг 

коренным образом изменил экономиче-

скую, социальную, культурную и политиче-

скую жизнь всей Европы и, в конечном итоге, 

остального мира. Тем не менее экономисты 

и демографы продолжали уделять основное 

внимание вкладу в экономику физического 

Рис. 2. Первая десятка стран по показателю роста удельного веса
населения старше 65 лет с 2019 по 2050 год, %

Составлено по: данные World Population Prospects 2019. URL: https://population.un.org/wpp
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труда, выполняемого в основном мужчина-

ми в возрасте от 15 до 65 лет, а также тому, 

как этот труд может поддерживать функци-

онирование общества в целом. Концепция 

коэффициентов зависимости была впервые 

введена латвийским экономистом, стати-

стиком и демографом Карлом Баллодом

в 1913 году. Для классификации населения 

по возрасту в соответствии со вкладом в на-

циональную экономику он установил следу-

ющие возрастные группы [13]:

1) взрослые в возрасте от 20 до 60 лет 

(полностью работоспособны);

2) молодежь в возрасте от 15 до 20 лет

и взрослые в возрасте от 60 до 70 лет (пони-

женная трудоспособность); 

3) молодежь в возрасте до 15 лет и взрос-

лые старше 70 лет (нетрудоспособны).

Основываясь на этой классификации, 

Баллод предположил, что молодежь в воз-

расте от 15 до 20 лет и пожилые люди в воз-

расте от 60 до 70 лет относятся в большей 

степени к непроизводительной части насе-

ления. Взрослые в возрасте от 20 до 60 лет 

считались полностью продуктивными в том 

смысле, что они производили больше, чем 

им нужно для поддержания своего текущего 

состояния, и, таким образом, могли поддер-

живать менее производительные возраст-

ные группы. Взрослые старше 70 лет и дети 

в возрасте до 15 лет считались «бременем» 

для «сендвич-поколений». Баллод опреде-

лил «Беластунгское население» (коэффи-

циент бремени) как число лиц в возрасте

до 15 лет и старше 70 лет, деленное на коли-

чество людей в возрасте от 20 до 60 лет.

Чтобы проанализировать чрезвычайно 

высокий уровень безработицы в Германии 

в начале 1930-х гг., немецкий статистик 

Эрнст Гюнтер [14] также выдвинул гипотезу 

о влиянии изменения численности и состава 

населения на экономическое развитие. Он 

выстраивал свой анализ на предположении, 

что население в возрасте от 15 до 65 лет со-

ставляет основную рабочую силу. Верхняя 

граница определена им с учетом того, что 

возраст 65 лет был официально признан

в Германии нетрудоспособным и дающим 

право на получение страховой пенсии по 

старости. Гюнтер предположил, что эконо-

мический вклад всех людей, включая муж-

чин и женщин в возрасте от 15 до 65 лет, 

не обязательно будет одинаковым, в связи

с чем ввел более точный, по его мнению, 

подход к оценке экономического вклада 

различных возрастных групп с учетом по-

ловой принадлежности. Его оценки осно-

вывались на том, что большая часть работы 

требовала физического труда на фабриках

и в сельском хозяйстве. Гюнтер посчитал, 

что мужчины в возрасте от 25 до 40 лет яв-

ляются наиболее продуктивным сегмен-

том рабочей силы, их экономический вклад 

был взят за 100, чтобы служить эталоном 

сравнения. Предполагалось, что все осталь-

ные возрастные группы вносят в среднем 

определенный процент от эталона. Дети

в возрасте до 15 лет и пожилые люди старше

75 лет не вносят вклад в экономику, а жен-

щины – только две трети от мужского вклада 

в каждой возрастной группе.

Фрэнк Ноустайн, первый директор 

Отдела народонаселения Организации 

Объединенных Наций (1947–1948 гг.),

в 1944 году написал свою знаменитую рабо-

ту [15], в которой основное внимание уде-

лил влиянию изменения состава населения 

на политическое, социальное и экономиче-

ское развитие. Он отмечал, что изменения 

в составе населения по возрасту потенци-

ально более важны, чем изменения чис-

ленности населения в целом. Рассматривая 

влияние Второй мировой войны на числен-

ность и распределение населения в Европе 

и Советском Союзе, Ноустайн сосредото-

чился на мужчинах в возрасте 15–64 лет

и изучил возможные последствия роста или 

снижения численности указанной группы 

для экономического развития послевоенной 

Европы. Он впервые использовал термин 

«коэффициент общей зависимости» (или ко-

эффициент общей демографической нагруз-

ки), определив его как отношение количе-

ства людей в возрасте от 0 до 14 лет и старше 

65 лет к численности населения в возрасте

от 15 до 64 лет. Именно в таком формате ко-

эффициент общей зависимости был признан 

классическим подходом к исследованию 
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влияния изменения возрастной структуры 

на экономическое развитие. В наше время 

экспертами ООН нижняя граница трудоспо-

собности увеличена до 20 лет, поэтому ко-

эффициент экономической зависимости от 

пожилого населения рассчитывается как от-

ношение численности людей старше 65 лет 

к численности населения в возрасте от 20 до 

64 лет, умноженное на 100. Условно обозна-

чим этот показатель как КЗПН.

С 1990 года КЗПН непрерывно увеличи-

вался во всем мире, но его уровень и ин-

тенсивность роста в отдельных регионах 

не были одинаковы (рис. 3). В 2019 году

на 100 человек в возрасте от 20 до 64 лет 

приходилось 16 представителей в возрасте 

65 лет и старше. К 2050 году это соотноше-

ние увеличится до 28 к 100.

В Европе и Северной Америке в 2019 

году на 100 человек трудоспособного воз-

Рис. 3. Изменение коэффициента зависимости от пожилого населения
в регионах мира, факт и прогноз

Составлено по: данные World Population Prospects 2019. URL: https://population.un.org/wpp
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раста приходилось 30 пожилых людей. 

Прогнозируется, что это соотношение к 

2050 году резко возрастет до 49. В Австралии 

и Новой Зеландии КЗПН увеличится с 27 на 

100 в 2019 году до 42 на 100 в 2050 году.

С высокой долей вероятности КЗПН 

увеличится более чем вдвое в период 

между 2019 и 2050 гг. в Восточной и Юго-

Восточной Азии, в Латинской Америке,

в Северной Африке и Западной Азии, а также

в Центральной и Южной Азии.

Напротив, КЗПН остается относительно 

низким в Океании и в странах Африки к югу 

от Сахары. Ожидается, что КЗПН возрастет в 

период между 2019 и 2050 гг. лишь с 8 до 14 

на 100 в Океании, и с 7 до 9 на 100 в стра-

нах Африки южнее Сахары, что обусловлено, 

преимущественно, сохранением высокой 

рождаемости и относительно высокими по-

казателями смертности во всех возрастах.

В табл. 2 представлены 10 стран с самым 

высоким показателем КЗПН в 2019 и 2050 

годах. В 2019 году Япония, где на 100 чело-

век в возрасте от 20 до 64 лет приходился

51 человек в возрасте от 65 лет и старше, 

имеет самый высокий показатель КЗПН

в мире. Тем не менее это единственная ази-

атская страна в топ-группе: из 10 стран с 

самыми высокими показателями сегодня 

семь находятся в Европе, две – в Латинской 

Америке. Все государства, входящие в топ-10

в 2019 году, имели КЗПН больше 35 на 100.

В 2050 году Япония останется страной 

с самым высоким КЗПН (81 к 100), к ней в 

списке добавятся еще три государства из 

Восточной и Юго-Восточной Азии. В топ-10

по-прежнему будут входить страны или ре-

гионы Европы и Северной Америки (5) и 

Латинской Америки (1) с КЗПН выше 65 на 

100 в 2050 году, что намного выше значения 

Японии в 2019 году. При этом очевидно, что 

в списке государств с самой высокой нагруз-

кой пожилыми людьми Европа постепенно 

уступит место азиатским странам, где тем-

пы старения населения несоизмеримо выше.

Классический подход, предложенный 

Ноустайном, по-прежнему остается одним из 

наиболее часто используемых в экономико-

демографических исследованиях. Одна ко, 

учитывая разнообразие стареющих госу-

дарств в части функциональных возможно-

стей и экономической активности пожилых 

людей, проживающих в них, а также тот факт, 

что не все люди в традиционном трудоспо-

собном возрасте продуктивны на 100 про-

центов своих возможностей, исследователи 

предлагают альтернативные меры для от-

слеживания изменений в контексте старе-

ния населения. Некоторые из таких альтер-

нативных мер опираются на данные, кото-

рые доступны на глобальном уровне или для 

большого количества стран.

Одной из главных нерешенных проблем 

в классическом методологическом подходе 

Таблица 2. Первая десятка стран по уровню КЗПН, факт и прогноз

2019 год 2050 год
Страна КЗПН Страна КЗПН

Япония 51 Япония 81
Финляндия 39 Южная Корея 79
Италия 39 Испания 78
Греция 38 Греция 75
Португалия 38 Италия 74
Мартиника 37 Португалия 71
Вирджинские острова 37 Тайвань 71
Франция 37 Гонг Конг 71
Германия 36 Мартиника 68
Болгария 36 Словения 65
Составлено по: данные World Population Prospects 2019. Available at: https://population.un.org/wpp/
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является влияние рождаемости на транс-

формацию возрастной структуры и измене-

ние удельного веса населения старших воз-

растов, что не дает в полной мере оценить 

старение «сверху», т. е. за счет роста про-

должительности жизни в старших возрас-

тах. Решение данного методологического 

противоречия было найдено в концепции 

«проспективного возраста», активно раз-

виваемой У. Сандерсоном и С. Шербовым. 

Предлагаемый ими критерий для опреде-

ления уровня старости населения – доля 

населения с ожидаемой продолжительно-

стью жизни 15 лет и менее − позволяет ни-

велировать влияние фактора рождаемости 

[16–18]. Соответственно, проспективный 

коэффициент зависимости от пожилого на-

селения (ПКЗПН) рассчитывается как от-

ношение численности людей в возрасте с 

продолжительностью жизни 15 лет и менее, 

приходящейся на 100 человек населения в 

возрасте от 20 лет и до определяемой верх-

ней границы.

Тенденции ПКЗПН предполагают более 

медленное увеличение или даже снижение 

коэффициента зависимости во многих ста-

реющих государствах по сравнению с клас-

сическим методом. Эту тенденцию можно 

наблюдать на глобальном уровне, где про-

спективный коэффициент зависимости 

от старости несколько снизился: с 12,9

в 1990 году до 11,6 в 2019 году (-10%), но, 

согласно прогнозам, он увеличится до 17,3 

к 2050 году (+50%). По сравнению с КЗПН 

ПКЗПН обычно растет более медленными 

темпами. Например, первый показатель, 

согласно прогнозам, увеличится на 79%

в период с 2019 по 2050 год, второй – лишь 

примерно на 50%.

В табл. 3 представлены 10 стран с са-

мыми высокими проспективными коэффи-

циентами зависимости от старости в 2019

и 2050 годах. В 2019 году 9 из 10 стран

с наивысшими коэффициентами находи-

лись в Европе. Болгария имеет самый вы-

сокий показатель ПКЗПН со значением

30 в 2019 году и сохранит лидерство с ко-

эффициентом 36 в 2050 году. Среди 10 

стран или районов с ПКЗПН более 32

в 2050 году семь, по прогнозам, будут пред-

ставлять Европу, одна (Республика Корея) −

Юго-Восточную Азию и две (Мартиника

и Виргинские острова Соединенных Шта-

тов) – Латинскую Америку.

Таким образом, применение проспек-

тивного метода дает несколько иные ре-

зультаты, согласно которым последствия 

старения будут наиболее ярко выраженны-

ми преимущественно в странах Восточной 

и Южной Европы, а протекание самого про-

цесса старения населения будет менее ин-

тенсивным. Однако часто данный метод 

подвергается критике в связи с тем, что в 

нем практически полностью игнорируется 

Таблица 3. Первая десятка стран по уровню ПКЗПН, факт и прогноз

2019 год 2050 год
Страна КЗПН Страна КЗПН

Япония 51 Болгария 81
Финляндия 39 Мартиника 79
Италия 39 Италия 78
Греция 38 Южная Корея 75
Португалия 38 Португалия 74
Мартиника 37 Украина 71
Виргинские острова 37 Румыния 71
Франция 37 Босния и Герцеговина 71
Германия 36 Греция 68
Болгария 36 Виргинские острова 65
Составлено по: данные World Population Prospects 2019. URL: https://population.un.org/wpp/; WHO Mortality Database. 
URL: https://www.who.int/healthinfo/mortality_data/en/
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фактор экономической составляющей, при 

опоре, преимущественно, на показатели до-

жития в старших возрастах, безусловно, от-

ражающие уровень и качество жизни насе-

ления, но лишь косвенно.

Более детальную картину экономическо-

го эффекта старения населения дает под-

ход, разработанный Р. Ли и Э. Мэйсоном 

[19–20]. Экономический коэффициент за-

висимости от старости, или экономический 

КЗПН, определяется как эффективное чис-

ло потребителей в возрасте 65 лет и старше

(т. е. неработающих), деленное на эффек-

тивное число работников всех возрастов

(т. е. работающих) и умноженное на 100. 

Одним из преимуществ этого метода явля-

ется то, что он включает в себя возрастные 

различия в доходах и потреблении разных 

возрастных групп, участие в рабочей силе, 

безработицу и т. д. Другими словами, это со-

отношение отражает потребность в ресурсах 

(потребление) пожилых людей относитель-

но ресурсов, произведенных (трудовой до-

ход) всеми работниками, независимо от их 

возраста. Растущий экономический КЗПН 

указывает на то, что число эффективных 

(чистых) пожилых потребителей на одно-

го работающего увеличивается. Это, в свою 

очередь, может изменить спрос и способы 

финансирования потребления товаров и ус-

луг в старших возрастах, в том числе в сфе-

ре пенсионного обеспечения и медицин-

ских расходов. Для поддержания заданного 

уровня потребления пожилые люди в целом 

имеют следующие возможности: а) получать 

трудовой доход; б) получать доход от активов 

или в) получать экономическую поддержку 

от семей или от программ государственных 

трансфертов. В качестве альтернативной 

или дополнительной финансовой стратегии 

пожилые люди могут принять решение о со-

кращении своего потребления.

Проведенные расчеты позволяют ут-

верждать, что старение населения приве-

дет к глобальному увеличению с 20 эффек-

тивных пожилых потребителей (в возрас-

те 65+) на 100 эффективных работников 

(всех возрастов) в 2019 году до 33 на 100 к 

2050 году. В настоящее время в Европе и 

Северной Америке, а также в Австралии и 

Новой Зеландии, наблюдаются самые высо-

кие уровни экономического КЗПН – 43 и 36 

на 100 соответственно. Столь значительные 

коэффициенты отражают высокий уровень 

потребления в старших возрастах по сравне-

нию с остальными группами и быстро расту-

щую долю пожилых людей в населении. Со 

значительной долей вероятности аналогич-

ные высокие коэффициенты, составляющие 

около 40 эффективных пожилых потребите-

лей на каждые 100 эффективных трудящихся, 

будут наблюдаться в двух других регионах в 

ближайшие десятилетия: Восточной и Юго-

Восточной Азии к 2040 году, и в Латинской 

Америке к 2050 году.

