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Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Производственный сектор играет ключевую роль для экономики регионов Северо-Западного 
федерального округа. С усилением санкционного давления со стороны западных стран доступ 
у предприятий макрорегиона к технике и технологиям, которые необходимы для их нормаль-
ного функционирования, а также к налаженным рынкам сбыта может серьезно ухудшиться.
При наличии свободного доступа к статистической информации анкетные опросы руководи-
телей предприятий служили дополнением и взглядом с другой стороны на состояние производ-
ственного сектора, но в связи с ограничением на публикацию детальных статистических дан-
ных они оказались основным методом получения многих важных сведений о состоянии экономики.
В 2022 году охват аудитории опроса, проводимого Вологодским научным центром Российской 
академии наук, расширен с Вологодской области до территории СЗФО. В анкету были добавлены 
новые вопросы, посвященные состоянию производственного сектора в текущей геополитиче-
ской ситуации, возникшим проблемам и перспективам его развития. Целью исследования стали 
анализ состояния производственного сектора Северо-Запада России в 2021 году, определение 
перспектив его развития с учетом меняющихся геополитических условий, сопоставление полу-
ченных результатов с итогами исследования промышленных предприятий по России в целом. 
Информационной основой работы послужили данные анкетных опросов Вологодского научного 
центра Российской академии наук и Института народнохозяйственного прогнозирования Рос-
сийской академии наук, проведенных в апреле – июне 2022 года, а также труды отечественных 
и зарубежных ученых. Выявлены признаки восстановления в производственном секторе СЗФО
в 2021 году – большинство руководителей отмечают, что в этот период имел место рост 
прибыли, платежеспособного спроса, зарплат работников и т. д. В СЗФО негативные послед-
ствия усиления западных санкций в первой половине 2022 года оказались более существенными, 
чем в целом по стране: многие респонденты считали необходимостью пересмотр логистиче-
ских маршрутов, поиск новых поставщиков и потребителей продукции, переориентацию на 
внутренний рынок. Научная значимость проведенного исследования заключается в выявлении 
трендов и тенденций развития производственного сектора в принципиально новых условиях, 
а также в определении ограничений его развития. Полученные результаты могут рассматри-
ваться как важное информационное дополнение для аналитических и прогнозных исследований, 
а также для определения и корректировки мер поддержки промышленных предприятий в изме-
няющихся экономических и политических условиях.

Опрос, производственный сектор экономики, СЗФО, Россия, санкции, адаптация.
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Т.В. Ускова, Д.Б. Кувалин, Е.В. Лукин, Е.Ю. Широкова, Ю.В. Зинченко.   Производственный сектор экономики...

Введение
В 2022 году едва восстановившаяся1 после 

кризиса, связанного с пандемией COVID-19, 
экономика России столкнулась с новыми 
вызовами. Антироссийские санкции, уси-
ленные после начала специальной военной 
операции на Украине, общее замедление 
темпов роста мировой экономики (прежде 
всего Китая, США и Еврозоны)2 существенно 
усложнили условия функционирования оте-
чественного народнохозяйственного ком-
плекса. Ввод внешнеторгового эмбарго со 
стороны недружественных стран (запрет на 
поставку в Россию многих ключевых разно-
видностей техники, технологий, сервисных 
услуг, а также блокирование доступа широ-
кой номенклатуры российских товаров на 
рынки евроатлантических стран3), уход из 
России целого ряда зарубежных компаний, 
персональные санкции в отношении руко-
водящего состава компаний и пр. вынудили 
отечественных производителей срочно за-
пустить процессы адаптации. Как следствие, 
началась трансформация логистических 
маршрутов, структуры выпускаемой про-
дукции, ценовых пропорций и т. д.

Целью проведенного исследования стал 
анализ состояния производственного сек-
тора экономики4 Северо-Запада России в 
новых внутренних и внешних условиях, вы-
явление его проблем и перспектив функ-
ционирования, а также изучение процессов 
адаптации к санкциям. Информационной 
базой для анализа послужили данные офи-
циальной статистики и опроса руководите-
лей предприятий.

Краткий
литературный обзор
Проблематика влияния санкций на раз-

личные аспекты функционирования эко-

1 По данным Росстата, после спада на 2,7% в 2020 году прирост ВВП России в 2021 году составил 4,7%.
2 International Monetary Fund (2022). World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis. Washington, 

DC. October.
3 Уварчев Л. (2022). Торговые ограничения ЕС против РФ составляют 40% оборота 2021 года // Коммерсант. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/5607173
4 Под производственным сектором экономики мы понимаем совокупность видов экономической деятель-

ности, относящихся к сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству, добыче полезных иско-
паемых, обрабатывающим производствам, обеспечению электрический энергией, газом и паром, кондициониро-
ванию воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации 
загрязнений (виды деятельности A, B, C, D, E по ОКВЭД-2).

номики в последнее время широко иссле-
дуется в научной литературе. Большое вни-
мание уделяется воздействию санкций на 
производственный сектор: металлургиче-
скую (Баженов, 2022; Ермоловская, Липин, 
2022), фармацевтическую и медицинскую 
(Новикова и др., 2019), пищевую (Цвет кова, 
Дубова, 2021), аэрокосмическую (Ефре-
мова, 2019), автотранспортную (Мирзаханов, 
Журав лева, 2022), электронную (Ларин и др., 
2022) отрасли промышленности и сельское 
хозяйство (Савватеев и др., 2022).

Также рассматриваются способы реше ния 
экономических проблем, вызванных усложне-
нием условий функционирования предприя-
тий производственного сектора. К числу таких 
способов исследователи относят поддержку 
технологического обновления (Хмелева, 2022), 
импортозамещение (Абдикеев, 2022), разви-
тие межрегиональной кооперации (Гатауллин, 
Чувашаева, 2022), налоговое стимулирование 
(Морковкин, 2021) и т. д.

Учитывая высокую турбулентность ситуа-
ции, важнейшим источником информации о 
положении дел в производственном секторе 
экономики, механизмом обратной связи при 
принятии управленческих решений следует 
считать опросы предпринимателей. В ходе 
опросов руководители предприятий делятся 
своими мнениями об основных показателях 
функционирования производственного сек-
тора (Морозова, 2021), ограничениях по вне-
дрению результатов научной деятельности в 
производство (Судоргин, Макаренко, 2021), 
эффективности мер государственной под-
держки (Морозов и др., 2021). Специалисты 
ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ отслеживают со-
стояние делового климата, инвестиций и 
наличие ограничений для реального сек-
тора (Китрар и др., 2022; Липкинд, Лола, 
2022; Лола, 2022). Ежемесячные материалы 
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о состоянии российской промышленности
С.В. Цухло позволяют отследить краткосроч-
ные тенденции и выявить конкретные фак-
торы влияния на экономическую ситуацию 
(Цухло, 2021a; Цухло, 2021b).