Если обратиться к первой десятке стран 

по уровню ЭКЗПН (табл. 4), то можно уви-

деть, что в 2019 году с большим отрывом на 

первом месте находится Япония – государ-

ство, как принято считать, выступающее 

актуальным примером того, что может ожи-

дать многие развитые страны, входящие в 

топ-группу, в ближайшем будущем во всех 

аспектах, связанных с последствиями ста-

рения населения. Безусловно, в ситуации 

с Японией сложился целый ряд конъюн-

ктурных факторов, при которых возрастная 

структура населения стремится к «столбо-

образной» форме. Сочетание высокой про-

должительности жизни и доходов в старших 

возрастах, вопреки устоявшемуся мнению 

о положительной стороне данного феноме-

на, влечет за собой довольно существенную 

нагрузку на общество в целом, т. к. соотно-

шение эффективных потребителей старших 

возрастов к эффективным трудящимся не-

уклонно возрастает, что ведет к замедлению 

темпов экономического роста.

К 2050 году, при сохранении текущих 

тенденций, в двух государствах (Японии и 

Греции) численность эффективных пожи-

лых потребителей превысит численность 

эффективных трудящихся, а в целом ряде 

стран ЭКЗПН приблизится к значению 100. 

Темпы роста в сравнении с классическим 

КЗПН выше, что во многом связано с уче-

том фактора прироста «чистой» непроизво-

дительной группы населения старше 65 лет. 
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В отличие от первых двух рассмотренных 

подходов, ЭКЗПН, на наш взгляд, дает более 

четкое представление о дальнейших пер-

спективах социально-экономического раз-

вития и потенциально возможных вариан-

тах нивелирования последствий старения 

населения, о которых скажем в заключении. 

Однако следует отметить, что оценки могут 

быть еще более точными, если в расчетах 

учитывать пенсионный возраст отдельно 

взятой страны, но в таком случае междуна-

родные сравнения будут затруднены, в том 

числе по причине отсутствия актуальной 

информации и невозможности прогнози-

рования.

Три показателя, представленные в дан-

ной работе – коэффициент зависимости от 

пожилого населения (КЗПН), проспектив-

ный коэффициент зависимости от пожи-

лого населения (ПКЗПН) и экономический 

коэффициент зависимости от пожилого на-

селения (ЭКЗПН) – отражают последствия 

старения населения с разных точек зрения 

с применением различных методов. Каждая 

мера служит уникальной цели, следователь-

но, ее использование зависит от целей ис-

следователя.

Сравнение ПКЗПН с КЗПН демонстрирует 

(табл. 5), что ПКЗПН ниже во всех регионах, 

за исключением Африки к югу от Сахары 

и Океании. В 2019 году ПКЗПН составлял 

только половину КЗПН в Австралии и Новой 

Зеландии и более половины (60%) − в Европе 

и Северной Америке, а также в Латинской 

Америке. Значения ПКЗПН совпадают со зна-

чениями КЗПН для Центральной и Южной 

Азии. Для всех регионов, кроме Австралии и 

Новой Зеландии, отношение ПКЗПН к КЗПН 

будет падать в период с 2019 по 2050 год.

Выявленные тренды позволяют нам сде-

лать следующее предположение. Если опи-

раться на основной постулат концепции 

проспективного старения, согласно которо-

му увеличение продолжительности жизни 

в старших возрастах ведет к снижению на-

грузки на трудоспособное население (пара-

доксально, но методологически верно), то 

потенциально в ближайшие десятилетия 

влияние последствий старения населения на 

социально-экономическое развитие будет 

снижаться. Однако следует сделать два важ-

ных отступления, позволяющих критиче-

ски посмотреть на такой подход. Во-первых, 

определяемая граница проспективного 

воз раста старости даже в развитых странах 

существенно выше, чем границы законода-

тельно установленного возраста получения 

прав на трудовую пенсию [21]. Таким обра-

зом, в буферной зоне между двумя этими 

показателями остается большая доля уже 

непроизводительной части населения, по-

лучающей пенсию (в частности, в развитых 

Таблица 4. Первая десятка стран по уровню экономического ЭКЗПН, факт и прогноз

 2019 год  2050 год
Страна ЭКЗПН Страна ЭКЗПН

Япония 78 Япония 127
Финляндия 57 Греция 107
Франция 55 Италия 97
Германия 54 Словения 93
Дания 53 Испания 93
Греция 53 Пуэрто-Рико 92
Швеция 52 Португалия 91
Италия 50 Швейцария 89
Нидерланды 50 Германия 89
Виргинские острова 50 Южная Корея 89
Составлено по: данные World Population Prospects 2019. URL: https://population.un.org/wpp; OESD Stat. URL: https://
stats.oecd.org; National Transfer Accounts. URL: http://www.ntaccounts.org/web/nta/show/Browse%20database
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странах ее удельный вес велик, т. к. возмож-

ностей для одновременного продолжения 

трудовой деятельности и выхода на пен-

сию существенно меньше, чем, например, в 

России), которая, согласно данному подходу, 

формально относится к трудящемуся насе-

лению. Во-вторых, темпы роста показателя 

ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни в возрасте X существенно ниже, чем 

средней ожидаемой продолжительности 

жизни в этом же возрасте [21]. Это несоот-

ветствие может свидетельствовать о том, 

что реальные достижения в области прод-

ления продуктивной жизни в старости все 

же несколько ниже, чем рост продолжитель-

ности жизни вообще. Оба этих аргумента 

позволяют нам предположить, что пред-

ставления о коэффициентах зависимости от 

пожилого населения в проекции проспек-

тивного старения несколько занижают сте-

пень важности проблематики, касающейся 

нарастания темпов последствий старения 

населения. Безусловно, с точки зрения из-

менения взглядов на методологические 

особенности определения возрастов «старо-

сти» данный подход является, на наш взгляд, 

главным прорывом в области изучения ста-

рения населения со времен Э. Россета [22]

и А. Сови [23]. Однако «идеальные» параме-

тры расчета коэффициентов зависимости с 

учетом критерия определения проспектив-

ного возраста «старости» населения вступа-

ют в явное противоречие с институциональ-

ными особенностями определения соци-

ального возраста «старости» (пенсионного 

возраста) на уровне отдельных государств. 

В связи с этим оценка социально-эконо-

мических последствий старения населения 

производится с достаточно серьезными до-

пущениями, что позволяет говорить об ее 

«отрыве» от реальных значений. При этом 

указанный подход все же направлен на опре-

деление реальных границ «старости» насе-

ления при нивелировании влияния показа-

телей рождаемости, а расчет ПКЗПН – лишь 

дополнение, а не первостепенная задача.

В свою очередь, расчет показателя ЭКЗПН 

основан на том, чтобы устранить допуще-

ния относительно социальных возрастов 

«старости» в отдельных странах и регионах 

мира. Экономический коэффициент зави-

симости от пожилого населения несколько 

выше, чем КЗПН, во всех регионах, причем 

наибольшая разница наблюдается в Европе 

и Северной Америке, а также в Австралии и 

Новой Зеландии (см. табл. 5). Такой резуль-

тат логичен, если учитывать более высокий 

уровень потребления в старших возрастах 

в этих государствах. Напротив, ожидается, 

что в обозримом будущем экономические 

последствия старения населения в стра-

нах Африки к югу от Сахары, в Северной 

Таблица 5. Сравнение показателей КЗПН в трех проекциях, факт и прогноз

Регион мира
Отношение ПКЗПН к КЗПН Отношение

экономического КЗПН к КЗПН
2019 год 2050 год 2019 год 2050 год

Мир в целом 0.7 0.6 1.2 1.2
Страны Африки, южнее Сахары 1.4 1.1 1.1 1.0
Северная Африка и Западная Азия 0.9 0.6 1.1 1.1
Центральная и Южная Азия 1.0 0.8 1.2 1.2
Восточная и Юго-Восточная Азия 0.7 0.6 1.1 1.1
Латинская Америка
и страны Карибского бассейна 0.6 0.5 1.2 1.1

Австралия и Новая Зеландия 0.5 0.5 1.3 1.3
Океания 1.5 1.1 1.1 1.1
Европа и Северная Америка 0.6 0.5 1.4 1.4
Составлено по: данные World Population Prospects 2019. URL: https://population.un.org/wpp; OESD Stat. URL: https://
stats.oecd.org; National Transfer Accounts. URL: http://www.ntaccounts.org/web/nta/show/Browse%20database
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Африке и Западной Азии, в Восточной и 

Юго-Восточной Азии и Океании будут менее 

серьезными, чем в развитых странах. Это 

связано с тем, что пожилые люди в большин-

стве этих государств, как правило, работают 

дольше, для них не характерен повышенный 

уровень потребления в старших возрастах. 

На наш взгляд, показатель ЭКЗПН является 

наиболее точным среди всех рассмотренных 

подходов к оценке потенциального влияния 

последствий старения населения на социаль-

но-экономическое развитие, т. к. приближа-

ет нас не только к реалиям трансформации 

возрастной структуры, но и к изменениям в 

балансе потребления и производства, рынка 

труда, а также, в конечном итоге, к пробле-

мам поддержания темпов экономического 

роста в условиях старения населения.

Заключение
Проведенный анализ позволил нам 

сравнить три наиболее часто используемых 

подхода к определению последствий транс-

формации возрастной структуры с вектором 

«старения». Каждая из методик расчета ко-

эффициентов зависимости от пожилого на-

селения имеет свои преимущества и недо-

статки. Теоретически мы можем выстроить 

картину прогнозов относительно послед-

ствий старения населения на глобальном 

уровне. Расчет классического показателя 

КЗПН, на наш взгляд, следует рассматривать 

в качестве инерционного сценария, согласно 

которому процессы демографического ста-

рения и нарастания его последствий будут 

идти параллельно. Проспективный показа-

тель КЗПН (положительный сценарий) от-

ражает возможность сохранения масштаба 

последствий демографического старения на 

прежнем уровне и тенденцию к снижению 

при условии, что потенциал роста продол-

жительности жизни в старших возрастах бу-

дет использован максимально эффективно. 

Прогноз изменения экономического КЗПН 

(негативный сценарий), напротив, демон-

стрирует нам нарастание последствий ста-

рения населения, особенно в наиболее раз-

витых странах. Отметим, что по указанным 

ранее в статье причинам последний вариант 

представляется нам наиболее приближен-

ным к реальности. Но при этом не следу-

ет ни один из подходов рассматривать как 

«вещь в себе». Каждый из них дает резуль-

таты, которые можно частично подвергнуть 

критике, но вряд ли можно опровергнуть 

их общие постулаты. Главным недостатком 

всех рассмотренных методик являются ис-

пользуемые в них критерии определения 

возраста «старости» и категории пожилого 

населения. Их сложно привести к единому 

знаменателю в силу разности социальных 

конструктов при определении непроизво-

дительных возрастов в отдельных странах. 

В первую очередь это касается пенсионного 

возраста, как нормативного, так и фактиче-

ского. Даже имея единые демографические 

критерии, мы не можем систематизировать 

влияние трендов трансформации возраст-

ной структуры на отдельные сферы, в связи 

с тем что определяемые нами показатели с 

высокой долей вероятности не будут совпа-

дать с институциональными характеристи-

ками отдельно взятого «стареющего» обще-

ства. Также следует отметить, что качествен-

ные характеристики населения «старшего 

возраста» могут существенно различаться в 

странах со схожей его долей и численностью.

Таким образом, можно говорить о том, 

что методологически оценку рисков и воз-

можностей адаптации к последствиям старе-

ния населения целесообразно производить в 

отдельно взятой стране. Это позволит устра-

нить два наиболее важных барьера: разницу 

в социальных конструктах при определении 

возраста непроизводительности, а также 

нормативно-правовых и институциональ-

ных факторах регулирования. Однако отме-

тим, что международные сравнения все же 

не теряют свою актуальность в связи с одной 

из двух главных характеристик старения на-

селения – его глобальностью. Очевидно, что 

решение проблемы последствий старения 

населения будет наиболее эффективным на 

уровне отдельно взятой страны, но наибо-

лее важные направления их нивелирования 

должны быть учтены всеми «стареющими» 

государствами. Во-первых, это касается рас-

ширения политики внедрения концепций 
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активного (продуктивного) долголетия во 

всех возрастных группах населения. С од-

ной стороны, как было отмечено в статье, 

на текущий момент увеличение продолжи-

тельности жизни влечет за собой рост чис-

ла чистых потребителей, что сказывается на 

сдерживании темпов экономического роста. 

С другой, если опираться на концепцию про-

спективного старения, ситуацию можно из-

менить изнутри, т. е. за счет повышения эф-

фективности при использовании ресурсов 

роста продолжительности жизни. Но жизни 

здоровой и продуктивной, что вновь возвра-

щает нас к концепции активного долголетия, 

повсеместное внедрение которой, на наш 

взгляд, является наиболее эффективным и 

долгосрочным ответом на сложившуюся де-

мографическую ситуацию.

Во-вторых, требуются повсеместные ин-

ституциональные изменения, касающиеся 

рынка труда и систем пенсионного обеспе-

чения. Параметры функционирования пен-

сионных систем должны быть полностью 

адаптированы к страновым моделям де-

мографического старения, с расширением 

накопительного элемента и повышением 

индивидуальной ответственности граждан 

за собственные накопления на «старость». 

Рынок труда должен подстраиваться под но-

вую возрастную структуру работников.

В-третьих, обществам необходимо при -

нять эти необратимые изменения. Эф-

фективная реализация ресурсного потен-

циала стареющих обществ возможна лишь 

при устранении существующих барьеров 

в форме стереотипизации и возрастной 

дискриминации пожилого населения. При 

условии эффективного преодоления по-

следствий старения населения применяе-

мые в данной статье термины «нагрузка» 

и «зависимость от пожилого населения» 

уже в ближайшем будущем могут стать 

лишь элементами истории демографиче-

ской науки.
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states. This phenomenon is no longer considered as a particular problem, but rather acquires the 

status of a civilizational challenge, a transition to a new state of not only demographic, but also 

social structure. Adaptation to these conditions is possible only if there is reliable and relevant 

information about the mechanisms of the population aging consequences formation and the sce-
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narios of potential changes in their scale. The aim of this work is a comparative critical analysis of 

the approaches to measuring the eff ects of demographic aging at the global level and in the inter-

country comparison. The author of the study presents three main approaches to the measurement 

of dependency ratios on the elderly population (DREP): traditional, prospective and economic, and 

highlights their strengths and weaknesses. The main limitation (to a diff erent extent for each of the 
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nature and irreversibility of the phenomenon under study, international comparisons provide us 

with quite extensive information about the direction vectors of the population aging process and its 

consequences. In particular, the data from DREP calculations in the prospective, traditional and 

economic projections allow us to speak about the probability of three scenarios of events (positive, 

inertial and negative). The advent of each of them directly depends on the eff ectiveness of the policy 

to realize the resource potential of the “aging societies” and state policy to regulate socio-economic 

development in the context of population aging.
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В статье представлены результаты социологического исследования субъективного благополу-

чия населения в разрезе межстрановых, межрегиональных сравнений, а также изучения субъ-

ективного благополучия населения отдельно взятого региона на примере Вологодской области. 

Противоречивость данных об уровне субъективного благополучия и его связях с материальным 

положением, резкая динамика данных обусловливают актуальность исследований счастья

и удовлетворенности жизнью населения, в т. ч. и на региональном уровне. Целью работы яв-

ляется рассмотрение взаимосвязей между субъективными оценками благополучия и экономи-

ческими показателями. Методическая основа исследования – массовые социологические опро-

сы населения, организованные международными исследовательскими организациями, а также 

ФГБУН ВолНЦ РАН на территории Вологодской области. В работе обобщены данные о месте 

России в международных рейтингах благополучия в зависимости от макроэкономических пока-

зателей. Представлены данные о зависимости счастья от отдельных социально- структурных 

показателей (возраста, типа населенного пункта, региона, социального статуса в виде уров-

ня дохода), при этом не выявлено прямой связи между уровнем субъективного благополучия

и экономическими макропоказателями (ВВП и ВРП на душу населения). На уровне Российской 

Федерации обобщены данные о доходах, которые необходимы для «нормальной» и «роскошной» 

жизни и связаны с представлениями россиян о счастье и благополучии. Жители Вологодской об-

ласти придают большое значение материальному положению, но многие из них считают, что 

его уровень недостаточен для удовлетворенности материально-финансовой стороной жизни. 