Опыт опросов руководителей предпри-
ятий накоплен Вологодским научным цен-
тром РАН (ВолНЦ РАН) и Институтом на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН 
(ИНП РАН). ВолНЦ РАН с 1993 года прово-
дит ежегодные опросы промышленников 
Вологодской области, изучая проблемы 
функционирования и перспективы развития 
региональной промышленности (Широкова, 
2020; Широкова, Лукин, 2021). С 2022 года 
охват мониторинга был расширен, в него 
включены предприятия производственно-
го сектора всего Северо-Запада России. При 
этом в анкету добавлены вопросы, касающи-
еся адаптации предприятий к функциони-
рованию в условиях санкций, трансформа-
ции их производственно-сбытовых цепочек. 
В ИНП РАН с 1999 года проводятся общерос-
сийские опросы предприятий, касающие-
ся как долгосрочных, так и конъюнктурных 
аспектов их деятельности. Последние опро-
сы ИНП РАН позволяют оценить влияние 
пандемии на функционирование произ-
водственного сектора (Kuvalin et al., 2021a; 
Kuvalin et al., 2021b; Kuvalin et al., 2021c) и 
охарактеризовать состояние предприятий в 
условиях ужесточения санкционного давле-
ния (Кувалин и др., 2022b). 

Методика
исследования
Методической основой настоящего ис-

следования стали анкетные опросы, про-
веденные в апреле – июне 2022 года спе-
циалистами ВолНЦ РАН и ИНП РАН. Опрос 
ВолНЦ РАН охватывал 100 предприятий 
производственного сектора Северо-Запада 
России (объем выборки составил 392 пред-
приятия при доверительной вероятности 
95% и ошибке выборки в 5%), представля-
ющих такие виды деятельности, как добы-
ча полезных ископаемых, сельское и лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство, обрабатывающие производства (черная 

и цвет ная металлургия, деревообработка, 
химическое производство, машиностроение, 
пищевая и легкая промышленность, стро-
ительная промышленность и др.), электро-
энергетика (малые и средние предприятия –
30%, крупные – 70%). Выборка опроса ИНП 
РАН включала 189 предприятий (электро-
энергетика; черная и цветная металлургия; 
химия; машиностроение; промышленность 
стройматериалов; лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бумажная промыш-
ленность; легкая, пищевая и медицинская 
промышленность; сельское хозяйство; стро-
ительство; транспорт; связь, ремонт авто-
транспортных средств; здравоохранение; го-
стиницы, общественное питание) из 47 реги-
онов России (малые и средние предприятия –
30%, крупные – 70%). Подробное описание 
результатов опроса ИНП РАН приведено в 
(Кувалин и др., 2022a).

Анкеты обоих исследований содержа-
ли идентичные вопросы, характеризующие 
различные стороны деятельности предпри-
ятий, трансформацию их производственно- 
сбытовых цепочек, инвестиционную де-
ятельность, трудовой потенциал и взаи-
моотношения с органами власти в новых 
геополитических условиях. В представлен-
ном анализе полученные ответы по Северо-
Западу России были сопоставлены с резуль-
татами опроса ИНП РАН по стране в целом, 
а также с данными официальной статистики 
Росстата.

Результаты
исследования
Общие тенденции развития производ-

ственного сектора
Производственный сектор является ядром 

экономики Северо-Запада России. В нем 
сконцентрирована почти четверть всех ра-
ботников макрорегиона, формируется более 
31% валового регионального продукта СЗФО. 
В структуре производственного сектора до-
минируют обрабатывающие производства 
(в них занято почти 67% работников), до-
статочно велик удельный вес предприятий, 
производящих и распределяющих электро-
энергию, газ и воду (17,7%), а также сельского 
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и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и 
рыбоводства (9,6%; табл. 1). В ряде регионов 
Северо-Запада (прежде всего в Ненецком 
автономном округе, республиках Коми и 
Карелии, Мурманской области) высока доля 
добычи полезных ископаемых.

Сектор выпускает широкую номенклату-
ру сельскохозяйственной и промышленной 
продукции: продовольственные товары, газ, 
нефть и нефтепродукты, электроэнергию, 
изделия из дерева и бумагу, химические ве-
щества и химические продукты, чугун, сталь 
и ферросплавы, готовые металлические из-
делия, машины и оборудование и др.

Наиболее динамично развивающими-
ся отраслями производственного сектора 
Северо-Запада являются сельское хозяйство 
(главным образом животноводство) и обра-
батывающие производства – за 2008–2021 гг. 
физические объемы выпуска продукции в 
них увеличились соответственно на 42 и 38% 
(рис. 1). Предприятия лесного хозяйства и 
добычи полезных ископаемых практически 
не нарастили объемы производства в ука-
занный период.

Согласно оперативной статистике Рос-
стата, усиленные после февраля 2022 года 
экономические санкции против России 
оказали негативное влияние на производ-
ственный сектор экономики страны и осо-
бенно ее северо-западных регионов (рис. 2). 
К наиболее пострадавшим видам деятель-
ности следует отнести обрабатывающие 
производства, лесное хозяйство и рыбо-
ловство.

Руководители предприятий СЗФО в по-
давляющем большинстве случаев (90%) от-
мечают значительное ухудшение экономи-
ческой ситуации в современных условиях 
(рис. 3). Следствием этого стало существен-
ное снижение самооценок работы предпри-
ятий в 2022 году (рис. 4). Доля высоких оце-
нок упала с 65 до 33%, низких – увеличилась 
с 5 до 17%.

Среди главных негативных изменений, 
повлиявших на работу предприятий, от-
мечается рост цен на приобретаемую про-
дукцию (81% опрошенных) и, как следствие, 
себестоимости выпускаемых товаров и услуг 
(75%), сокращение спроса на внешних рын-

Таблица 1. Структура производственного сектора экономики регионов СЗФО в 2021 году,
% от среднесписочной численности работников по полному кругу организаций

Регион A B C D E Итого
Санкт-Петербург (33,4%) 0,9 1,2 85,0 8,5 4,4 100
Ленинградская область (15,3%) 17,2 2,6 62,5 12,6 5,1 100
Вологодская область (9,4%) 17,3 0,4 66,2 11,4 4,8 100
Архангельская область (8,9%) 11,8 2,9 67,4 12,8 5,1 100
Республика Коми (6,1%) 9,9 28,9 32,8 20,5 7,8 100
Калининградская область (6,0%) 11,8 3,6 66,6 12,5 5,5 100
Мурманская область (5,9%) 10,6 23,1 36,3 24,2 5,9 100
Новгородская область (5,2%) 10,8 1,7 68,4 13,4 5,7 100
Псковская область (4,9%) 16,0 1,1 64,5 13,6 4,7 100
Республика Карелия (4,0%) 15,3 14,5 46,8 18,6 4,7 100
Ненецкий автономный округ (0,9%) 10,0 68,2 4,8 13,8 3,2 100
Справочно:
СЗФО 9,6 5,8 66,9 12,6 5,1 100
Условные обозначения: A – Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; B – Добыча полезных ископа-
емых; C – Обрабатывающие производства; D – Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха; E – Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений.
Примечание. В скобках после наименования региона представлен его удельный вес в производственном секторе 
СЗФО.
Рассчитано по: данные Росстата.
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Рис. 1. Динамика развития производственного сектора экономики СЗФО в 2008–2021 гг.,
% к уровню 2008 года

Рассчитано по: данные Росстата.
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Источник: данные Росстата.
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ках (68%; рис. 5). Более трети респондентов 
(35%) указали на снижение объема капита-
ловложений. Из положительных изменений 
можно отметить увеличение заработной 
платы сотрудников на 62% предприятий.

Опросы подтвердили данные официаль-
ной статистики, показывающие, что произ-
водственный сектор экономики Северо-Запада 
сильнее, чем в целом по стране, страдает от уси-
ления санкционного давления: 71% руководи-
телей северо-западных предприятий отмети-
ли, что их организации пострадали от санкций
(в среднем по РФ – 59%), в будущем могут постра-
дать еще 24% (в среднем по стране – 22%; рис. 6).

При этом на Северо-Западе удельный вес 
руководителей предприятий, ожидающих 
только отрицательных последствий от вве-
дения экономических санкций, более чем в 
полтора раза превышает среднероссийские 
показатели (62 против 38%; рис. 7). Ниже 
доля тех, кто видит и отрицательные, и по-
ложительные последствия.

К основным факторам, сдерживающим 
развитие производственного сектора эко-
номики, представители предприятий СЗФО 
в 2022 году отнесли высокие цены на сырье, 
топливо, энергию и материалы (80% опро-
шенных), неопределенность экономической 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете изменение экономической
ситуации в современных условиях?» (сумма ответов равна 100%), % от числа ответивших

Источник: опрос руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете работу Вашего предприятия
в современных условиях?» (сумма ответов равна 100%), % от числа ответивших

Источник: опрос руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН.
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Как изменились показатели работы
Вашего предприятия в 2022 году?» (сумма ответов равна 100%), % от числа ответивших

Источник: опрос руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН.

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Пострадало ли Ваше предприятие от санкций,
связанных с ситуацией на Украине?» (сумма ответов равна 100%), % от числа ответивших
Источники: опросы руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН и России ИНП РАН.

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Какие последствия для Вашего предприятия
Вы ожидаете в результате введения экономических санкций против России?»

(сумма ответов равна 100%), % от числа ответивших
Источники: опросы руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН и России ИНП РАН.
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ситуации (45,7%), недостаточный спрос на 
внешнем (40%) и внутреннем (34,3%) рынках, 
недостаток и перебои с поставками сырья, топ-
лива, энергии и материалов (37,1%; табл. 2).

Примечательно, что в 2022 году актуаль-
ность вопросов по перебоям с поставками сы-
рья, топлива, энергии и материалов выросла 
практически в 2,5 раза по сравнению с 2021 го-

дом, фактор недостаточного платежеспособ-
ного спроса стал острее в 2,8 раза. Трудности 
с получением импортного сырья и комплек-
тующих, повышение неопределенности в эко-
номике, рост цен внутри страны и сокращение 
возможностей для экспорта продукции также 
указываются в числе основных проблем, свя-
занных с введением санкций (рис. 8).

Таблица 2. Факторы, сдерживающие развитие производственного сектора экономики
Северо-Запада России, % от числа ответивших

Фактор 2021 год 2022 год
Высокие цены на сырье, топливо, энергию и материалы 57,6 80,0
Неопределенность экономической ситуации 39,4 45,7
Недостаточный спрос на внешнем рынке 21,2 40,0
Недостаток и перебои с поставками сырья, топлива, энергии и материалов 15,2 37,1
Недостаточный спрос на внутреннем рынке 12,1 34,3
Высокий процент коммерческого кредита 21,2 28,6
Высокий уровень налогообложения 30,3 22,9
Недостаток финансовых средств 21,2 20,0
Недостаток квалифицированных рабочих 24,2 17,1
Изношенность и недостаток оборудования 21,2 17,1
Конкурирующий импорт 18,2 14,3
Несвоевременность оплаты за продаваемую продукцию 9,1 14,3
Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы 6,1 8,6
Другое 12,1 8,6
Источник: опрос руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН.

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Какие проблемы, связанные с экономическими 
санкциями против России, наиболее остры для Вашего предприятия?», % числа от ответивших

Источники: опросы руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН и России ИНП РАН.
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При этом наиболее сильные расхождения 
в ответах по СЗФО и России в целом, отража-
ющие специфику работы производственных 
предприятий Северо-Запада и во многом 
проясняющие причины усиленного воздей-
ствия санкций на северо-западные компа-
нии, касаются ухудшения условий ведения 
внешнеторговой деятельности – возникших 
трудностей с импортом сырья, комплектую-
щих (94 против 67%) и экспортом выпускае-
мой продукции (50 против 17%).

Трансформация производственно-сбыто-
вых цепочек

Экономико-географическое положение
Северо- Запада сформировало одну из глав-
ных функций его регионов – обеспечение 
внешнеэкономических связей России с 
Европейским союзом и рядом других ре-
гионов мира. Это обусловило ориентацию 
значительной части бизнеса (химической 
промышленности, металлургии, лесопро-
мышленного комплекса) на обслуживание 
внешнеэкономических связей, развитие 
транспортной инфраструктуры (объектов 
трубопроводного транспорта, портового хо-
зяйства, терминалов и таможенной инфра-
структуры). Согласно исследованиям коллег 
(Сидоров, 2022), на внешних рынках до 2022 
года реализовывалось более 19% товаров и 
услуг, производимых на территории Северо-
Запада России (табл. 3). Помимо этого, на 

экспорт шли продукты дальнейшего пере-
дела, изготовленные в других российских 
регионах из северо-западного сырья и полу-
фабрикатов (в целом на национальный ры-
нок направлялось более 27% произведенной 
в СЗФО продукции).

Предприятия Северо-Запада глубоко ин-
тегрированы в производственно-сбытовые 
цепочки, территориально выходящие за пре-
делы макрорегиона (рис. 9). Согласно резуль-
татам опроса руководителей предприятий 
производственного сектора, 100% респон-
дентов осуществляют торгово-экономиче-
ские взаимодействия с предприятиями из 
других регионов России, 53% – из стран – чле-
нов ЕАЭС, 51% – из стран дальнего зарубежья.

При взаимодействии с предприятиями 
из других стран мира основные направле-
ния сотрудничества – покупка сырья, полу-
фабрикатов (55,9%) и технологий (44,1%). 
Внутри страны организации в равной мере 
закупают сырье и полуфабрикаты и продают 
конечную продукцию (77,1 и 71,4% соответ-
ственно). На территории СЗФО предприятия 
в большей мере сотрудничают с другими 
организациями по продаже конечной про-
дукции (68,8%), хотя более половины из них 
закупают местное сырье и полуфабрикаты 
(53,1%; табл. 4).

Если расширению торгово-экономи-
ческого сотрудничества с другими орга-

Таблица 3. Структура рынков реализации продукции регионов Северо-Запада России, % к итогу

Регион Местный рынок Макрорегиональный
рынок

Национальный 
рынок Зарубежные рынки

СЗФО 46,5 6,6 27,5 19,4
Псковская область 47,3 26,4 25,2 1,1
Республика Коми 60,3 9,8 24,2 5,6
Ненецкий автономный округ 53,8 0,9 38,2 7,0
Калининградская область 32,9 2,9 54,4 9,7
Архангельская область 38,8 11,5 32,5 17,1
Санкт-Петербург 52,4 1,8 27,7 18,2
Республика Карелия 58,0 8,9 9,2 23,9
Мурманская область 41,4 28,6 3,5 26,6
Ленинградская область 29,7 18,7 23,8 27,8
Новгородская область 34,1 11,8 21,9 32,3
Вологодская область 22,5 7,5 34,9 35,1
Источник: (Сидоров, 2022).
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низациями России и СЗФО препятствуют, 
главным образом, высокая конкуренция на 
рынке и его малая емкость, то развитие от-
ношений с зарубежными предприятиями во 

многом сдерживает санкционная политика 
и риторика (75,8%; табл. 5).