Проведенные исследования подтверждают наличие не линейной, а более сложной взаимосвязи 

между уровнем среднедушевого дохода и уровнем счастья. С помощью методов математиче-

ской статистики определена функция, описывающая зависимость индекса счастья от доходов. 
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В эпоху глобальной конкуренции, ког-

да происходят значительные перемены в 

общественном и индивидуальном сознании, 

связанные с серьезной переоценкой ценно-

стей, показатели устойчивого экономиче-

ского развития стран и регионов уже давно 

не являются единственными точками отсче-

та, по которым определяют качество жизни 

населения. Качество жизни – это «объектив-

но-субъективная характеристика условий 

существования человека, которая зависит 

от развития потребностей самого человека 

и его субъективных представлений и оце-

нок своей жизни» [1, c. 33]. Поэтому наряду 

с «объективным» подходом к понятию ка-

чества жизни, основанным на использова-

нии статистических показателей, широкое 

распространение получает «субъективный» 

подход, делающий акценты на субъективное 

благополучие, удовлетворенность жизнью,

а также на субъективные ощущения счастья 

или несчастья.

Субъективное благополучие
и парадокс Истерлина
«Субъективное благополучие» (subjective 

well-being) отражает личное восприятие 

человеком своего состояния и складыва-

ется из трех частей: «аффекта (совокупно-

сти чувств и настроений человека), счастья 

и удовлетворенности жизнью» [2, с. 388]. 

Удовлетворенность жизнью рассматрива-

ется как когнитивный компонент субъек-

тивного благополучия, не смешивающийся

с аффективными компонентами, и опреде-

ляется как глобальная оценка реальной жиз-

ни через призму субъективных стандартов 

«хорошей жизни», которые конструируются 

человеком самостоятельно или усваивают-

ся в готовом виде из социального окруже-

ния. Общий уровень удовлетворенности

в каждый конкретный момент времени сви-

детельствует о степени расхождения между 

жизненной реальностью и личными стан-

дартами «хорошей жизни».

Другим индикатором субъективного 

благополучия выступает счастье как по-

стоянная, полная и обоснованная удовлет-

воренность своей жизнью, ее условиями, 

раскрытием человеческих возможностей 

[3, с. 49–71]. Оно делится на эпизодическое 

и атрибутивное, при этом измерению под-

дается чаще всего именно первое, крайне 

зависимое от времени и событийных коле-

баний. Удовлетворенность жизнью и оценка 

людьми того, насколько они счастливы, хотя 

и тесно связаны друг с другом, но не явля-

ются идентичными понятиями: коэффици-

ент корреляции удовлетворенности жизнью

и уровня счастья не превышает 0,5–0,6 [4].

С точки зрения А.А. Кроника, можно вы-

делить четыре способа, которые используют 

люди для обретения счастья, и четыре вида 

соответствующих им установок: гедонисти-

ческие, аскетические, деятельные, созерца-

тельные. Установки являются следствием 

восприятия человеком важности и дости-

жимости его целей, удовлетворения потреб-

ностей. Так, гедонистические установки свя-

заны со стремлением человека к полностью 

удовлетворяющим его потребности объек-

там. Аскетизм обусловлен действием прин-

ципа минимизации потребностей в случае 

осознания невозможности удовлетворить 

их в полном объеме. Труднодостижимость 

жизненных целей заставляет включаться 

механизмы защиты психики, направленные 

на упрощение целей. Именно действие этих 

психических механизмов определяет удов-

летворенность человека собственной жиз-

нью даже в том случае, когда объективные 

характеристики (низкий социальный статус, 

трудности материального характера, отсут-

ствие карьерного роста и т. д.) говорят об об-

Зафиксированы эффекты адаптации и насыщения, когда удовлетворенность жизнью сходится

к некоторому постоянному значению – порогу насыщения, высказано предположение о наличии 

аскетических установок достижения счастья населением региона, относящим себя к категории 

«бедных и нищих».

Субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью, счастье, материальное благополучие, 

парадокс Истерлина.
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ратном [5]. Однако некоторые ученые имен-

но вследствие того, что люди могут быть 

счастливы не потому, что они хорошо живут, 

а потому, что имеют низкие уровни ожида-

ния, считают недостаточным использовать 

только субъективные показатели благополу-

чия в сравнительных исследованиях [6].

Наибольшие дискуссии вызывает во-

прос зависимости уровня счастья от денег 

вследствие противоречивости полученных

различными учеными результатов [7]. Вли- 

яние денег/дохода на переживание чувства 

удовлетворенности жизнью и счастье по-

пало в поле зрения американских исследо-

вателей в 70-е гг. ХХ века. Научная группа 

под руководством Ричарда Истерлина об-

наружила, что доходы американцев за рас-

сматриваемый период существенно вырос-

ли, а доля счастливых людей практически 

не изменилась. Истерлин определил, что 

существует эффект насыщения: люди, пре-

одолевшие уровень доходов, при котором 

удовлетворены все основные потребности, 

не ощущают роста удовлетворенности жиз-

нью с ростом дохода [8]. Эти исследования 

вызвали широкий резонанс в научных кру-

гах, поскольку выводы ученых постави-

ли под сомнение традиционное стремле-

ние общества к увеличению потребления

в виде достижения роста реального ВВП на 

душу населения.

При изучении парадокса Истерлина уче-

ные обратили внимание на продолжитель-

ность временного периода, в рамках которо-

го реализуются поиски связи между доходом 

и уровнем счастья или удовлетворенности 

жизнью. Так, в более ранних исследовани-

ях [9, с. 1–22] показана положительная связь 

роста дохода и уровня удовлетворенности 

жизнью в краткосрочном периоде. Но в дол-

госрочном периоде получен обратный ре-

зультат: уровень счастья во многих странах 

сохраняет практически постоянную величи-

ну на протяжении нескольких десятилетий, 

несмотря на значительный экономический 

рост. В 1950–1970 гг. и в Японии, и в США 

зафиксирован рост ВВП на душу населения, 

однако это не обусловило роста всеобщего 

счастья населения страны [2, с. 387].

Последователи Истерлина выявили, что с 

ростом ВВП на душу населения сокращается 

неравенство в уровне счастья, т. е. средний 

уровень счастья не изменяется, а диспер-

сия уровня счастья внутри развитых стран 

снижается [10; 11]. Кроме того, постоянный 

доход и богатство являются лучшими пока-

зателями удовлетворенности жизнью, чем 

текущий доход, так как позволяют человеку 

быть готовым к чрезвычайным ситуациям и 

иметь страховку на случай «отрицательных 

шоков дохода», вызванных, например, поте-

рями из-за болезни или других рисков [12]. 

Проведенные исследования подтверждают 

наличие не линейной, а более сложной вза-

имосвязи между уровнем дохода и уровнем 

счастья. Выделяют два эффекта, объясняю-

щие причины отсутствия линейной зависи-

мости уровня счастья от дохода: сравнения 

и адаптации. Согласно эффекту сравнения 

индивиды сравнивают свой доход с доходом 

кого-то знакомого, имеющего более высо-

кий уровень благосостояния. Так, в работе 

Майкла МакБрайда сделан вывод о том, что 

доход влияет на удовлетворенность жизнью 

опосредованно через ожидания индиви-

да и ситуации социального сравнения [13]. 

Завышенные ожидания относительно до-

хода и сравнение своего дохода с более вы-

сокими доходами других негативно влияют 

на удовлетворенность жизнью, в то время 

как текущий размер дохода сам по себе не 

оказывает такого влияния. Согласно тео-

рии адаптации люди оценивают свое благо-

получие относительно того уровня жизни,

к которому они привыкли: если уровень 

жизни становится выше прежнего, то чело-

век испытывает возрастание удовлетворен-

ности. По мере привыкания к новому уров-

ню переживание удовлетворенности акту-

альной жизненной ситуацией снижается

[14, с. 41–89]. Точка насыщения в случае эф-

фекта адаптации – уровень дохода, после 

которого прирост вероятности удовлетво-

ренности жизнью замедляется – составляет 

в среднем 26–33 тыс. долл. для всех стран 

мира, 30–33 тыс. долл. – для стран Еврозоны

[2, с. 387]. Тестирование на российских дан-

ных основных причин парадокса – адапта-
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ции к изменениям в доходах и эффекта со-

циального сравнения – позволило сделать 

вывод о существовании лишь краткосроч-

ной связи между реальным доходом и удов-

летворенностью материальным положени-

ем, несмотря на их похожую положительную 

динамику за последние 20 лет. Это свиде-

тельствует о преобладании в российском 

обществе эффекта адаптации [15].

Но получены и противоположные дан-

ные. Стивенсон и Вулферс определили прак-

тически линейную зависимость между сча-

стьем и логарифмом дохода, которая наблю-

дается в развитых, развивающихся странах 

и в странах с переходной экономикой [16],

а Инглхарт с коллегами не подтвердили па-

радокс Истерлина для межстрановых срав-

нений, а пришли к выводу об отсутствии

эффекта насыщения [17; 18].

В мировой науке продолжает нарастать 

число исследований субъективного благо-

получия и его связей с материальным бла-

гополучием, в большинстве из которых по-

следнее фигурирует в виде удовлетворения 

потребностей в экономических ресурсах 

или наличия дохода, с помощью которо-

го люди могут удовлетворить свои пред-

почтения [19–21].

Методики измерения
и построения индексов
благополучия
Однако в прикладных исследованиях 

субъективного благополучия ученые сталки-

ваются с рядом проблем методологического 

характера. Основная проблема субъективно-

го подхода заключается в неопределенности 

предмета оценки, сравнимости показателей 

уровня счастья или удовлетворенности жиз-

нью разных людей, т. к. уровень счастья и 

удовлетворенности жизнью во многом опре-

деляется ожиданиями каждого конкретного 

человека и стандартами, принятыми в той 

социальной микросреде, с которой он себя 

ассоциирует. Предмет исследования – субъ-

ективное благополучие – подвержен влия-

ниям различной этиологии (например, на-

строению). В методическом плане вопросы 

об общей удовлетворенности жизнью или 

ощущении счастья сенситивны к структуре 

анкеты, формулировкам вопросов, форма-

там ответа.

Наиболее широко в социологических 

исследованиях для измерения субъектив-

ного благополучия используются Шкала 

удовлетворенности жизнью (SWLS [22]) 

и Оксфордский опросник счастья (Oxford 

Happiness Inventory [23, с. 189–203]). 

Однопунктные шкалы основаны на допу-

щении, что концепция субъективного бла-

гополучия близка к ответу на «глобальный» 

вопрос о счастье или удовлетворенности 

[24]. В опросе Gallup International исполь-

зуется «Лестница Кантрила» («The Cantril 

Self-Anchoring Scale»), которая представля-

ет собой 10-балльную шкалу самооценки. 

Вершина лестницы определяется как «наи-

лучшая возможная жизнь», а нижняя сту-

пень – как «наихудшая». Испытуемые долж-

ны отметить, на какой ступени ощущают 

себя в данный момент и на какой ступени 

предполагают увидеть себя через пять лет 

[25]. К недостаткам однопунктных шкал сле-

дует отнести очевидность для респондента 

предмета исследования [7, с. 28], когда на его 

ответ могут повлиять некоторые индивиду-

альные предубеждения.

Другой подход заключается в постро-

ении индекса благополучия или индекса 

счастья. Индекс может иметь одномерное

(индекс счастья ВЦИОМ) или многомерное 

(The Happy Planet Index, OECD’s Better life 

index и др.) строение, может быть определен 

как на основе данных, полученных в резуль-

тате опросов населения, так и носить компо-

зитный характер, т. е. сочетать объективные 

и субъективные показатели (табл. 1). Кроме 

того, существуют примеры построения ком-

позитного индекса со взвешенными компо-

нентами благополучия (OECD’s Better Life 

Index), когда сами пользователи определя-

ют важность для себя различных компонент 

благополучия, что в конечном итоге усили-

вает субъективность общей оценки [21].

Сравнение индексов счастья и удовлет-

воренности жизнью, измеренных разными 

исследовательскими группами, затрудни-

тельно из-за использования шкал различно-
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го типа. Резкая динамика данных приводит 

к выводу об актуальности изучения субъек-

тивного благополучия населения в отдель-

ной стране, а также на региональном уровне. 

Целью работы является исследование 

взаимосвязей между субъективными оцен-

ками благополучия (счастья и удовлетво-

ренности жизнью) и показателями эконо-

мического благополучия. Счастье отражает 

оценку социальной стороны жизни людей 

(наиболее тесно данный показатель счастья 

связан с семейной жизнью, социальными 

Таблица 1. Методики измерения и построения индексов благополучия

Наименование Методика
Одномерные шкалы счастья и удовлетворенности жизнью

Всемирное
исследование ценностей 
(World Values Survey)

Вопросы:  «Насколько Вы счастливы?» (4-балльная шкала); «Насколько Вы удовлетво-
рены своей жизнью в целом?» (10-балльная шкала)

Европейское
исследование ценностей 
(European Values Study)

Вопросы: «Насколько Вы счастливы?» (4-балльная шкала); «Насколько Вы удовлетво-
рены своей жизнью в целом?» (10-балльная шкала)

Европейское
социальное исследование 
(European Social Survey)

Вопросы: «Насколько Вы счастливы?» (11-балльная шкала); «Насколько Вы удовлетво-
рены своей жизнью в целом?» (11-балльная шкала)

Евробарометр 
(Eurobarometer)

Вопрос: «В общем и целом вы: очень удовлетворены, частично удовлетворены, не 
очень удовлетворены или совсем не удовлетворены вашей текущей жизнью?»

Gallup International
Вопрос «Лестница жизни»: «Представьте себе лестницу, где 0 означает худшую из воз-
можных жизнь, а 10 означает лучшую из возможных жизнь. На какой ступеньке между 
0 и 10 вы сейчас находитесь?»