Об ожидаемой трансформации своих 
производственно-сбытовых цепочек из-за 

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Осуществляется ли в настоящее время
торгово-экономическое взаимодействие Вашего предприятия с организациями 

нижеперечисленных территорий?», % от числа ответивших
Примечание. Регионы Северо-Запада РФ: Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Вологодская область, 
Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, 
Новгородская область, Псковская область, Санкт-Петербург. Государства – члены ЕАЭС (помимо России): Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Страны бывшего СССР, не входящие в ЕАЭС: Украина, Молдавия, Узбекистан, Грузия, 
Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Литва, Латвия, Эстония.
Источник: опрос руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «По каким направлениям Ваше предприятие
сотрудничает с зарубежными и российскими организациями?», % от числа ответивших

Направление Мир Россия СЗФО
Покупка сырья и полуфабрикатов 55,9 77,1 53,1
Продажа конечной продукции 50,0 71,4 68,8
Покупка технологий 44,1 37,1 9,4
Привлечение специалистов 2,9 31,4 50,0
Продажа сырья и полуфабрикатов 26,5 28,6 25,0
Совместная инвестиционная деятельность 5,9 28,6 21,9
Продажа технологий 2,9 14,3 6,3
Другое 2,9 5,7 3,1
Сотрудничество не осуществляется 5,9 0 0
Источник: опрос руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН.
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Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, сдерживает развитие 
торгово-экономических отношений Вашего предприятия с зарубежными и российскими 

организациями?», % от числа ответивших
Сдерживающий фактор Мир Россия СЗФО

Высокая конкуренция на рынке 21,2 46,7 33,3
Малая емкость рынка 3,0 30,0 40,7
Недостаток информации о проводимых тендерах, конкурсах, 
перспективных научно-технических разработках 9,1 23,3 14,8

Слабое содействие органов государственной власти 9,1 20,0 22,2
Удаленность потенциальных контрагентов 18,2 10,0 11,1
Экономическая нецелесообразность 18,2 6,7 14,8
Санкционная политика и риторика 75,8 3,3 0
Другое 6,1 20,0 14,8
Препятствий нет 0 16,7 11,1
Источник: опрос руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН.
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санкций заявили 82% руководителей пред-
приятий производственного сектора эко-
номики, находящихся в СЗФО (в среднем по 
стране – 49%; рис. 10).

В качестве ответов на стоящие вызовы 
большинство руководителей северо-запад-
ных предприятий ищет новых поставщи-
ков и потребителей на рынках нейтральных 
стран (88%; примечательно, что в среднем по 
стране – лишь 51% респондентов), 62% опро-
шенных планируют переориентироваться на 
внутренних контрагентов, 51% руководите-
лей отметили, что намерены использовать 
страны-посредники для восстановления 

5 ПАО «Северсталь» (2022). «Северсталь» публикует операционные результаты за 2 квартал и 6 месяцев 2022 года. 
URL: https://severstal.com/rus/media/archive/severstal-publikuet-operatsionnye-rezultaty-za-2-kv-i-6-mes-2022-goda

контактов с прежними поставщиками и по-
требителями (рис. 11).

Проблема перестройки логистических 
маршрутов стоит перед предприятиями 
СЗФО достаточно остро. Например, пе-
ресмотр производственной программы 
из-за трудностей со сбытом продукции
в АО «Северсталь Менеджмент» привел к 
сокращению производства стали в I полу-
годии 2022 года на 7% по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года5. Перегрузка 
железнодорожного транспорта способство-
вала наращиванию доли автомобильных 
доставок готовой продукции.

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Ожидаете ли Вы трансформации
производственно-сбытовых цепочек Вашего предприятия из-за санкций, связанных

с ситуацией на Украине?» (сумма ответов равна 100%), % от числа ответивших
Источники: опросы руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН и России ИНП РАН.

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос «Какие действия планирует Ваше предприятие,
чтобы трансформировать свои производственно-сбытовые цепочки, нарушенные из-за санкций?», 

% от числа ответивших
Источники: опросы руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН и России ИНП РАН.
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Перспективными направлениями пере-
ориентации поставок продукции счита-
ются рынки Китая, Индии, стран Азии и 
Африки. Машиностроительные отрасли 
получили новые рыночные ниши с ухо-
дом иностранных компаний с внутреннего 
рынка и используют широкие возможно-
сти СЗФО – развитую транспортно-логи-
стическую инфраструктуру, квалифициро-
ванные кадры, выгодное экономико-гео-
графическое положение, растущий спрос 
на продукцию, удобство сбыта и т. д. Одно-
временно с этим 61% респондентов убеж-
дены, что текущая ситуация положитель-
но скажется на развитии производствен-
ной кооперации внутри России и в ЕАЭС
(рис. 12).

При этом намерения наладить выпуск 
импортозамещающей продукции в совре-
менных условиях имеют лишь 20% опро-
шенных руководителей предприятий и 
только 15% планируют наращивать глубину 
переработки продукции (рис. 13).

Финансовое состояние и инвестицион-
ная деятельность предприятий

Одной из причин, сдерживающих реа-
лизацию новых инвестиционных проектов 
предприятий, следует признать ухудшение 
финансовых результатов их деятельности. 
Доля респондентов, считающих финансо-
вое состояние своего предприятия хоро-
шим, в 2022 году сократилась до 18% (с 52% 
в 2021 году; рис. 14). В то же время неудов-
летворительно оценивают финансовое со-
стояние предприятий лишь 9% опрошенных. 
Угрозу банкротства видят 2% руководите-
лей. Данные статистики также не фиксируют 
всплесков коэффициентов ликвидации ор-
ганизаций (рис. 15). Сокращение персонала 
по причине кризиса зафиксировали только 
3% опрошенных, разовые случаи задержки 
заработной платы – 2%.

Оценки руководителей позволяют оце-
нить изменение уровня средств, выделя-
емых на развитие предприятий. Большая 
часть ответивших ожидают его снижения 

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, скажется ли проведение специальной 
военной операции на Украине на развитии производственной кооперации внутри России

и в Евразийском экономическом союзе?» (сумма ответов равна 100%), % от числа ответивших
Источник: опрос руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН.

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос «Есть ли у Вашего предприятия намерение нарастить 
глубину переработки продукции?» (сумма ответов равна 100%), % от числа ответивших
Источники: опросы руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН и России ИНП РАН.
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в 2022 году: удельный вес оценок об опти-
мальном уровне финансирования сокра-
тился с 46 до 20%, доля тех, кто считает, что 
выделяемых средств будет достаточно для 
частичной реализации инвестпроектов, вы-
росла с 11 до 23%, только для поддержания 
текущих объемов производства – с 23 до 38% 
(рис. 16).

Более половины респондентов отмеча-
ют, что в первую очередь инвестиционную 
деятельность на предприятии сдерживают 
высокая стоимость оборудования, строи-

тельно-монтажных работ (63,3%) и недоста-
ток финансовых средств (56,7%). В текущем 
году к ранее перечисленным ограничениям 
добавятся ограничение доступа к импорт-
ному оборудованию из-за санкций (64,7%) 
и непредвиденные изменения курса рубля и 
банковских процентных ставок (52,9%).

Частичная модернизация, по мнению 
руководителей производственного сектора, 
требуется около 64,7% производств, около 
трети респондентов (32,4%) отметили, что 
их предприятиям не требуется специаль-

Рис. 14. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете финансовое состояние
Вашего предприятия?» (сумма ответов равна 100%), % от числа ответивших

Источник: опрос руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН.

Рис. 15. Коэффициенты рождаемости и ликвидации организаций Северо-Запада России
в период с января 2018 года по август 2022 года (на 1000 организаций)

Источник: данные Росстата.
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ная модернизация. Возможно, вследствие 
этого на 28,6% предприятий в 2022 году не 
планируется обновление производствен-
ных фондов. На тех предприятиях, кото-
рые проводили модернизацию в последнее 
время, источниками финансирования в ос-
новном выступали собственные средства 
(82,9%), реже – кредитные ресурсы (25,7%). 
В 2022 году собственные средства планиру-
ют задействовать 85,7%, кредитные – 31,4%. 
Отметим при этом, что на невыгодные усло-
вия долгосрочного кредитования указывают 
66% опрошенных руководителей (рис. 17).

6 Меры Правительства по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций 
(2022) // Правительство России. URL: http://government.ru/sanctions_measures

Взаимоотношения с органами власти
Резкое ухудшение условий функциони-

рования российских предприятий вынудило 
органы государственной власти принимать 
меры по повышению устойчивости эконо-
мики. 28 февраля 2022 года была создана со-
ответствующая правительственная комис-
сия, занявшаяся выработкой конкретных 
мер поддержки предприятий и населения. 
Бизнесу предлагается реструктуризация 
кредитов и льготные кредиты для импор-
теров, введен мораторий на плановые про-
верки, сокращен срок выдачи разрешений 
на отсрочку уплаты таможенных пошлин, 
разрешен беспошлинный ввоз технологи-
ческого оборудования и сырья, выделяются 
гранты на создание российских аналогов 
комплектующих и многое другое6.

Однако руководители производственных 
предприятий не в полной мере используют 
возможности государственной поддерж-
ки. 41% респондентов затруднились с оцен-
кой экономической политики, проводимой 
Правительством РФ, 59% – правительством 
региона-базирования (рис. 18). Подавляющая 
часть опрошенных руководителей не пользо-
валась предлагаемыми мерами поддержки 
(федеральными – 68,6%, региональными – 
85,7%). Более четверти (25,7%) респондентов 
указали, что им не удалось получить ника-
ких мер поддержки, еще 22,9% они не по-

Рис. 16. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете уровень средств, выделяемых
на развитие Вашего предприятия?» (сумма ответов равна 100%), % от числа ответивших

Источник: опрос руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН.

Рис. 17. Распределение ответов на вопрос 
«Устраивают ли Вас текущие условия

получения банковского кредита для цели
долгосрочного инвестирования?»

(сумма ответов равна 100%),
% от числа ответивших

Источник: опрос руководителей предприятий
Северо-Запада России ВолНЦ РАН.
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требовались. Основными недостатками мер 
поддержки, мешающими пользоваться ими 
более активно, стали несоответствие пред-
лагаемых мер потребностям предприятия 
(45,7%), большие временные затраты на 
оформление документов (34,3%), сложность 
их оформления (31,4%) и завышенные тре-
бования к минимальному доходу предпри-
ятия (20%).

Средняя оценка руководителей пред-
приятий относительно результативности их 
взаимодействия с исполнительной властью 
федерального уровня составила 5,5 из 10, 
регионального уровня – 5,7, муниципаль-
ного уровня – 5,0. На отсутствие изменений 

во взаимодействии с властями в 2022 году 
указали 80% опрошенных, 20% отметили их 
усиление.

По мнению респондентов, органам вла-
сти необходимо продолжать делать шаги в 
целях повышения результативности взаи-
модействия с руководителями предприятий. 
70% представителей производственного 
сектора экономики Северо-Запада (боль-
ше, чем в среднем по стране) высказались в 
пользу активизации роли государства в эко-
номической жизни (за уменьшение – лишь 
16%; рис. 19). Северо-Запад оказался в ситу-
ации необходимости коренной перестрой-
ки производственно-сбытовых цепочек, а 

Рис. 18. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы правильной экономическую
политику, проводимую Правительством РФ и Вашего региона?» (сумма ответов равна 100%),

% от числа ответивших
Источник: опрос руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН.

Рис. 19. Распределение ответов на вопрос «Какую роль должно играть государство
в российской экономике в ближайшие несколько лет?» (сумма ответов равна 100%),

% от числа ответивших
Источники: опросы руководителей предприятий Северо-Запада России ВолНЦ РАН и России ИНП РАН.
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Нынешняя степень участия государства в экономике оптимальна

Государство должно полностью отказаться от прямого вмешательства в экономическую 
жизнь и только следить за соблюдением законов всеми экономическими агентами

Государство должно сохранить определенное влияние на экономическую жизнь в стране, 
но, по сравнению с нынешним днем, его роль должна уменьшиться

Государство должно активизировать свою экономическую политику, расширяя спектр 
используемых инструментов и применяя преимущественно косвенные меры 
экономического регулирования

Государство должно усилить степень прямого участия в экономической жизни и активнее 
вмешиваться в хозяйственную практику
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отсутствие помощи органов государствен-
ной власти производственному сектору за-
труднит осуществление данной трансфор-
мации. Введение новых санкций, усиление 
экономической неопределенности в мире и 
стране усугубит негативные последствия и 
напрямую повлияет на социально-экономи-
ческую ситуацию.

Наиболее важными мерами государ-
ственной поддержки производственного 
сектора экономики его представители счи-
тают упрощение системы налогообложения 
и снижение суммарной величины налогов 
на производителей (75%), создание условий 
для инвестирования в производственный 
сектор параллельно с резким расширением 
сферы льготного кредитования (72%), даль-
нейшее сокращение уровня бюрократиче-
ской нагрузки (49%).

Заключение
Результаты исследования позволили 

оценить проблемы адаптации и перспекти-
вы функционирования производственного 
сектора экономики Северо-Запада страны в 
условиях экономических санкций, введен-
ных против России. В ходе проведенного ис-
следования сделаны следующие выводы.

1. Санкционное давление стран Запада 
имело более тяжелые последствия для пред-
приятий СЗФО, чем в среднем по стране. 
Более 71% предприятий, руководители ко-
торых принимали участие в опросе, в СЗФО 
пострадали от введенных санкций уже в 
первой половине 2022 года (в России – 59%), 
еще около четверти (24%) руководителей 
сочли, что их предприятия могут пострадать 
в будущем (в РФ – 22%). Оценки частных по-
казателей развития предприятий в 2022 году 
оказались существенно ниже, чем в преды-
дущем году.

2. Наиболее острые проблемы предпри-
ятий связаны с получением импортного сы-
рья, комплектующих и необходимостью их 
замены. Более половины респондентов уже 
ищут рынки сбыта и поставщиков внутри 
страны. Руководители считают, что к при-
вычным ограничениям для развития в виде 
высоких налогов и цен на топливо, энергию, 

сырье и материалы, с 2022 года добавятся 
большая неопределенность экономической 
ситуации и обострение проблемы низкого 
платежеспособного спроса.

3. Большинство опрошенных в СЗФО 
считают, что в целях адаптации к новым 
экономическим условиям наиболее эффек-
тивными мерами станут поиск новых по-
ставщиков комплектующих (62,5%) и новых 
рынков сбыта (56,3%) внутри страны.