Многомерные индексы благополучия

Индекс процветания 
Легатиум института 
(Legatum Prosperity Index)

Индекс процветания – общий индекс общественного благосостояния, включающий 
измерения показателей различных аспектов жизни общества, состоит из 8 субиндексов. 
База носит компилятивный характер. Источники данных, использованные для созда-
ния индекса: Gallup World Poll, WTO, World Development Indicators, GDP, World Intellectual 
Property Organization, UN Human Development Report, World Bank, OECD, World Values 
Survey.
Адрес: http://www.prosperity.com

Индекс
лучшей жизни ОЭСР
(OECD’s Better life index)

Индекс – показатель благосостояния по 11 субиндексам: материальных условий жизне-
деятельности (жилищные условия, доход, работа) и качества жизни людей (социальная 
интеграция, образование, экология, государство, здравоохранение, удовлетворенность 
жизнью, безопасность и баланс между работой и личной жизнью). Источники данных, 
использованные для создания индекса: Gallup World Poll, EU-SILC, базы данных ОЭСР 
(stats.oecd.org).
Адрес: http://www.oecdbetterlifeindex.org

Всемирный индекс счастья 
(The Happy Planet Index)

Индекс основан на трех базовых показателях: субъективное благополучие; ожидае-
мая продолжительность жизни; экологическая нагрузка / экологический след. Источ-
ники данных, использованных для создания индекса: Gallup World Poll, UNDP Human 
Development Report, Edition of the Global Footprint Networks National Footprint accounts.
Адрес: http://happyplanetindex.org

Всемирный отчет о счастье 
(World Happiness Report)

Комплексный индекс, включающий 9 субиндексов. База носит компилятивный харак-
тер. Источники данных: Gallup World Poll (6 вопросов), World Development Indicators 
(WDI), World Health Organization’s (WHO), World Bank.
Адрес: https://worldhappiness.report/ed

Глобальный индекс 
благополучия 
(Gallup-Healthways Global
Well-Being Index) 

Глобальный индекс благополучия включает пять субиндексов: успех, социальное, 
финансовое, физическое и общественное благополучие. В основе каждого субиндекса 
лежат два показателя, которые измеряются по 5-балльной шкале, где оценка 1 соответ-
ствует ответу «категорически не согласен», а оценка 5 – «полностью согласен».
Адрес: https://www.gallup.com

Источник: составлено автором.
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связями и т. п.), а удовлетворенность жиз-

нью – интегральный показатель оценки 

внешней стороны жизни людей (положе-

ние в социальной структуре, материальное 

положение, другие факторы достижений). 

Исходя из такого подхода, именно удовлет-

воренность жизнью в наибольшей степе-

ни зависит от социетальных условий и из-

менений в политической, экономической

и социальной сферах жизни страны. Однако, 

по данным опросов общественного мнения, 

материальное благополучие занимает ста-

бильно высокие места в рейтинге предпо-

сылок счастливой жизни россиян. Поэтому 

мы выбрали оба показателя – счастье и 

удовлетворенность жизнью – для дальней-

шего анализа. В качестве макропоказателей 

мы используем ВВП (ВРП) на душу населе-

ния, а микропоказателей – уровень доходов 

населения. В соответствии с логикой из-

ложения материала сначала сравнение бу-

дет проведено на межстрановом и внутри-

российском (по экономическим районам) 

уровнях. Здесь мы будем опираться на эко-

номические макропоказатели, а также по-

смотрим, как работают многомерные и од-

номерные индексы субъективного благопо-

лучия. Далее мы перейдем к рассмотрению 

влияния на благополучие субъективных 

оценок (восприятия материального поло-

жения и его динамики). Информационной 

базой будут служить данные общероссий-

ских и региональных опросов обществен-

ного мнения.

Методическая основа исследования –

массовые социологические опросы насе-

ления, организованные международны-

ми исследовательскими организациями,

а также ФГБУН ВолНЦ РАН на территории 

Вологодской области.

Эмпирическая база работы:

 – «Сбережения и доход: сколько денег 

нужно для счастья?», Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

опрошено 1600 респондентов в 138 населен-

ных пунктах в 46 областях, краях и респу-

бликах России, октябрь 2017 года;

 – Индекс счастья, Всероссийский центр

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

опрашивается 1600 респондентов, с 

15.01.2017 представлены данные на осно-

вании опросов «ВЦИОМ-СПУТНИК» – еже-

дневного всероссийского телефонного 

опроса ВЦИОМ, 1990–2019 гг.;

 – «О бедных, богатых и разнице в до-

ходах», еженедельный опрос «ФОМнибус», 

опрошено 1500 респондентов в 53 субъек-

тах РФ, 104 населенных пунктах, октябрь 

2017 года;

 – «Цена роскошной жизни», РОМИР, в 

опросе приняли участие 1500 респондентов 

в возрасте от 18 до 60 лет и старше, прожи-

вающих во всех типах городов и в сельской 

местности, во всех федеральных округах. 

Выборка репрезентирует взрослое населе-

ние России, июль 2019 года;

 – «Gallup World Poll», Gallup Media, Gallup 

International, исследование показателей 

уровня жизни в разных странах. В нем при-

няли участие от 1000 до 2000 человек в каж-

дой из 146 стран, методы: анкетирование, 

телефонный опрос, интервью (в развиваю-

щихся странах), 2012–2019 гг.;

 – «Legatum prosperity index» («Индекс 

процветания»), Legatum Institute, в иссле-

довании приняли участие по 1000 человек

в каждой из 110 стран, метод: анкетирова-

ние, 2017 год;

 – «OECD Better Live Index», Organisation 

for Economic Cooperation and Development,

в исследовании приняли участие по 1000 че-

ловек в каждой из 38 стран, метод: анкети-

рование, 2017 год;

 – «The Happy Planet Index», New 

Economics Foundation; индекс рассчитывал-

ся на основании данных «Gallup World Poll», 

2016 год;

 – «World Happiness Report», The Earth 

institute Columbia Univercity, 2018–2019 гг.;

 – European Social Survey, 20 стран в 2018 

году, на территории России проводит ЦЭССИ, 

размер выборки 2416 интервью.

В регионе опрос осуществлялся ФГБУН 

ВолНЦ РАН на репрезентативной общеоб-

ластной выборке. Объем выборочной со-

вокупности составил 1500 респондентов в 

возрасте старше 18 лет. Репрезентативность 

социологической информации обеспечива-
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лась использованием модели многоступен-

чатой районированной выборки с квотным 

отбором единиц наблюдения на послед-

ней ступени. Районирование осуществля-

лось по избирательным округам – первая 

ступень выборки. Вторая ступень включа-

ла выделение таких типичных субъектов 

Вологодской области, как города Вологда и 

Череповец, Бабаевский, Великоустюгский, 

Вожегодский, Грязовецкий, Кирилловский, 

Никольский, Тарногский, Шекснинский 

районы. Третья ступень – территориальное 

районирование внутри выбранных субъ-

ектов. Четвертая ступень – непосредствен-

ный отбор респондентов по заданным кво-

там по полу и возрасту. Ошибка выборки не 

превышает 5%. При анализе уровня счастья 

населения в рамках областной базы данных 

переменная принимала значения от 0 до 10 

(11 различных градаций).

Результаты исследования
Россия по индексам благополучия за-

нимает места или в середине междуна-

родных рейтингов (в World Happiness 

Report у России 65-е место из 156,

в Legatum Prosperity Index – 74-е из 167; 

рис. 1), или в конце (19-е место в European 

Social Survey из 20 стран и 33-е место из

38 стран в OECD’s Better Life Index). По дан-

ным European Social Survey, жители России 

менее удовлетворены своей жизнью, чем 

большинство европейцев – 6,5 балла по 

сравнению с 8,2 балла у жителей Финляндии, 

Швейцарии, 8,0 балла у жителей Норвегии и 

Нидерландов.

Наиболее часто соседями России по по-

ложению в различных рейтингах благопо-

лучия становятся или посткоммунистиче-

ские страны, или развивающиеся страны 

Латинской Америки. Так, если графически 

сгруппировать государства по показате-

лям удовлетворенности жизнью и ВВП на 

душу населения, то Россия занимает ме-

сто, близкое к среднему значению по пока-

зателю удовлетворенности (5,6 балла при 

среднем 5,4 балла) и достаточно низкое ме-

сто по показателю ВВП на душу населения 

(14079$; данные The Happy Planet Index;

рис. 2). Ближайшими соседями страны явля-

ются Беларусь, Бутан, Туркмения, Украина, 

Перу. По композитному индексу счастья 

Россия также находится в нижнем левом 

углу диаграммы (индекс 18,7 балла; рис. 3) 

вместе с Казахстаном, Эстонией, Латвией. 

По данным The Happy Planet Index, «удов-

летворенные жизнью и богатые» – жите-

ли Швейцарии, Норвегии, Люксембурга,

а «удовлетворенные жизнью, хоть и бед-

ные» – жители Мексики, Венесуэлы, Бра зилии, 

Панамы (см. рис. 2). Если в целом вести раз-

говор о композитном индексе благополучия 

страны, то к «счастливым и богатым» отно-

сятся такие страны, как Норвегия и Бразилия, 

а к «счастливым и бедным» – Коста-Рика, 

Колумбия, Мексика, Панама (см. рис. 3).

European Social Survey
Болгария (20) Россия (19) Финляндия (1) 2018

Legatum Prosperity Index
Южный Судан (167) Россия (74) Дания (1) 2019

OECD’s Better life index
ЮАР (38) Россия (33) Норвегия (1) 2017

The Happy Planet Index
Чад (140) Россия (116) Коста-Рика (1) 2016

World Happiness Report
Южный Судан (156) Россия (65) Финляндия (1) 2019

Рис. 1. Рейтинг России в международных исследованиях благополучия
Источник: международные базы данных. URL: http://www.ess-ru.ru; http://www.prosperity.com;

http://www.oecdbetterlifeindex.org; http://happyplanetindex.org; https://worldhappiness.report/ed
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Влияет ли на обобщенные показатели 

счастливой жизни существующее в стра-

нах расслоение общества по причине эко-

номического неравенства? Если построить 

диаграмму, на которой страны будут рас-

положены в зависимости от показателя 

удовлетворенности жизнью населения и 

индекса Джини, то мы увидим, что прямой 

зависимости между данными показателя-

ми нет (рис. 4). Так, население может быть 

удовлетворено своей жизнью (Швеция –

7,6 балла, Норвегия – 7,7 балла) как при 

низких (Швеция – 27,3), так и при высо-

ких значениях индекса Джини (Норвегия – 

48,1). Россия с уровнем удовлетворенности 

жизнью в 5,6 балла и индексом Джини, рав-

ным 41,6, находится в окружении Бутана, 

Турции, Перу, Италии.

Рис. 2. Корреляция между удовлетворенностью жизнью и ВВП на душу населения, 2016 год
Источник: The Happy Planet Index. URL: http://happyplanetindex.org
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По нашему мнению, одномерные индек-

сы счастья или удовлетворенности жизнью 

имеют более четко воспринимаемую связь

с макроэкономическими показателями.

Помимо объективных факторов, на 

динамику индекса счастья влияет субъ-

ективность ряда показателей, на основе 

которых строится индекс благополучия. 

По данным Gallup International за 2019 

год, российский индекс счастья составил

24 п. п. против 50 п. п. в 2017 году. 

Аналогично низкий уровень индекса сча-

стья был зафиксирован в России в 2013 

году (рис. 5). По заключению исследова-

тельского холдинга РОМИР, значитель-

ный рост индекса в 2014 году связан с 

событиями, произошедшими в стране в 

это время: проведение Олимпийских игр, 

Рис. 3. Корреляция между индексом счастья и ВВП на душу населения, 2016 год
Источник: The Happy Planet Index. URL: http://happyplanetindex.org
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присоединение Республики Крым к тер-

ритории Российской Федерации, общий 

подъем патриотизма.

Опросы общественного мнения, прово-

димые ВЦИОМ, показывают иную картину 

(рис. 6). В течение последних пяти лет доля 

счастливых россиян составляет более 80%, 

а индекс счастья – от 59 пунктов в ноябре 

2014 года до 75 пунктов в апреле 2019 года. 

Такое разночтение может свидетельство-

вать о методологических расхождениях 

и эпизодическом характере замеряемого 

«счастья».

Рассмотрим зависимость счастья от от-

дельных социально-структурных показате-

лей, которые могут быть связаны с эконо-

мическими макро- и микропоказателями: 

возраста, типа населенного пункта, региона, 

Рис. 4. Корреляция между удовлетворенностью жизнью и индексом Джини, 2016 год
Источник: The Happy Planet Index. URL: http://happyplanetindex.org
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социального статуса в виде уровня дохо-

да. Традиционно более счастливы молодые 

люди1 [26; 27, с. 66–67].

По данным ESS за 2018 год, наиболее 

счастливы москвичи (7,0 балла по 11-балль-

ной шкале, табл. 2), высокие показатели 

1 Счастье есть! / ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116179

ощущения счастья демонстрируют жители 

городов с населением от 50 до 250 тысяч 

человек (6,7 балла). Наименее счастливы-

ми себя ощущают жители крупных городов 

с населением от 500 тысяч человек или сел 

(6,4 балла).

Рис. 5. Динамика индекса счастья в России и в мире
Источник: Gallup International. URL: https://romir.ru/studies/romir-indeks-schastya-v-mire-i-rossii-prodoljaet-snijatsya
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Рис. 6. Динамика индекса счастья в России
Источник: данные опросов ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru
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Выявление связей между уровнем субъ-

ективного благополучия и типом населенно-

го пункта затруднено из-за растущей диф-

ференциации социально-экономического 

состояния городов. Так, значительно разли-

чаются объемы социальных выплат населе-

нию и налогооблагаемых денежных доходов 

жителей внутри групп городов, выделенных 

по признаку «количество населения», даже 

по одному федеральному округу:

– города-миллионеры: Санкт-Петербург – 

502,9 тыс. руб.;

– крупные города: Архангельск – 372,4; 

Вологда – 364,7; Петрозаводск – 293,1; 

Мурманск – 474,5 тыс. руб.;

– большие города: Северодвинск – 468,1; 

Сыктывкар – 330,1; Псков – 235,7 тыс. руб.;

– средние города: Котлас – 211,6; Вор -

кута – 419,7 тыс. руб.;

– малые города: Нарьян-Мар – 727,1; 

Новодвинск – 279,5 тыс. руб.

Если брать данные по экономическим 

районам, то наиболее счастливы жители 

Урала (7,0 балла, табл. 3) и Волго-Вятского 

района (6,8 балла). Немного ниже показа-

тели по Центральному району (6,7 балла), 

Поволжью (6,6 балла) и Дальнему Востоку 

(6,5 балла). Реже всего счастливые люди 

встречаются в Центрально-Черноземном 

(6,0 балла), Северном и Северо-Западном 

(6,1 балла) экономических районах. Как мы 

видим из табл. 3, не существует прямой за-

висимости между счастьем населения эко-

номических районов России и ВРП. Только 

для Урала соблюдается закономерность: 

максимальному среднему баллу счастья

(7,0 балла) соответствует высокий ВРП на 

душу населения (650 тыс. руб.).

У россиян благополучие ассоциируется 

прежде всего с материальной составляю-

щей. Считают, что «благополучная жизнь –

это материальный достаток и отсутствие 

нужды», более половины жителей страны 

(54%), 50% мужчин и 58% женщин, однако 

на важность финансовой стороны не влия-

ет возрастной фактор: 53–55% в различных 

возрастных группах. А вот от уровня достат-

ка частота выбора данного варианта ответа 

зависит напрямую: чаще всех о материаль-

ной стороне благополучия говорят наиболее 

бедные, те, кому не хватает денег на одежду 

и обувь (61%), и наоборот, реже – те респон-

денты, которые могут позволить себе при-

обрести автомобиль (43%). Реже других со-

единяют благополучие и достаток москвичи 

(42%), чаще – жители крупных городов с на-

Таблица 2. Данные об уровне счастья населения России
в зависимости от размера населенного пункта, % от числа опрошенных

Показатель 
счастья

Размер населенного пункта
Всего1 млн 

и >
500–999 
тыс.

250–499 
тыс.

100–249 
тыс.

50–99 
тыс.

20–49 
тыс.

город
< 20 тыс. село Москва

Очень
несчастливы 0 0 1 5 3 5 3 12 0 29

1 1 4 1 1 3 3 2 6 0 21
2 2 7 5 2 4 3 2 11 2 38
3 15 18 13 9 11 7 7 35 8 123
4 23 14 17 16 19 18 9 52 3 171
5 59 49 37 28 39 45 40 143 15 455
6 59 27 24 16 28 26 25 83 26 314
7 76 60 47 25 46 31 46 85 22 438
8 42 45 43 26 41 25 30 82 32 366
9 14 21 19 15 23 15 17 52 15 191
Очень счастливы 18 16 17 21 31 28 9 76 15 231
Средний балл 6,36 6,38 6,55 6,67 6,73 6,54 6,51 6,44 7,0 6,45
Рассчитано по: данные Европейского социального исследования, 2018 год. URL: http://www.ess-ru.ru
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селением от 250 тыс. до 1 млн человек (60%)

и городов-миллионеров (58%)2. Если для 

счастливой жизни россиянам важны здо-

ровье – свое и близких (21% респондентов), 

семья (32%), дети и внуки (19%)3, то для 

благополучной жизни эти аспекты менее 

значимы (соответственно 14% – здоровье

и 10% – семья)4.

Н.Е. Тихонова не выявила статистически 

достоверную связь между уровнем дохода и 

удовлетворенностью жизнью, т. е. те группы 

населения, которые оценивают свое мате-

риальное положение как плохое, довольно 

часто считают свою жизнь удовлетворитель-

ной [28, с. 21–22].

По данным других исследований, про-

веденных в России, связь уровня дохода и 

2 Инициатива ФОМ: изучение благополучия россиян. URL: https://fom.ru/TSennosti/14244
3 Счастье есть! / ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116179
4 Инициатива ФОМ: изучение благополучия россиян. URL: https://fom.ru/TSennosti/14244

уровня удовлетворенности жизнью не толь-

ко существует, но и довольно сильна. В ра-

боте Н. Андреенковой отмечено почти дву-

кратное (по 11-балльной шкале средние 3,76 

и 6,82 соответственно) различие в уровне 

удовлетворенности между людьми с самым 

низким и самым высоким доходом [29]. 

Среди самых бедных в России доля неудов-

летворенных жизнью составляет более по-

ловины (58%), среди людей со средним до-

ходом их уже в два раза меньше, а среди лю-

дей с высоким доходом – менее 10%. Однако 

после достижения определенного уровня 

дохода его увеличение больше не приводит 

к соответствующему росту уровня удовлет-

воренности. В более поздних исследованиях 

автор делает вывод о наличии сильной свя-

Таблица 3. Данные об уровне счастья населения различных экономических районов России,
% от числа опрошенных

Показатель счастья

Экономический район

Всего
Се

ве
р 
и 

Се
ве
ро

-З
ап

ад

Це
нт
ра

ль
ны

й

Во
лг
о-

Вя
тс
ки

й

Це
нт
ра

ль
но

-
Че

рн
оз
ем

ны
й

По
во

лж
ье

Се
ве
рн

ый
 

Ка
вк
аз

Ур
ал

За
па

дн
ая

 
Си

би
рь

Во
ст
оч

на
я 

Си
би

рь

Да
ль

ни
й 

Во
ст
ок

Очень
несчастливы 2 5 2 6 1 5 2 3 2 1 29

1 4 4 1 1 3 2 1 4 0 1 21

2 4 7 3 0 4 8 2 3 6 1 38

3 16 17 3 12 12 24 14 13 7 5 123

4 18 29 7 10 18 33 16 14 19 7 171

5 41 81 35 27 46 64 53 53 35 20 455

6 38 69 22 11 34 44 42 25 12 17 314

7 44 98 27 15 51 62 62 44 15 20 438

8 25 84 26 9 50 45 54 36 21 16 366

9 16 37 20 3 21 29 31 13 11 10 191

Очень счастливы 12 49 17 11 19 34 53 15 14 7 231

Средний балл 6,13 6,70 6,81 5,98 6,55 6,38 7,02 6,29 6,20 6,50 6,45

ВРП на душу
населения, тыс. руб. 606,3 727,5 306,2 394,3 381,9 266,3 649,7 497,5 543,2 644,4 510,3

Рассчитано по: данные Европейского социального исследования, 2018 год. URL: http://www.ess-ru.ru; Регионы России. 
Социально-экономические показатели / Росстат. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13204
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зи между субъективным расположением на 

социальной лестнице, доходом и удовлетво-

ренностью жизнью [30, с. 73].

Работа Л.А. Родионовой также подтверж-

дает тот факт, что уровень удовлетворен-

ности жизнью чувствителен к колебани-

ям в уровне дохода. На основании данных 

российского мониторинга экономического 

положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

был сделан вывод о положительном влия-

нии дохода на уровень удовлетворенности в 

России, однако это влияние нелинейно, име-

5 Ответы на открытый вопрос «А какой ежемесячный доход вам лично нужен, чтобы чувствовать себя счаст-

ливым?» (один ответ, средняя сумма в руб. по ответам тех, кто назвал определенное число). Источник: Сбереже-

ния и доход: сколько денег нужно для счастья? Аналитический обзор № 3475 от 25 сентября 2017 года / ВЦИОМ. 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3591

ет место эффект адаптации. Уровень дохода, 

после которого прирост вероятности удов-

летворенности жизнью замедляется, соста-

вил около 60 тыс. руб. [2, с. 392].

По данным ВЦИОМ за 2017 год5, в сред-

нем россиянам необходимо иметь доход 

чуть более 100 тыс. руб. в месяц, чтобы чув-

ствовать себя счастливыми, при этом жите-

ли Москвы и Санкт-Петербурга называют 

самые высокие цифры дохода (141549 руб. в 

месяц; рис. 7), а самые низкие – жители сел 

(61223 руб.) и городов с населением от 500 

Рис. 7. Величина ежемесячного дохода, необходимая россиянам, чтобы чувствовать себя
счастливыми, в зависимости от возраста и размера населенного пункта, средняя сумма в руб.

Источник: данные ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3591
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тыс. до 1 млн человек (66600 руб.). Строгой 

зависимости между величиной ежемесячно-

го дохода и размером населенного пункта в 

данных ВЦИОМ не прослеживается.

Возрастная зависимость размера дохода 

носит пикообразный характер (см. рис. 7). 

Максимальные запросы к ежемесячному до-

ходу мы наблюдаем в группе россиян в воз-

расте от 35 до 44 лет (206923 руб.), минималь-

ные – среди молодежи (67870 руб.) и пенсио-

неров старше 60 лет (72490 руб.), что вполне 

объяснимо традиционно меньшими потреб-

ностями лиц старших возрастных групп и, 

вероятно, более смутными представлениями 

об уровне возможного дохода среди учащей-

ся, т. е. не работающей на данный момент, 

молодежи.

По данным ESS, уровень счастья зависит 

от реального дохода россиян (рис. 8). Так, ре-

спонденты с годовым семейным доходом 

менее 144 тыс. руб. (или 12 тыс. руб. в месяц) 

имеют уровень счастья, равный 5,86 бал-

ла по 11-балльной шкале. С возрастанием 

величины годового дохода показатели сча-

стья увеличиваются, о чем свидетельствует 

линия тренда в виде прямой, находящейся 

под острым углом к оси абсцисс. Показатель 

уровня счастья достигает максимального 

значения в 7,29 балла при годовом семейном 

доходе свыше 960 тыс. руб. Мы не наблюда-

ем никакого эффекта насыщения или за-

медления роста показателя уровня счастья. 

Однако семейный годовой доход, являясь 

величиной абсолютной, не совсем подходит 

в качестве базы для сравнения.

Для сравнения можно воспользовать-

ся или величиной среднедушевого дохода, 

или субъективными оценками дохода. Так, 

по данным ESS, прослеживается четкая ли-

нейная зависимость между субъективными 

оценками дохода и уровнем счастья (табл. 5).

Максимальное значение – 7,5 балла по 

11-балльной шкале – соответствует доходу, 

на который можно жить, не испытывая ма-

териальных затруднений. 78% респондентов 

с таким восприятием своего дохода в доста-

точной мере счастливы (выше 6 баллов по 

измерительной шкале). Также трое из четы-

рех россиян, кому дохода в принципе хвата-

ет, заявляют, что большей частью счастли-

вы: средний балл по группе составляет 7,0. 

Значительно ниже средний балл по группе 

россиян, которым трудно прожить на свои 

доходы, – всего 6,3 балла. Самые низкий 

Рис. 8. Зависимость уровня счастья от семейного дохода россиян
Рассчитано по: данные Европейского социального исследования, 2018 год. URL: http://www.ess-ru.ru
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уровень счастья в группе жителей России, 

которым очень трудно жить на свои доходы – 

только 5,8 балла, т. е. счастливы из них мень-

ше половины (48%).

Представления россиян о денежной 

сумме, позволяющей иметь все желае-

мое, зависят от величины и субъективной 

оценки имеющегося на данный момент 

денежного дохода. Так, с увеличением 

ежемесячного личного дохода снижается 

доля тех, кто определяет эту сумму в раз-

мере 20000 руб. и менее, с 11% среди тех, у 

кого не было дохода, до 4% среди тех, чей 

доход составляет более 30000 руб. в месяц 

(табл. 6). При этом респонденты, имею-

щие реальный доход в размере от 8000 до 

12000 руб., чаще других отмечают, что им 

бы хватило и 20000 руб. в месяц. Далее по 

этой группе представления о желаемом 

доходе возрастают до 30000–50000 руб. (об 

этом мечтает треть респондентов – 32%). 

Подобная картина может свидетельство-

вать о достаточно реалистичной оценке 

уровня желаемого дохода, опирающейся 

на скромные потребительские практи-

ки. Аналогичное поведение характерно и 

для населения, чьи доходы составляют от 

12000 до 20000 руб. С дальнейшим увели-

чением реальных ежемесячных доходов 

величина желаемого дохода также воз-

растает и составляет для большинства от 

50000 до 100000 руб. Понимание субъек-

тивного благополучия значительно раз-

личается у лиц с разными притязаниями 

и самооценкой. Очевидно, чем выше уро-

вень притязаний и меньше возможностей 

для их реализации, тем ниже индекс субъ-

ективного благополучия, и напротив, чем 

больше возможностей их реализации, тем 

выше индекс благополучия.

Если сравнить запросы на «нормаль-

ную» и «роскошную» жизнь, то в 2015 году 

для «нормальной жизни» россияне проси-

ли 68900 руб. в месяц, что в 14 раз меньше 

уровня доходов для «роскошной жизни».

В 2019 году уровень «нормальной жизни» 

стал стоить 78000 руб. в месяц, для ведения 

«роскошной жизни» российской семье из 

Таблица 5. Зависимость счастья от субъективных оценок дохода россиян,
% от числа опрошенных

Показатель 
счастья

Высказывание, наиболее точно описывающее уровень дохода семьи

живем на этот доход,
не испытывая

материальных затруднений

этого дохода нам
в принципе хватает

жить на такой доход 
довольно трудно

жить на такой доход 
очень трудно

Очень 
несчастливы 1 6 5 16

1 0 2 8 10

2 0 4 19 15

3 4 23 49 45

4 4 50 70 42

5 23 136 203 87

6 10 122 122 54

7 27 175 173 57

8 30 156 149 25

9 15 80 68 26

Очень 
счастливы 31 99 59 39

Средний 
балл 7,5 7,0 6,3 5,8

Рассчитано по: данные Европейского социального исследования, 2018 год. URL: http://www.ess-ru.ru
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трех человек в месяц необходимо в среднем 

по России 965 тыс. руб.6

Население страны также оценило важ-

ность денег для удовлетворенности жиз-

нью. По данным ФОМ7, наличие и количе-

ство денег важно для всех категорий насе-

ления независимо от их потребительских 

возможностей. Более половины респон-

дентов, кому денег не хватает на питание 

(51%; рис. 9), отметили высокую важность 

денег. С увеличением потребительских 

возможностей их доля несколько снижает-

ся: до 32% у категории людей, кому хватает 

денег на покупку крупной бытовой техни-

ки, но не на автомобиль. Однако в целом 

выше среднего (от 7 до 10 баллов) оцени-

вают значение денег в своей жизни более 

⅔ респондентов вне зависимости от при-

6 Цена роскошной жизни / РОМИР. URL: https://romir.ru/studies/cena-roskoshnoy-jizni
7 Люди и деньги. Как россияне относятся к деньгам / ФОМ. URL: https://fom.ru/Ekonomika/14333

надлежности к группам, различающимся 

по покупательской способности.

Мы согласны с мнением Р.М. Шамионова 

о том, что «стандарты» влияния денежно-

го фактора на субъективное благополучие 

не могут быть автоматически перенесены 

на российскую модель хотя бы потому, что 

имеются различия в самих критериях, соот-

ношении «бедных и богатых», а также цен-

ностных ориентациях (менталитете рос-

сиян) [31, с. 96]. Сотрудники ФГБУН ВолНЦ 

РАН проводили исследования детерминант, 

влияющих на уровень счастья, в 2012, 2015

и частично 2019 гг., в том числе повышенное 

внимание уделялось ими фактору материаль-

ного благополучия. Во всех трех исследовани-

ях фиксировалась точка отчета в доходах жи-

телей области в качестве порога, за которым 

Таблица 6. Зависимость желаемого дохода от реального дохода и субъективных оценок
материального положения россиян, % от числа опрошенных
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Доли групп 100 10 9 17 28 16 14 6 10 26 35 18 10
20000 руб. 
и менее 10 11 14 17 10 5 4 6 17 12 8 7 8

20001–
30000 руб. 14 10 14 22 20 8 2 7 16 19 13 9 11

30001–
50000 руб. 27 27 27 32 35 22 8 19 25 32 28 23 12

50001–
100000 руб. 30 35 30 19 23 40 44 32 28 25 32 32 38

100001–
300000 руб. 13 10 8 8 6 18 30 23 9 7 12 22 21

Более 
300000 руб. 6 7 7 2 5 6 11 12 4 4 7 7 10

Среднее, 
руб. 126412 114779 99228 65111 90108 142283 247715 212660 91607 103440 135907 139034 165447

Источник: опрос ФОМ. Люди и деньги. Как россияне относятся к деньгам. URL: https://fom.ru/Ekonomika/13815
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фактор материального благополучия терял 

свою значимость. В 2012 году это значение 

составляло около 28 тыс. руб. [32]. В 2014–

2015 гг. процессы ослабления рубля и роста 

инфляции должны были вывести эту циф-

ру на уровень выше 40 тыс. руб., но, согласно 

данным опроса 2015 года, пороговое значение 

для населения региона остановилось в райо-

не 21 тыс. руб. С помощью методов матема-

тической статистики нами была определена 

функция, описывающая зависимость индекса 

счастья от доходов населения в 2019 году. Из 

рассмотренных функций лучше всех аппрок-

симирует наши данные полиномиальная 

функция с максимальным коэффициентом 

достоверности R2 = 0,9846. По графику урав-

нения аппроксимирующей кривой (рис. 10)

видно, что снижение уровня счастья начи-

нается при среднедушевом доходе более 25 

тыс. руб. Согласно опросу ФГБУН ВолНЦ РАН

2019 года, среднемесячный фактический до-

ход на одного члена семьи у счастливых жи-

телей области составил 16843 руб., у тех, кто 

чувствует себя менее позитивно, – 14381 руб.