4. Касаясь вопросов развития производ-
ственно-сбытовых цепочек, респонденты 
отмечают, что дальнейшим взаимоотноше-
ниям с другими странами мешают санкци-
онная политика и риторика, в то время как 
на территории России и СЗФО основными 
проблемами являются высокая конкуренция 
и малая емкость рынка. Для развития вну-
тристрановых производственно- сбытовых 
цепочек, по мнению производственников, 
важно создать специализированные струк-
туры в системе органов власти, ответствен-
ные за развитие и координацию межреги-
ональных связей; организовать межреги-
ональные институты развития инвестици-
онной направленности (инвестиционные, 
страховые, венчурные фонды, совместные 
инжиниринговые центры, банки развития); 
разработать согласованные макрорегио-
нальные стратегии развития; создать еди-
ный информационный портал в сфере меж-
регионального сотрудничества.

5. Снижение инвестиционной активно-
сти, прогнозируемое респондентами, будет 
продиктовано сохранением высоких цен 
на оборудование и строительно-монтаж-
ные работы, недостатком финансирования, 
ограничением доступа к импортному обо-
рудованию и непредвиденными изменени-
ями курса рубля и банковских процентных 
ставок. Необходимо учесть, что более 60% 
опрошенных в СЗФО не готовы использо-
вать кредитные деньги для пополнения обо-
ротных средств или в целях долгосрочного 
инвестирования.

6. В нынешних условиях руководителям 
предприятий в СЗФО оказалось достаточно 
трудно оценить экономическую политику, 
проводимую федеральными (41%) и регио-
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нальными (59%) властями. Средняя оценка 
результативности взаимодействия пред-
приятий с федеральными, региональными 
и муниципальными органами власти в ре-
шении экономических проблем находит-
ся на уровне выше среднего и превышает
5 баллов из 10 возможных. Большинство ре-
спондентов не пользуется федеральными и 
региональными мерами поддержки в основ-

ном из-за их несоответствия потребностям 
предприятия, значительных временных и 
трудозатрат на оформление документации 
и завышенных требований к минимально-
му доходу предприятия. К наиболее нужным 
мерам государственной поддержки произ-
водственного сектора участники опроса от-
несли упрощение системы налогообложе-
ния и создание условий для инвестирования.
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Uskova T.V., Kuvalin D.B., Lukin E.V., Shirokova E.Yu., Zinchenko Yu.V.

THE MANUFACTURING SECTOR OF THE ECONOMY
OF NORTHWEST RUSSIA: PROBLEMS OF ADAPTATION
AND PROSPECTS OF FUNCTIONING UNDER SANCTIONS
The manufacturing sector plays a key role for the economy of the Northwestern Federal District. 
As sanctions from Western countries intensify, access for businesses in the macro-region to the 
machinery and technology they need to function properly, as well as to established sales markets, 
could seriously deteriorate. With free access to statistical information, the questionnaire surveys 
of enterprise managers served as a supplement and a diff erent view of the state of the production 
sector, but due to the limitation on the publication of detailed statistical data they proved to be 
the main method of obtaining many important information about the state of the economy. In 
2022, the coverage of the survey conducted by Vologda Research Center of the Russian Academy 
of Sciences is expanded from the Vologda Oblast to the NWFD. The  questionnaire was updated 
with new questions on the state of the manufacturing sector in the current geopolitical situation, 
the problems encountered and the prospects for its development. The purpose of the study was 
to analyze the state of the manufacturing sector in Northwest Russia in 2021, to determine the 
prospects for its development in view of the changing geopolitical conditions, and to compare the 
results with the results of the survey of industrial enterprises in Russia in general. The information 
basis of the work was the data of questionnaire surveys of Vologda Research Center of the Russian 
Academy of Sciences and the Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences, 
carried out in April – June 2022, as well as the works of Russian and foreign scientists. Signs of 
recovery in the NWFD’s manufacturing sector in 2021 have been identifi ed – most CEOs note that 
profi ts, solvent demand, employee wages, etc., have increased during this period. In the NWFD, the 
negative eff ects of increased Western sanctions in the fi rst half of 2022 were more signifi cant than in 
the whole country: many respondents saw the need to revise logistics routes, fi nd new suppliers and 
consumers of products, and reorient towards the internal market. The scientifi c signifi cance of this 
study lies in the identifi cation of trends and tendencies in the development of the manufacturing 
sector under fundamentally new conditions, as well as in the identifi cation of limitations to its 
development. The results obtained can be considered as an important informational supplement 
for analytical and forecasting studies, and also for the identifi cation and adjustment of support 
measures for industrial enterprises under changing economic and political conditions.

Survey, manufacturing sector of the economy, NWFD, Russia, sanctions, adaptation.
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Устойчивое социально-экономическое развитие территорий и местных сообществ помимо уси-
лий региональных и местных органов власти во многом зависит от уровня социальной ответ-
ственности и инвестиций крупного частного бизнеса, его налоговых отчислений в бюджетную 
систему как региона присутствия, так и страны в целом. В статье изучена значимость отрас-
ли цветной металлургии для Российской Федерации и ее регионов. Представлены социально ори-
ентированные мероприятия крупных корпораций цветной металлургии, участие корпораций 
в строительстве инфраструктурных объектов. Определено, что более высокая относитель-
но других видов деятельности оплата труда в отрасли привела к тому, что средний размер 
номинальной начисленной заработной платы в Иркутской области и Красноярском крае выше, 
чем в среднем по России. Объектом исследования выступили крупнейшие холдинги цветной ме-
таллургии: ПАО «Норникель», базирующееся на территории Красноярского края, и ПАО «Русал»
с ключевыми производственными активами в Иркутской области. Выбор объекта исследования 
обусловлен крупным масштабом производства и финансовых результатов данных компаний.
По итогам 2021 года консолидированная выручка ПАО «Норникель» составила 1,3 трлн руб., 
ПАО «Русал» – 0,9 трлн руб., что выделяет данные холдинги среди других корпораций цветной 
металлургии, имеющих более скромные финансовые результаты. Информационной базой иссле-
дования послужили труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам отрасли, офици-
альные годовые отчеты ПАО «Норникель» и ПАО «Русал», Стратегия развития металлургиче-
ской промышленности Российской Федерации до 2035 года, данные Росстата по Красноярскому 
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Введение
В условиях санкционного давления 

коллективного Запада производственно- 
финансовая деятельность крупных россий-
ских корпораций металлургии, ориентиро-
ванных на экспорт, находится под ударом. 
Однако именно от них во многом зависит 
благополучное социально-экономическое 
развитие территорий и местных сообществ 
в регионах базирования данных компаний. 
Крупные металлургические корпорации 
являются ключевым «поставщиком» нало-
га на прибыль в региональные бюджеты, и 
слабый курс рубля в этом случае только на 
руку. Однако помимо налоговых отчисле-
ний крупные компании жертвуют крупные 
денежные суммы на благотворительность, 
развитие инфраструктуры, спонсорство со-
циально-культурных мероприятий и спор-
тивных клубов, а также могут совместно с 
региональными органами власти участво-
вать в программе переселения жителей в бо-
лее благоприятные, с точки зрения экологии, 
районы.