8 Динамика среднедушевых денежных доходов населения Вологодской области / Вологдастат. URL: https://

vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%A1%D0%94%D0%94_htm

Полученные результаты согласуются с дан-

ными статистики. Уровень среднедушевых де-

нежных доходов в Вологодской области отно-

сительно невысок: как отмечает Вологдастат, 

на 2018 год он составлял 26982 руб.8

Субъективные оценки населением реги-

она своего материального положения сви-

детельствуют о том, что уровень благососто-

яния оказывает существенное влияние на 

состояние счастья. Так, «счастливые» люди 

значительно реже, по сравнению с осталь-

ным населением, идентифицируют себя с 

«бедными» и «нищими» слоями населения 

(33% против 66 соответственно; табл. 7), 

более позитивно характеризуют свое мате-

риальное положение (15% против 7 соответ-

ственно), меньше обеспокоены проблемами 

экономического характера, обладают более 

высокой покупательной способностью дохо-

дов. Мы приходим к выводу о том, что фак-

тор материального благосостояния не теря-

ет свою значимость и материальный доста-

ток оказывает влияние на уровень счастья в 

регионе.

Рис. 9. Важность денег для благополучия россиян, % от числа опрошенных
Источник: опрос ФОМ. Люди и деньги. Как россияне относятся к деньгам. URL: https://fom.ru/Ekonomika/14333
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Вклад в ощущение счастливой жизни 

вносят не только величина среднедушевого 

дохода и связанная с ней самооценка соци-

ального статуса, но и субъективные пред-

ставления о динамике материального поло-

жения. В случае ухудшения последнего в два 

раза возрастают оценки жизни из разряда 

«определенно и скорее несчастлив» (с 16 до 

32%; рис. 11).

Итак, в индексы национального или 

регионального благополучия включаются 

субъективные показатели, отражающие ин-

дивидуальное благополучие, удовлетворен-

ность жизнью. Благополучие основывается 

Рис. 10. Зависимость индекса счастья населения Вологодской области от дохода
Источник: мониторинг социального здоровья ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019 год
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Таблица 7. Субъективная характеристика своего материального положения,
% от числа опрошенных

Социально-экономические аспекты Счастливые Чувствующие себя 
несчастливыми

Социальная самоидентификация
Богатые, люди среднего достатка 57 28
Бедные, нищие 33 66

Материальное положение
Хорошее и очень хорошее 15 7
Среднее 64 27
Плохое и очень плохое 17 61

Покупательная способность доходов
Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 4 1
Покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, 
телевизор) не вызывает трудностей, однако покупка автомашины сейчас 
недоступна

12 10

Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, 
однако более крупные покупки приходится откладывать 53 35

Денег хватает только на приобретение продуктов питания 26 44
Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания, приходится 
влезать в долги 5 11

Источник: мониторинг социального здоровья ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019 год.
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на хороших материальных условиях жизни, 

однако прямой связи между уровнем субъ-

ективного благополучия и экономическими 

макропоказателями (ВВП и ВРП на душу на-

селения) не наблюдается. Более явная связь 

существует между среднедушевым доходом 

(микропоказателем) и уровнем счастья, но 

она носит нелинейный характер. На приме-

ре населения региона показано, что с уве-

личением доходов счастье и удовлетворен-

ность жизнью возрастают до определенного 

предела, т. е. присутствует эффект насыще-

ния. Наличие счастливых людей среди кате-

горий «бедных» и «нищих» свидетельствует 

об аскетических установках у ряда предста-

вителей регионального сообщества. Нами 

также зафиксирован и эффект адаптации, 

когда снижение привычного уровня жизни 

(ухудшение материального положения) со-

четается с увеличением доли респондентов, 

чувствующих себя несчастливыми.

Как мы видим, материальная «составля-

ющая» уровня счастья и субъективной удов-

летворенности человека своей жизнью яв-

ляется одной из наиболее весомых, хотя и 

существует определенный порог, после кото-

рого место рядом с ней занимают другие де-

терминанты. Наше исследование подтверж-

дает вывод о том, что «от материальных же 

условий жизни россиянам в основной их 

массе требуется соответствие некоему мини-

мальному стандарту» [33, с. 59], «значитель-

но большую роль для оценок своей жизни в 

целом играет в России сегодня, как оказалось, 

не столько уровень доходов, сколько субъек-

тивная удовлетворенность человека своим 

материальным положением, обусловленная 

в том числе и уровнем его притязаний, тем 

образом жизни, который кажется ему мини-

мально приемлемым» [31, с. 57].

Новизна состоит в обобщении в одной 

работе данных исследований показателей 

субъективного благополучия на различ-

ных уровнях, сравнении региональных 

показателей счастья, подтверждении на 

региональных данных эффектов насыще-

ния и адаптации, объясняющих причины 

отсутствия линейной зависимости уров-

ня счастья от дохода. Мы пришли к вы-

воду, что для практического применения 

результатов мониторинга общественного 

мнения в управленческой практике более 

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете материальное положение
Вашей семьи: оно лучше или хуже, чем было год назад?», % от числа опрошенных

Источник: мониторинг общественного здоровья ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019 год.
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подходит показатель «удовлетворенность 

жизнью», так как он носит менее эпизоди-

ческий характер.

Материалы исследования могут исполь-

зоваться органами местного самоуправ-

ления в информационно-управленческих 

целях. Оценки уровня счастья и удовлетво-

ренности жизнью могут служить своего рода 

«обратной связью», индикатором восприя-

тия изменений в политической, экономи-

ческой и социальной сферах жизни страны 

(региона).
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ФГБУН «Вологодский научный центр 
РАН» продолжает знакомить читателей с 
материалами о состоянии и тенденциях 
развития экономики России и Вологод-
ской области1.

Экономическая динамика в настоящее 

время и в ближайшем будущем во многом бу-

дет определяться распространением коро-

навирусной инфекции в мире. В связи с этим 

в мониторинг добавляется раздел, посвящен-

ный оценкам и прогнозам влияния пандемии 

COVID-19 на экономику нашей страны. На 

данный момент доступна статистика по 

март 2020 года (включительно), т. е. за вре-

мя, когда эпидемиологическая обстановка еще 

оказывала ограниченное влияние на экономи-

ческий рост. Обращаем внимание читателей 

на то, что приведенные тренды развития от-

раслей построены исходя из динамики 2009–

2019 гг. и пока практически не учитывают 

спада из-за введения режима нерабочих дней и 

других проявлений последствий коронавируса.

Согласно предварительной оценке Рос-

стата, общий объем произведенного ВВП 

страны в I квартале 2020 года увеличился на 

1,6% относительно соответствующего пери-

ода 2019 года (годом ранее – на 0,4%; рис. 1).

1. Производство валового продукта
Важным фактором экономического ро-

ста выступает реальный сектор.

Выпуск промышленности в январе–марте

2020 года относительно аналогичного пери-

ода 2019 года2 вырос на 1,5% (табл. 1). Ос-

новной прирост зафиксирован в сфере об-

работки (+3,8%), объем добычи полезных 

ископаемых остался на прежнем уровне. В 

Вологодской области отмечен рост промыш-

ленного производства на 4%, в том числе об-

рабатывающего – на 3,8%, добыча же сокра-

тилась на четверть.

Преобладающей тенденцией динамики 

промышленности стало заметное оживле-

ние в большинстве отраслей. В частности, 

этот процесс наблюдается в секторе про-
мышленности конечного спроса.

В сфере производства пищевой продук-

ции отмечен рост на 8,9% (годом ранее – на 

1,8%; табл. 2). Прирост во многом был обе-

спечен увеличением выпуска молочной 

продукции, в частности сливочного масла 

(+16,1%) и сыров (+15,5%), а также мяса круп-
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ного рогатого скота (+9,1%) и мясных полу-

фабрикатов (+12,7%). При этом существенно 

сократилось производство водки (-13,6%) и 

вина (-20,2%), но выросло производство без-

алкогольных напитков (+10,3%).

В Вологодской области выпуск продо-

вольственной продукции увеличился на 

13,1%, что во многом обусловлено успехами 

мясной и молочной индустрии: существен-

но расширилось производство мяса крупно-

го рогатого скота (+28%), свинины (+27,5%), 

мясных полуфабрикатов (+20,8%), а также 

сливочного масла (+15,4%) и сыра (+13%).

В российском производстве целлюлозно-

бумажной и полиграфической продукции 

индекс выпуска составил 109,7%, что зна-

чительно выше, чем в прошлом году (99,3%). 

На динамику показателя повлиял рост про-

изводства бумажных изделий (+10,8%), обу-

словленный преимущественно увеличением 

Таблица 1. Динамика промышленного
производства, % к соответствующему периоду 

предыдущего года

3 мес. 
2019 г.

6 мес. 
2019 г.

9 мес. 
2019 г. 2019 г. 3 мес. 

2020 г.
Промышленное производство

РФ 102,4 102,2 102,5 102,3 101,5
ВО 101,8 102,1 103,2 102,9 104,0
РКо 99,9 101,3 99,2 99,0 102,5
АО 103,2 102,8 103,3 102,4 101,9
МО 94,2 95,4 99,4 98,9 105,1
РКа 98,3 102,5 107,0 105,6 100,4

Добыча полезных ископаемых
РФ 105,2 104,3 103,4 102,5 100,0
ВО 111,1 101,3 98,0 98,5 74,9
РКо 98,8 97,1 92,9 94,9 97,1
АО 104,4 104,2 104,3 103,2 103,1
МО 104,6 100,9 100,1 99,3 98,2
РКа 96,6 96,0 97,1 97,3 97,8

Обрабатывающие производства
РФ 100,8 100,9 102,1 102,6 103,8
ВО 102,0 102,4 103,5 103,1 103,8
МО 101,7 105,5 105,0 103,9 106,0
РКа 100,0 98,9 100,5 100,4 98,5
РКо 73,5 83,8 98,1 98,0 124,7
АО 99,5 106,8 114,0 111,1 103,9

Здесь и далее выделены курсивом показатели 
регионов Европейского Севера РФ, приведенные для 
сравнения с динамикой Вологодской области.

Рис. 1. Динамика производства ВВП России,
% к аналогичному периоду предыдущего года

Отметим, что предварительная оценка ВВП за первый 
квартал 2020 года учитывает только результаты деятель-
ности крупных и средних предприятий нефинансового 
сектора экономики. На этой стадии оценки принимается 
гипотеза о том, что малый бизнес развивается теми же 
темпами, что и крупные и средние предприятия.
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Таблица 2. Динамика обрабатывающих
производств, % к соответствующему периоду 

предыдущего года

 3 мес. 
2019 г.

6 мес. 
2019 г.

9 мес. 
2019 г. 2019 г. 3 мес. 

2020 г.
Пищевое производство

РФ 101,8 101,8 102,6 103,5 108,9
ВО 110,2 94,4 95,2 99,0 113,1

Ц/б и полиграфическое производство
РФ 99,3 98,9 99,3 100,2 109,7
ВО 98,8 100,5 105,1 111,4 148,2
Химическое и нефтехимическое производство

РФ 103,1 103,8 104,9 105,8 107,4
ВО 98,5 101,4 104,8 104,3 111,2

Металлургическое производство
РФ 98,0 99,3 101,1 102,6 102,4
ВО 102,9 103,8 102,6 101,2 101,2

Деревообработка
РФ 106,7 106,8 106,2 104,3 98,1
ВО 119,3 115,7 116,1 116,7 101,7

Машиностроение
РФ 100,0 102,0 104,6 104,2 99,8
ВО 120,7 109,1 110,4 107,3 87,7

Производство стройматериалов
РФ 105,3 105,4 105,1 104,2 105,0
ВО 118,5 103,8 102,6 101,2 119,0
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производства бумаги (+5%) и бумажных по-

лотенец (+14,7%). В полиграфической сфере 

отмечено резкое увеличение производства 

этикеток и ярлыков (+22,3%).

В Вологодской области по данному виду 

деятельности зафиксирован прирост на 48,2%, 

значительная часть которого связана с оживле-

нием в сфере производства бумаги и картона.

В секторе промышленности промежу-
точного спроса отмечен фрагментарный 

умеренный рост.

Химическое и нефтехимическое произ-

водство в целом по стране выросло на 7,4%. 

Активно наращивался выпуск лекарствен-

ных средств (+11,8%), гербицидов (+66,4%), 

мыла (+17,1%), а также пластмасс в первич-

ных формах (+20,7%). В Вологодской области 

отмечено возобновление роста индекса фи-

зического объема в химическом производ-

стве до 111,2% (годом ранее – 98,5%), обус-

ловленное значительным подъемом в сфере 

выпуска калийных удобрений (+60%).

В металлургической отрасли страны про-

изводство продукции увеличилось на 2,4%, су-

щественно вырос выпуск легированной стали 

(+15,8%), порошков медных (+50,4%) и алю-

миниевых (+27,3%). Также было произведено 

на 7% больше металлоизделий, в частности 

конструкций из алюминия на 38,3% и смен-

ных инструментов для станков на 22,8%. Не-

гативным фактором выступило сокращение 

производства стальных бесшовных труб для 

нефте- и газопроводов (-8,4%). В вологодской 

металлургии выпуск вырос на 1,2%, свора-

чивание производства металлоизделий при 

этом стало замедляющим фактором (-18,2%).

Деревообрабатывающая индустрия стра-

ны сократила выпуск на 1,9%. Динамика по-

казателя во многом объясняется снижением 

производства стройматериалов из дерева: 

окон – на 13,8%, фанеры – на 7,5%, древес-

ностружечных плит – на 5,3%, древесново-

локнистых плит – на 2,1%. При этом резко 

выросла заготовка необработанных лесо-

материалов (+55,1%) и топливных брикетов 

(+15,6%). В Вологодской области рост выпу-

ска деревообработки значительно замед-

лился и составил лишь 1,7%, при этом про-

изошел спад активности во всех основных 

направлениях, за исключением деревянной 

тары и технологической щепы.

В секторе промышленности инвести-
ционного спроса динамика оказалась разно-

направленной.

Выпуск машиностроения в целом по 

стране сократился на 0,2%. При этом разви-

тие отраслей машиностроительного сектора 

было фрагментарным: производство ком-

пьютеров, электронных и оптических из-

делий выросло на 17,6% (отдельно отметим 

рост производства компьютеров и их частей 

на 67,2% и терапевтического оборудования 

на 29,8%), а общий спад вызван снижением 

выпуска автотранспортных (-11,6%) и про-

чих транспортных средств (-12,7%). Одной 

из причин этого явления стала остановка 

ряда производств, вызванная прекращени-

ем поставок импортных комплектующих.

В Вологодской области машиностроение 

также испытало спад на 12,3% по сравнению 

с ростом на 20,7% в прошлом году, наибо-

лее пострадало производство подшипников 

(-25,3%) и тракторов (-76,5%).

«Сейчас на микроуровне мы наблюдаем 

перенос производств из Китая в Россию. 

Людям надоело закупать в Китае, и они 

переносят сюда технологические линии. 

Реальный сектор из разряда МСП может 

выиграть, если найдет ниши и если не рух-

нут те, кто его, по сути, спонсирует свои-

ми заказами. Но только в тех случаях, ког-

да есть технологический базис, который 

надо оперативно удовлетворить. Это бу-

дет зависеть от собственности на акти-

вы. А в этой части будет распределение,

и довольно жесткое»3.

В менее зависимой от внешних рынков 

сфере производства стройматериалов в це-

лом по стране зафиксирован рост на 5%. От-

мечается значительное увеличение выпуска 

кровельных и гидроизоляционных материа-

лов (+74,8%) и цемента (+47,6%). В Вологод-

ской области продолжил ускоряться прирост 

выпуска стройматериалов (+19%).

3 Гурова Т. Семи триллионов пока будет доста-

точно // Эксперт. 2020. № 15–16. С. 36–37.
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Тренды развития промышленного и с/х производства в 2018–2020 гг., % к уровню 2008 года
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Сельское хозяйство в целом по стране 

увеличило выпуск на 3% (табл. 3). В част-

ности, произведено больше скота и птицы 

на убой – на 4,6%, молока – на 4,9%. В Во-

логодской области индекс выпуска сельско-

хозяйственной продукции составил 107%,

в том числе скота и птицы на убой (в живом 

весе) – 114,7%, куриных яиц – 111,1%, моло-

ка – 106,2%.