В рамках исследования мы сосредото-
чимся на определении значимости корпо-
раций цветной металлургии в социально-
экономическом развитии регионов и страны 
в целом. Ключевые отличия цветной метал-
лургии от черной заключаются в более до-
рогой стоимости производимой продукции, 
широком перечне самих металлов, а также 
небольших, в плане объема, производствен-
ных весовых значениях. Если продукция 
черной металлургии связана с крупными 
конструкционными и строительными мате-
риалами (арматура, прокат, стальные трубы), 
то из цветных металлов делают электронику, 

бытовую технику, аккумуляторы, микросхе-
мы и провода, проводники и полупровод-
ники, сантехнику, ювелирные украшения и 
многое другое.

Информационной базой исследования 
выступили труды российских и зарубеж-
ных авторов, касающиеся особенностей 
и роли цветной металлургии как отрасли, 
данные Росстата, информация из офици-
альных годовых отчетов крупнейших ме-
таллургических холдингов ПАО «Русал» и 
ПАО «Норникель», данные из Стратегии раз-
вития металлургической промышленности 
Российской Федерации до 2035 года.

В исследовании последовательно реше-
ны следующие задачи:

1) приведен краткий обзор отечествен-
ной и зарубежной литературы по вопросам 
развития и значения отрасли цветной ме-
таллургии;

2) дана характеристика цветной метал-
лургии как отрасли промышленного произ-
водства и ее роли в экономике России;

3) представлена информация о сырье-
вом обеспечении металлургической про-
мышленности;

4) исследован уровень жизни населения 
в регионах базирования корпораций цвет-
ной металлургии;

5) проанализированы социально ориен-
тированные мероприятия крупнейших рос-
сийских корпораций цветной металлургии 
ПАО «Русал» и ПАО «Норникель».

Обзор литературы
В научной экономической литературе 

существует достаточно большое количество 
исследований, касающихся отрасли цветной 

краю и Иркутской области. Материалы статьи могут быть полезны всем лицам, проявляющим 
интерес к отраслевой и корпоративной экономике, а также студентам, аспирантам и препо-
давателям.

Устойчивое развитие, отраслевая экономика, цветная металлургия, социальная ответствен-
ность корпораций, социально-экономическое развитие территорий.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН ВолНЦ РАН 
по теме НИР № FMGZ-2022-0012 «Факторы и методы устойчивого социально-экономического 
развития территориальных систем в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды».
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металлургии, ее роли в мировом хозяйстве и 
экономике отдельной страны.

Например, З.Б. Кубалова утверждает, что 
перспективы российской цветной метал-
лургии представляются довольно благо-
приятными. Это подтверждается плана-
ми развития сырьевой базы, наращивания 
мощностей и повышения уровня их загруз-
ки, а также перспективами привлечения 
прямых иностранных инвестиций в сферу 
добычи руд цветных металлов (Кубалова, 
2010). Коллектив исследователей Северо-
Кавказского государственного технологи-
ческого университета пришел к выводу о 
неразрывной связи демографических про-
цессов и научно-технической революции 
с ростом потребности промышленности 
в цветных металлах (Дмитрак и др., 2019).
А.А. Шепель, О.А. Титов и Н.Ю. Данилова вы-
яснили, что перспективами инновационной 
деятельности в области цветной металлур-
гии являются уменьшение ресурсоемкости 
современных производств (Шепель и др., 
2017). Д.В. Ульрих и С.С. Тимофеева отме-
тили, что Россия обладает большой сырье-
вой базой меди, обозначили экологические 
проблемы, перечислили удельные выбросы 
в окружающую среду по доступным наилуч-
шим технологиям (Ульрих, Тимофеева, 2016). 
Л.М. Капустина и А.А. Древалев рассматрива-
ли влияние обязательств, принятых Россией 
при присоединении к Всемирной торго-
вой организации, на развитие отечествен-
ной медной промышленности (Капустина, 
Древалев, 2014).

Коллективом исследователей с помо-
щью многомерных методов анализа выде-
лены большая система производственно-
финансовых показателей и ее подсистемы, 
заключительные элементы которых опре-
деляют проблемы развития металлургиче-
ского комплекса (Гизатуллин и др., 2008).
Д.Ю. Масленников к основным направлени-
ям промышленной политики в условиях ми-
рового финансового кризиса отнес разработку 
собственной сырьевой базы ферросплавного 
производства, а также реализацию проектов 
разработки отечественных месторождений 
марганца и хрома (Масленников, 2010).

Е.В. Растянниковой выявлены ведущие 
страны, экспортирующие руды цветных ме-
таллов, и страны, их импортирующие, под-
черкнуто влияние новых сфер применения 
цветных металлов в международной торгов-
ле (Растянникова, 2020). А.С. Харланов от-
метил, что восстановление цен на ряд цвет-
ных металлов в 2020 и 2021 гг. связано с со-
кращением производственных мощностей 
мировых производителей. По мнению ав-
тора, важную роль в восстановлении рынка 
цветных металлов играют стимулирующие 
экономические программы правительств по 
всему миру (Харланов, 2021). А.Н. Айкашев 
выяснил, что передовые инновационные 
технологии серьезно изменили мировой 
рынок рафинированного олова, возобновив 
спрос на него и породив устойчивый рост 
биржевых котировок. Интерес к данному 
металлу ежегодно повышается на фоне рас-
ширения его применения в выпуске совре-
менной сложной электронной и электро-
технической продукции (Айкашев, 2014).
М.В. Соловьева и Т.Е. Спиридонова опреде-
лили место и положение России в мировых 
запасах цветных металлов, состояние мине-
рально-сырьевой базы цветной металлур-
гии, негативные тенденции, влияющие на 
развитие отрасли (Соловьева, Спиридонова, 
2015). В.Е. Жариковым отмечены перспекти-
вы развития цветной металлургии Дальнего 
Востока, которые неразрывно связаны с 
преобразованиями организации собствен-
ной металлургической базы и расширением 
системы государственного регулирования 
(Жариков, 2007).

Вологодским научным центром РАН 
были проведены исследования, касающие-
ся потенциала крупных компаний цветной 
металлургии, особенностей их экспортно- 
импортной деятельности, а также роли дан-
ных компаний в формировании доходов 
бюджетной системы и их участия в социаль-
но ориентированных мероприятиях (Ильин, 
Поварова, 2019; Ильин и др., 2021; Палкина, 
2022; Печенская-Полищук, Малышев, 2022).

Зарубежные исследователи также не 
обошли стороной анализ экономических со-
ставляющих отрасли цветной металлургии. 
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В работе C. Watkins и M. McAleer внимание 
уделено эконометрическому анализу мо-
делей ценообразования и доходности, при-
меняемых к биржевым рынкам цветных 
металлов (Watkins, McAleer, 2004). В статье 
D.G. McMillan, A.E.H. Speight рассматрива-
ется волатильность ежедневных расчетных 
цен цветных металлов на Лондонской бир-
же металлов. Выводы авторов подтверждают 
значимость декомпозиции волатильности 
цен на металлы, а также имеют практиче-
ское значение для управления рисками, де-
ятельности по хеджированию, осуществля-
емой участниками рынка (McMillan, Speight, 
2001). В научном обзоре V. Ettler система-
тизировал выводы свыше ста исследований, 
посвященных загрязнению почвы вблизи 
заводов по выплавке цветных металлов. 
Преобладающее направление ветра являет-
ся ключевым фактором, влияющим на рас-
пространение выбросов металлургических 
заводов и их последующее осаждение в зем-
ле (Ettler, 2016).