Положительная динамика в реальном 

секторе сопровождалась благоприятным 

развитием ситуации на рынке труда, на ко-

тором в наблюдаемом периоде еще не успел 

сказаться новый режим занятости.

Уровень безработицы в стране снизился 

на 0,2 п. п. (до 4,6%; табл. 4). В Вологодской 

области уровень безработицы еще ниже –

4,1%. При этом в стране на 1,3% сократился 

объем вакансий, регистрируемых работода-

телями в службе занятости населения, в то 

время как в Вологодской области отмечен 

рост на 1,2%, что может быть связано с раз-

вертыванием химических производств.

2. Образование доходов
На стадии образования доходов в эконо-

мике страны и в Вологодской области усили-

вались разнонаправленные тенденции.

При незначительно выросших реальных 
денежных доходах россиян реальная на-
численная заработная плата в среднем 

по стране повысилась в январе – феврале 

2020 года на 8,6%, в Вологодской области 

по этому показателю также отмечен рост 

(+11,7%; табл. 5).

Таблица 3. Динамика производства продукции 
сельского хозяйства, % к соответствующему

периоду предыдущего года

3 мес. 
2019 г.

6 мес. 
2019 г.

9 мес. 
2019 г. 2019 г. 3 мес. 

2020 г.
РФ 101,0 101,0 103,4 104,0 103,0
ВО 102,0 101,6 108,0 108,5 107,0
АО 87,9 89,8 92,3 93,2 100,3
РКо 100,1 99,6 95,8 96,3 112,4
МО 99,3 98,4 98,4 96,7 102,8
РКа 92,0 94,0 96,7 95,8 98,9

Таблица 4. Динамика рынка труда,
% к соответствующему периоду предыдущего года

 I кв. 
2019 г.

II кв. 
2019 г.

III кв. 
2019 г. 2019 г. I кв. 

2020 г.
Уровень безработицы, % от численности занятых
РФ 4,8 4,6 4,4 4,6 4,6
ВО 6,1 3,8 3,7 4,5 4,1
РКа 7,4 7,7 7,6 7,4 7,4
МО 7,0 4,7 4,5 6,2 7,2
АО 6,3 6,4 6,2 6,2 6,2
РКо 6,5 7,3 5,7 7,8 6,6

 3 мес. 
2019 г.

6 мес. 
2019 г.

9 мес. 
2019 г. 2019 г. 3 мес. 

2020 г.
Потребность работодателей в работниках

РФ 110,6 111,9 112,3 112,7 98,7
ВО 131,9 131,8 131,6 131,1 101,2
РКо 102,0 104,7 101,6 102,1 101,2
МО 109,7 130,9 137,4 138,5 98,1
АО 107,6 115,6 114,1 114,0 99,1
РКа 102,3 101,4 117,6 129,7 172,2

Таблица 5. Динамика образования доходов,
% к соответствующему периоду предыдущего года

 3 мес. 
2019 г.

6 мес. 
2019 г.

9 мес. 
2019 г. 2019 г. 3 мес. 

2020 г.
Реальные денежные доходы населения

РФ 99,2 99,7 101,0 101,5 100,9
ВО 93,3 99,7 101,7 99,1 н/д
РКа 99,3 99,7 100,4 100,0 н/д
РКо 95,1 95,6 97,1 97,6 н/д
АО 95,1 97,3 96,9 98,8 н/д
МО 91,0 96,3 97,2 98,7 н/д

 2 мес. 
2019 г.

6 мес. 
2019 г.

9 мес. 
2019 г. 2019 г. 2 мес. 

2020 г.
Реальная начисленная заработная плата

РФ 105,7 101,8 102,2 103,3 108,6
ВО 105,5 103,6 103,7 104,3 111,7
РКа 105,8 107,6 107,5 107,6 107,3
РКо 103,5 104,3 105,0 105,4 106,9
АО 104,7 105,4 105,6 106,0 105,6
МО 104,1 106,2 107,0 107,4 107,2

Сальдированный финансовый результат
деятельности организаций

РФ 143,4 123,2 111,6 117,5 70,4
ВО 156,8 82,1 99,0 97,2 17,2
РКа 220,2 175,1 167,6 158,9 51,7
РКо 163,4 114,6 94,3 94,7 37,9
АО 221,7 151,8 142,7 133,9 –
МО 161,9 125,1 157,8 111,0 292,7

Доходы консолидированного бюджета
РФ 111,5 112,0 112,5 110,2 149,0
ВО 111,9 108,3 111,3 112,2 92,7
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Сальдированный финансовый резуль-
тат (прибыль минус убыток) деятельности 

российских организаций резко сократился и 

приобрел негативную динамику. Спад с уче-

том инфляции составил 29,6%. В Вологод-

ской области уровень финансового резуль-

тата предприятий рухнул до критического 

значения (-82,8%). Согласно оперативным 

данным сальдированный финансовый ре-

зультат предприятий обрабатывающей про-

мышленности региона сократился на 91,5% 

в первую очередь из-за снижения прибыль-

ности в металлургии (-86,1%) и роста убы- 

точ ности химической промышленности

(в 93,3 р.).

Реальные доходы консолидированного 

бюджета (с учетом внебюджетных фондов) в 

целом по стране росли значительно быстрее, 

чем в прошлом году, увеличение составило 49%. 

В Вологодской области, напротив, отме-

чено снижение данного показателя на 7,3%.

3. Конечное использование
Динамика показателей потребитель-

ского спроса отражает предкризисные на-

строения на потребительском рынке.

Увеличение оборота розничной торговли 

составило 4,3% (в том числе продовольствен-

ными товарами – 3,6%, непродовольствен-

ными – 5%), в Вологодской области –

6,7% (в том числе продовольственными то-

варами – 3,3%, непродовольственными – 

11%; табл. 6).

Таблица 6. Динамика потребительского рынка
и строительства, % к соответствующему

периоду предыдущего года
3 мес. 
2019 г.

6 мес. 
2019 г.

9 мес. 
2019 г. 2019 г. 3 мес. 

2020 г.
Оборот розничной торговли

РФ 102,3 102,1 101,8 101,9 104,3
ВО 103,2 104,8 103,9 102,7 106,7
РКа 101,0 101,1 102,3 101,5 105,7
РКо 100,0 100,1 100,2 100,1 100,6
МО 102,9 101,7 100,6 99,5 102,8
АО 99,5 100,2 100,2 100,0 99,8

Объем работ по ВЭД «Строительство»
РФ 100,1 100,1 100,3 100,6 101,1
ВО 95,1 105,5 86,6 82,8 66,1
МО 67,6 84,3 99,1 89,8 75,3
РКа 55,3 58,3 71,4 65,4 126,9
АО 79,8 81,9 75,7 80,3 75,3
РКо 236,6 211,7 165,6 144,9 96,3

Ввод жилых домов
РФ 94,8 103,9 106,9 106,2 98,7
ВО 88,6 110,6 109,7 109,0 50,0
АО 156,9 148,5 127,1 102,1 65,2
РКа 117,1 60,5 58,4 81,3 55,1
МО 65,3 85,6 87,5 105,7 70,0
РКо 159,8 146,1 147,0 91,5 23,1
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«Пандемический кризис в первом квар-

тале повлиял на российскую экономику

в основном через сжатие внешних рын-

ков, при этом, в отличие от США

и стран Европы, внутренний спрос оста-

вался достаточно сильным в течение все-

го квартала: несмотря на снижение ре-

альных располагаемых доходов населения, 

розничные продажи и потребление услуг 

продолжили расти. Нервозность в отно-

шении введения карантинных мер отра-

зилась на избыточных закупках населени-

ем продовольственных товаров»4.

4 Росстат оценил динамику российской эконо-

мики в I квартале 2020 года. URL: https://www.rbc.ru/

economics/19/05/2020/5ec2626b9a794768e190207d

Объем выполненных строительных ра-

бот в целом по стране увеличился лишь на 

1,1%, в Вологодской области он существенно 

сократился (на 33,9%). При этом отмечена 

негативная динамика ввода жилых домов: 

в целом по стране снижение показателя со-

ставило 1,3%, в Вологодской области – 50%.

Во внешнеторговом секторе экономики 

также фиксируется снижение активности.

Экспорт товаров из России в первые два 

месяца 2020 года снизился на 12,7%, что от-

части обусловлено охлаждением мировой 

торговли. Цены на большинство ключевых 

экспортируемых товаров также снизились 

(табл. 7). Средние цены на нефть пережили 

спад на 18,9%, на природный газ – на 49,8%, 

на фосфатные удобрения – на 23,6%, на ме-

таллопрокат – на 5,2% (при этом дешевел как 
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«плоский», так и «длинный» прокат; табл. 8, 9).

В Вологодской области сокращение экспор-

та было незначительным – в пределах 0,5%. 

Импорт в Россию вырос на 1,9%. В Вологод-

ской области зафиксировано резкое ускоре-

ние роста импорта – прирост составил 51% 

(годом ранее – 11,5%).

Оценки последствий
COVID-19 для экономики
Одним из показателей, позволяющих 

судить о состоянии делового климата и 

характере предстоящих изменений в эко-

номике страны в краткосрочной перспек-

тиве, является индекс предприниматель-

ской уверенности (ИПУ). Его результаты 

основываются на балансах оценок факти-

чески сложившихся уровней спроса, за-

пасов готовой продукции, а также ожи-

даемого выпуска продукции. В апреле

2020 года ИПУ в добывающей промыш-

ленности снизился на 8% относительно 

апреля 2019 года, в обрабатывающей про-

мышленности уменьшился за рассматри-

ваемый период на 5% (рис. 2). Наимень-

шая предпринимательская уверенность на 

протяжении нескольких лет наблюдается в 

строительном сегменте, при этом относи-

тельно прошлого года она выросла на 5%, в 

розничной торговле осталась на прежнем 

уровне.

Поскольку в первом квартале не было 

резких изменений в динамике предпри-

нимательской уверенности, добавим, что в 

апреле 2020 года ее индекс в добывающих 

производствах снизился на 6,1%, в обраба-

тывающих – на 6,5%. Также показательна 

негативная динамика баланса оценок ру-

ководителей организаций относительно 

спроса на продукцию (портфеля заказов), 

который в апреле 2020 года потерял 26% в 

добывающих и 41% в обрабатывающих про-

изводствах.

Таблица 7. Динамика внешней торговли,
% к соответствующему периоду

предыдущего года

 2 мес. 
2019 г.

6 мес. 
2019 г.

9 мес. 
2019 г. 2019 г. 2 мес. 

2020 г.
Экспорт товаров и услуг

РФ 100,4 96,4 95,7 94,0 87,3
ВО 115,5 87,6 94,1 91,6 99,5
МО 103,7 111,1 86,3 75,8 39,7
РКо 95,6 99,5 107,1 96,4 83,7
РКа 102,0 76,8 64,8 59,9 75,1
АО 91,9 82,4 102,0 106,7 159,5

Импорт товаров и услуг
РФ 97,2 97,2 101,2 102,2 101,9
ВО 111,5 107,1 109,4 116,6 151,0
РКо 119,4 90,7 93,0 93,2 81,2
МО 79,8 52,7 64,0 74,0 109,0
РКа 74,2 153,1 126,8 117,9 123,3
АО 61,8 56,4 84,1 90,7 108,1

 3 мес. 
2019 г.

6 мес. 
2019 г.

9 мес. 
2019 г. 2019 г. 3 мес. 

2020 г.
Мировые цены на товары

Нефть 93,6 92,3 88,6 89,8 81,1
Газ 91,9 74,6 63,8 62,5 50,2
Мет. 100,9 96,4 92,7 92,8 94,8
ФУ 96,9 91,0 85,4 79,5 76,4

Таблица 8. Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС)
за тонну (на начало мая соответствующего года)

Вид металлопродукции Единица 
измерения 2020 г. 2019 г. 2018 г.

2020 г., %
к 2019 г. к 2018 г.

«Плоский» прокат
Лист холоднокатаный долл. США 523 620 745 84,4 70,2
Лист оцинкованный долл. США 598 690 783 86,7 76,4
Лист горячекатаный долл. США 445 523 653 85,1 68,1

«Длинный» прокат
Арматурная сталь долл. США 483 553 598 87,3 80,8
Конструкционные профили долл. США 640 773 764 82,8 83,8
Сортовой прокат долл. США 595 655 685 90,8 86,9
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При этом в условиях экономической 

неопределенности руководители про-

должают ожидать увеличения выпуска в 

ближайшие 3 месяца, хоть и в меньших 

объе мах: на 6% в добывающей промыш-

ленности и на 13% в обрабатывающей. 

Оптимизм отмечается и в оценках общей 

экономической ситуации в ближайшие 6 

месяцев, несмотря на негативные оцен-

ки в апреле: в добывающей промышлен-

ности оценка экономической ситуации в 

текущем месяце снизилась на 6%, руко-

водители предприятий обрабатывающих 

производств апрель оценивают более пес-

симистично (-14%). Однако позитивные 

ожидания от ближайших 6 месяцев в этих 

отраслях промышленности схожи: 7% в 

5 Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризис-

ные меры. URL: http://www.inveb.ru/attachments/article/247/%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D

0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80~.pdf

добыче полезных ископаемых и 8% в об-

рабатывающих производствах.

Экономисты предупреждают о том, что 

основной удар по ВВП и доходам населения 

на фоне ограничительных мер придется на 

второй квартал. В частности, так оценивают 

ситуацию ученые Института исследований 

и экспертизы ВЭБ.РФ. По их оценкам ВВП 

может упасть на 18%, а реальные располага-

емые доходы россиян − на 17,5%. По прогно-

зу института, это будет нижняя точка спада, 

дальше начнется постепенное восстанов-

ление5. В полной мере негативное влияние 

карантинных ограничений на внутренний 

спрос проявится в апреле – июне, а эконо-

мические последствия коронавирусного 

кризиса будут зависеть от продолжительно-

Таблица 9. Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну
(на начало мая соответствующего года)

Вид металлопродукции Единица 
измерения 2020 г. 2019 г. 2018 г.

2020 г., %
к 2019 г. к 2018 г.

«Плоский» прокат
Лист холоднокатаный руб. 49096 51209 50199 95,9 97,8
Лист оцинкованный руб. 57615 61554 60712 93,6 94,9
Лист горячекатаный руб. 43319 45419 45938 95,4 94,3

«Длинный» прокат
Арматура руб. 34931 42223 40223 82,7 86,8
Балка и швеллер руб. 48355 47149 53489 102,6 90,4
Круг руб. 36114 40324 39010 89,6 92,6
Уголок руб. 39019 40786 43086 95,7 90,6

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности, %
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сти ограничительных мер, а также возмож-

ности восстановления бизнеса и спроса на-

селения6. Высшая школа экономики в своем 

консенсус-прогнозе представила данные 

о том, что максимальный спад – более 8% – 

придется на II квартал 2020 года, экономика 

будет сокращаться четыре квартала подряд 

в годовом выражении, а начиная со II квар-

тала 2021 года годовой рост возобновится7. 

Согласно пресс-релизу Банка России, ВВП 

снизится в 2020 году на 4–6%. В дальнейшем 

прогнозируется восстановительный рост 

российской экономики на 2,8−4,8% в 2021 

году и 1,5−3,5% в 2022 году8.

Спад затронет и сферу занятости: как 

заявила вице-премьер Татьяна Голикова на 

правительственном часе в Совете Федера-

ции, число зарегистрированных безработ-

ных россиян за нерабочие дни выросло до 

1,66 млн человек (+29%)9.

***
В целом экономика в первом кварта-

ле 2020 года развивалась под влиянием 

предкризисных ожиданий и потрясений на 

6 Индекс ВВП. Март 2020 г. Комментарий Олега Засова, руководителя направления «Макроэкономика» Инсти-

тута ВЭБ РФ. URL: http://www.inveb.ru/ru/products/index-gdp/256-index-2020-03
7 Консенсус-прогноз Центра развития. URL: https://dcenter.hse.ru/prog2
8 Пресс-релиз 24 апреля 2020 года. URL: http://cbr.ru/press/pr/?file=24042020_133000Key.htm
9 482 заседание Совета Федерации. URL: http://council.gov.ru/events/news/116523

внешних рынках. Рост производства вало-

вого продукта замедлился, при этом уме-

ренное увеличение выпуска сохранилось в 

большинстве отраслей промышленности. На 

стадии формирования доходов отмечены 

незначительное повышение доходов насе-

ления и резкий спад прибыльности органи-

заций. Потребительский спрос развивался 

крайне неравномерно под влиянием ситуа-

ции неопределенности, которая зарегистри-

рована и в оценках руководителей пред-

приятий относительно текущей и будущей 

экономической обстановки. Для поддержки 

экономического роста важными видятся 

стимулирование спроса на продукцию клю-

чевых отраслей промышленности, более ак-

тивная помощь населению и бизнесу, а так-

же проведение оперативных мероприятий 

по организации безопасной деятельности 

отраслей сектора услуг. Значимым для ре-

гулирования потребительских настроений 

будет продолжение курса на максимальное 

информирование и повышение доверия 

граждан, особого внимания потребует и 

контроль уровня безработицы.

Источники: Росстат, Вологдастат, Центральный банк Российской Федерации, Федеральная та-
моженная служба, Федеральное казначейство, www.metaltorg.ru, metalinfo.ru, www.indexmundi.com

Материал подготовил
М.А. Сидоров

младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН

Обращаем внимание, что в связи с карантинными мероприятиями на территории Вологод-

ской области ФГБУН ВолНЦ РАН временно приостановил проведение опросов населения ре-

гиона методом анкетирования по месту жительства респондентов, поэтому Мониторинг 

социального самочувствия населения Вологодской области в данном выпуске не представлен.
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

23–27 марта 2020 года прошла V между-

народная научно-практическая интернет-

конференция «Глобальные вызовы и регио-

нальное развитие в зеркале социологических 

измерений». Организатором мероприятия 

выступило ФГБУН «Вологодский научный 

центр Российской академии наук».

Для совместного обсуждения актуальных 

проблем мирового развития, а также отдель-

ных стран и их регионов были приглашены 

исследователи и практики в области социо-

логии, экономики, обществознания, пред-

ставляющие государственные исследова-

тельские и научные институты, масс-медиа, 

общественные и коммерческие организации. 

Формат проведения – онлайн-дискуссия на 

официальном сайте конференции.

Работа форума была организована по

8 научным направлениям (секциям).

Секция 1. Уровень и качество жизни на-

селения как фундамент эффективной реали-

зации человеческого потенциала.

Секция 2. Потенциал гражданского уча-

стия: от теории к практике.

Секция 3. Психологическое самочувствие 

и духовно-нравственные ценности общества 

в современных условиях: тенденции, риски, 

особенности.

Секция 4. Решение демографических про-

блем как основа национального развития.

Секция 5. Региональное развитие в кон-

тексте приоритетов государственной нацио-

нальной политики.

Секция 6. Актуальные проблемы социаль-

ной сферы. Инновационные изменения в си-

стемах здравоохранения, образования, куль-

туры, социального обслуживания и их роль в 

повышении качества жизни населения.

Секция 7. Человек на рынке труда: миро-

вые тенденции и национальные особенности.

Секция 8. Самореализация молодежи – 

двигатель социальных изменений.

Итоги мероприятия были подведены

27 марта на пленарном заседании. Его мо-

дератором выступила зам. директора, зав. 

отделом исследования уровня и образа жиз-

ни населения ФГБУН ВолНЦ РАН канд. экон. 

наук О.Н. Калачикова.

В режиме онлайн представили резуль-

таты научных исследований по актуаль-

ным проблемам развития страны и ре-

гионов докладчики из Санкт-Петербурга, 
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Перми, Коломны, Вологды. Д-р филос. наук, 

профессор В.В. Козловский свое высту-

пление посвятил вопросам локальных эф-

фектов цивилизационных перемен мест-

ного сообщества. Д- р социол. наук, доцент

Н.А. Лебедева-Несевря подняла важнейшую 

тему управления здоровьем россиян в кон-

тексте нацпроектов. Не менее интересными 

стали доклады научного сотрудника ФГБУН 

ВолНЦ РАН В.Н. Барсукова о мировых трендах 

перехода от стадии демографического диви-

денда к старению населения и магистранта 

ГОУ ВО МО «Государственный социально- 

гуманитарный университет» Н.О. Плю хина 

по проблеме непрерывного образования 

взрослых в Российской Федерации.

Во второй части пленарного заседания 

модераторы подвели итоги по секциям и 

озвучили имена докладчиков, получив-

ших дипломы первой, второй и третьей 

степени. Было отмечено, что в конферен-

ции приняли участие 160 человек из 53 

научных и образовательных организаций, 

из них 22 доктора наук, 67 кандидатов 

наук. ФГБУН «Вологодский научный центр 

РАН» представили 26 сотрудников. На 

интернет-форум поступило 702 сообще-

ния, при этом самой популярной (свыше 

140 сообщений) стала секция «Потенциал 

гражданского участия: от теории к прак-

тике» (модераторы: научный сотрудник

К.Е. Косыгина и младший научный сотруд-

ник В.С. Каминский).

Для справки: в 2019 году в интернет- 

конференции приняли участие 113 человек 

из 35 научных и образовательных организа-

ций, из них 5 докторов наук, 47 кандидатов 

наук; 28 сотрудников ФГБУН ВолНЦ РАН. На 

форум поступило 568 сообщений, при этом 

самая популярная секция – «Общественные 

настроения как индикатор социальных из-

менений» (134 сообщения).

По итогам интернет-конференции участ-

никам выданы именные сертификаты, луч-

шие доклады отмечены дипломами I, II и III 

степени. В IV квартале 2020 года планируется 

подготовка сборника докладов конференции 

с размещением его в РИНЦ.

Значительное увеличение количества до-

кладов, расширение географии участников, 

проведение пленарного заседания в режиме 

видеотрансляции с подключением докладчи-

ков из различных регионов подтверждают ин-

терес к проблематике конференции и свиде-

тельствуют о необходимости продолжать орга-

низацию подобных дискуссионных площадок.

Материал подготовила

Ю.В. Уханова

кандидат исторических наук

старший научный сотрудник

ФГБУН ВолНЦ РАН



179ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ВЫП. 3 (107)   •   2020

Новые издания ФГБУН ВолНЦ РАН

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

Россошанский А.И. Качество жизни населения: вопросы 
оценки и инструменты повышения: монография / под науч. 

рук. А.А. Шабуновой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 143 с.

В монографии изложены результаты комплексного ис-

следования качества жизни населения российских регионов. 

Сформулировано конструктивное представление о содержании 

категории «качество жизни». Разработана и апробирована мето-

дика индексной оценки качества жизни населения, позволяющая 

анализировать внутристрановую структуру качества жизни и рас-

крывающая возможности формирования дифференцированных 

рекомендаций для регионов с различным качеством жизни. На 

ее основе предложена группировка субъектов РФ. Доказано, что 

одним из дестабилизирующих факторов качества жизни на вну-

трирегиональном уровне выступает инфляционная нагрузка на 

наименее обеспеченные слои населения. Обоснован и представ-

лен перечень организационно-аналитических инструментов, на-

правленных на совершенствование эффективности государствен-

ного управления в области повышения качества жизни населения 

России.

Настоящее издание адресовано научным работникам, сотруд-

никам органов федеральной и региональной власти, преподава-

телям и студентам высших учебных заведений экономического 

профиля.

Попов А.В. Трудовой потенциал России: оценка и инстру-
менты повышения уровня реализации: монография / под науч. 

рук. А.А. Шабуновой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 181 с.

В монографии последовательно, от теоретико-методических 

основ изучения трудового потенциала, анализа демографических 

и социально-экономических предпосылок его развития до оценки 

состояния и уровня реализации трудового потенциала, на примере 

российских регионов обосновываются направления поиска резер-

вов рабочей силы в условиях неблагоприятной демографической 

ситуации в стране. Первая глава посвящена содержательному ана-

лизу существующих подходов к трактовке категории «трудовой 

потенциал» и процессу его воспроизводства с акцентом на стадии 

реализации. Особое внимание уделено разработке методическо-

го инструментария комплексной оценки трудового потенциала 
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территорий в разрезе его количественной и качественной состав-

ляющих. Во второй главе представлены результаты апробации 

авторской методики на материалах государственной статистики 

по регионам России, а также проведена оценка уровня реализа-

ции трудового потенциала. Третья глава содержит практические 

рекомендации, которые направлены на повышение степени ис-

пользования накопленных трудовых возможностей и центральное 

место в которых занимают такие инструменты, как: информаци-

онно-аналитическая система мониторинга трудового потенциала, 

пространственное объединение территорий, типология населения 

по мотивации к труду и методика оценки влияния экономических 

факторов на уровень реализации трудового потенциала.

Данная книга может быть рекомендована аспирантам, на-

учным работникам, преподавателям экономических специ-

альностей, а также всем интересующимся вопросами развития 

социально- трудовой сферы.

Оценка региональной эффективности реабилитации 
пациентов после сердечно-сосудистых катастроф: науч.- 

аналит. издание / кол. авторов под науч. рук. В.А. Ильина. Вологда:

ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020. 36 с.

Представленное издание является дополнением к научно-ана-

литическому изданию «Национальные проекты 2019–2024 гг.:

анализ и ключевые риски их реализации. Социальная сфера».

В нем отражены результаты НИР «Эффективность системы мер 

реабилитации пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда 

и острое нарушение кровообращения головного мозга (инсульт), 

на примере Вологодской области», выполненной в рамках науч-

ной школы «Проблемы комплексного исследования региональных 

экономических и социальных процессов» под руководством чле-

на-корреспондента РАН, д-ра экон. наук, профессора В.А. Ильина. 

Проанализированы динамика смертности населения от сердеч-

но-сосудистых заболеваний, работа системы реабилитации при 

сосудистых катастрофах, оценена доля удовлетворенной ежегод-

ной потребности в медицинской реабилитации за счет средств 

внебюджетных фондов в Вологодской области. Результаты иссле-

дования могут быть использованы в деятельности региональных 

органов власти при реализации ключевых направлений государ-

ственной политики в сфере здравоохранения, достижения страте-

гических целей в рамках национальных проектов.

20202020

ОЦЕНКА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

КАТАСТРОФ
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ПРАВИЛА 

приема статей, направляемых в редакцию 

научного журнала «Проблемы развития территории»

(в сокращении)

Журнал публикует оригинальные статьи теоретического и экспериментального характера, тема-
тика которых соответствует тематике журнала, объемом не менее 16 страниц (30 000 знаков с пробе-
лами). Максимальный объем принимаемых к публикации статей – 25 страниц (50 000 знаков с пробе-
лами). 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 ре-
цензента, также учитывается новизна, научная значимость и актуальность представленных материа-
лов. 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 на-

брано латиницей и отражать фамилию автора (например: Ivanova.docx). 

2. Данные об авторе статьи на отдельной странице, включающие Ф.И.О. полностью, ученую сте-
пень 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 (pdt.isert@mail.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 симво-
лов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми системой Windows по умолчанию). 
Если в работе есть редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно предоставить вме-
сте 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 авто-
ра статьи. Применяется полужирное начертание. После отступа в два интервала строчными буквами 
приводится название статьи (выравнивание по центру, полужирное начертание). После отступа в два 
интервала приводится аннотация (выравнивание по ширине, выделение курсивом, без абзацного от-
ступа). После отступа в один интервал приводятся ключевые слова (выравнивание по ширине, вы-
деление курсивом, без абзацного отступа). После отступа в два интервала приводится текст статьи.
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6. Требования к аннотации

Объем текста аннотации должен составлять от 200 до 250 слов.

Аннотация должна представлять самодостаточный текст, оформленный одним абзацем и высту-
пающий как краткая модель статьи. В аннотации обязательно должны быть отражены актуальность, 
основная идея и цель проведенного исследования, лаконично изложены образующие несомненную 
научную новизну отличия выполненной работы от аналогичных работ других ученых, перечислены 
использованные автором методы исследования, приведены основные результаты, кратко сформули-
рованы ограничения/направления будущих исследований.

Текст аннотации должен быть лаконичным и четким, не должен содержать общих слов и про-
странных формулировок. Рекомендуется использовать ключевые слова и выражения, которые макси-
мально емко отражают суть исследования. Следует употреблять простые синтаксические конструк-
ции, свойственные академическому письму, избегать сложных грамматических конструкций, длин-
ных предложений.

Примеры аннотаций для различных типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные ста-
тьи, практические статьи) представлены на сайте: http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/
abstracts.htm?part=2&PHPSESSID=hdac5rtkb73ae013ofk 4g8nrv1

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 ее 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 вырав-
нивание столбцов и ячеек пробелами либо табуляцией. Таблицы выполняются в табличном редакторе 
MS Word. Каждому пункту боковика и шапки таблицы должна соответствовать своя ячейка. Созда-
ние и форматирование таблиц должно производиться исключительно стандартными средствами ре-
дактора, недопустимо использование символа абзаца, пробелов и пустых дополнительных 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. Выравнивание – по цен-
тру. Интервал – одинарный (приложение 4).

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 объек-
та. Не допускается использование в статье сканированных, экспортированных или взятых из интер-
нета графических материалов. 

Алгоритм вставки графиков из  MS Excel в  MS Word:

1) в MS Excel выделить график компьютерной мышью, правой клавишей выбрать пункт контекст-
ного меню «копировать»;

2) в MS Word правой клавишей мыши выбрать пункт контекстного меню «вставить», выбрать па-
раметр 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
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Слово «Литература» печатается строчными буквами полужирным курсивом, выравнивается по 
центру, дается через полтора интервала после текста статьи. После слова «Литература» делается полу-
торный интервал и приводится 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.

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.

В списке литературы должны быть приведены ссылки на научные труды, использованные авто-
ром при подготовке статьи. Обязательно наличие ссылок на все источники из списка литературы в 
тексте статьи.

В соответствии с международными стандартами подготовки публикаций рекомендуемое ко-
личество 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 приведен-
ных в списке литературы источников.

Авторам не рекомендуется включать в список литературы следующие источники: 1) статьи из лю-
бых ненаучных журналов, газет; 2) нормативные и законодательные акты; 3) статистические сбор-
ники 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 соответствую-
щих постраничных сносок.

В список литературы рекомендуется включать следующие источники: 1) статьи из печатных на-
учных журналов (или электронных версий печатных научных журналов); 2) книги; 3) монографии; 
4) опубликованные материалы конференций; 5) патенты.

Ссылка в тексте статьи на библиографический источник приводится в квадратных скобках с ука-
занием порядкового номера источника  из списка литературы и номера страницы, на которую ссы-
лается 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 соответствую-
щие требованиям издательства по оформлению, к рассмотрению не принимаются!
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