В статье M. Wang и C. Feng отмечено, что 
цветные металлы выступают основным сы-
рьем в процессе урбанизации и индустриали-
зации. Устойчивое развитие промышленно-
сти цветных металлов имеет серьезное зна-
чение для развития экономики Китайской 
Народной Республики. Потенциальная энерго-
емкость также является важным фактором, 
способствующим процессу в большинстве 
отраслей промышленности (Wang, Feng 2021). 
B. Lin и M. Xu провели анализ дифференциа-
ции выбросов оксида углерода от металлур-
гической промышленности в разных частях 
Китая. Авторы пришли к выводу, что интен-
сивное развитие сталелитейной индустрии 
КНР в 2000–2015 гг. привело к многократ-
ному росту выбросов CO2, объем которых 
к 2015 году достиг 3,2 млрд т (в 5 раз выше 
уровня 2000 года). Отмечено, что потенци-
ал сокращения выбросов в Центральном и 
Западном Китае составляет 75,3 и 81,1% со-
ответственно. В рамках групповой грани-
цы самый низкий потенциал сокращения в 
Восточном, Центральном и Западном Китае 
наблюдается в Цзянсу, Хубэй и Чунцине со-
ответственно (Lin, Xu, 2018).

Интернациональным коллективом уче-
ных из Тронхейма (Норвегия), Квебека 
(Канада), Канберры (Австралия), Спокана и 
Вашингто на (США), а также Санкт-Петербурга 
была подготовлена публикация, затрагиваю-
щая проблему выбросов от медно-никелевой 
промышленности на Кольском полуострове 
и в Норильске. Ученые отметили некоторые 
неточности в отчетах горнорудных предпри-
ятий из-за отсутствия полномасштабной 
информации о природе и химическом со-
ставе руд. По мнению коллектива авторов, в 
промышленных отчетах ввиду незнания за-
нижались показатели по выбросам никеля и 
меди и существенно завышались по мышьяку, 
свинцу, сурьме и цинку (Boyd et al., 2009).

Методы исследования
При написании статьи использовались 

методы динамического и удельно-весового 
анализа показателей региональной стати-
стики и финансовых результатов крупных 
корпораций цветной металлургии, сравне-
ния, сопоставления и ранжирования.

В исследовании представлен публика-
ционный обзор отечественной и зарубеж-
ной литературы по актуальным вопросам 
развития цветной металлургии: ее роли в 
экономике страны и регионов, социальной 
ответственности корпораций, экспортно- 
импортной деятельности, экологии и др.

Результаты исследования
Цветная металлургия в Российской Феде-

рации и ее влияние на экономику страны
Влияние цветной металлургии на рос-

сийскую экономику усиливается с ростом 
мирового спроса на продукцию данной от-
расли. Металлургическая промышленность 
России ввиду наличия большого количества 
квалифицированных кадров, относительно 
низкой стоимости оплаты труда и богатых 
минерально-сырьевых запасов являет-
ся привлекательной с точки зрения предо-
ставления (продавца) продукции. Цветную 
металлургию можно назвать одной из важ-
нейших отраслей российской экономики, 
которая удовлетворяет потребности многих 
других видов промышленного производства 
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(строительство, автомобилестроение, станко-
строение и т. д.).

Довольно высокие (относительно чер-
ной металлургии) цены1 на продукцию и 
большой потенциал к увеличению экспорта 
обусловили значительный вклад цветной 
металлургии в объем промышленного про-
изводства, где ее доля достигает 9% от сово-
купного объема.

Ключевые доходы от экспортной вы-
ручки приносит реализация алюминия, на 
втором месте – медь, на третьем – никель. 
Экспорт в основном ориентирован на стра-
ны дальнего зарубежья.

Цветная металлургия характеризуется 
большими затратами энергии в производ-
ственном цикле, что вызвано сложностями 
процесса добычи и производства метал-
лов. Как потребитель продукции, метал-
лургия использует 32% электроэнергии, 
25% природного газа, 10% нефти и нефте-
продуктов от общепромышленного уров-
ня, ее доля в грузовых железнодорожных
перевозках – 20%.

По данным Росстата, в 2019 году в ме-
таллургической отрасли России было занято 
648 тыс. чел., в т. ч. 284,6 тыс. – в черной ме-
таллургии, 175,4 тыс. – в цветной металлур-
гии, в сфере добычи и обогащения руд – 188 
тыс. человек. Таким образом, металлургия 
обеспечивает занятость около 0,91% эконо-
мически активного населения России, в том 
числе цветная металлургия – 0,25%2.

Согласно Стратегии развития метал-
лургической промышленности Российской 
Федерации среднемесячная заработная пла-
та в отрасли металлургии в 2019 году соста-
вила 53,9 тыс. руб., на предприятиях черной 
металлургии – 51,3 тыс. руб., цветной метал-
лургии – 62 тыс. руб.3 В связи с этим можно 
утверждать, что средняя зарплата рабочих 
на предприятиях цветной металлургии в 

1 Так, например, средняя цена горячекатаного рулона за 2021 год составила 865 долл. за 1 т. При этом цена 
самых распространенных цветных металлов намного выше. Среднегодовая цена алюминия за 2021 год составила 
2,5 тыс. долл., никеля – 18,5 тыс. долл., меди – 9,5 тыс. долл. за 1 т. Источники: https://metallplace.ru/price-index/
stalnaya-produktsiya/gkr/?firstdate=01.01.2021&lastdate=31.12.202; https://bhom.ru/commodities

2 Численность занятых в России 2019 по годам статистика. URL: https://infotables.ru/statistika/79-
ekonomicheskaya-statistika-rossii/1024-chislennost-zanyatykh-v-rossii

3 Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации. URL: https://minpromtorg.
gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_metallurgicheskoy_promyshlennosti_rossiyskoy_federacii_do_2024_goda_i_na_period_
do_2035_goda547457

2019 году была на 29,5% выше средней зар-
платы по стране.

Таким образом, цветная металлургия 
России создает большое количество высоко-
оплачиваемых рабочих мест, генерирует зна-
чительной спрос на энергоносители. Ее про-
дукция используется во многих отраслях про-
мышленного производства (станкостроение, 
электроника, автомобилестроение и др.).

Сырьевое обеспечение металлургической 
промышленности

Отечественные месторождения боль-
шинства цветных металлов характеризу-
ются бедностью руд, их труднодоступно-
стью или недостатком объемов для обеспе-
чения независимости отрасли от импорта. 
Проблема бедности руд особенно актуальна 
для производства алюминия (нефелино-
вые руды) и меди (руды колчеданного типа). 
Месторождения нефелиновых руд в России 
характеризуются низким содержанием гли-
нозема и, как следствие, практически не 
разрабатываются. Содержание меди в кон-
центратах, получаемых из российских руд 
колчеданного типа, составляет 13–18%, в то 
время как концентраты, получаемые из мед-
но-порфировых руд за рубежом, содержат 
28–35% металла.

В результате того, что российские ком-
пании стремятся в первую очередь к добыче 
руд с наибольшим содержанием цветных ме-
таллов, в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе проблема бедности руд обострится 
еще сильнее. В связи с этим в качестве госу-
дарственной поддержки отрасли может при-
меняться гибкость налогообложения, варьи-
рующая ставку НДПИ от диапазона содержа-
ния металлов в добываемых рудах.

Труднодоступность руд снижает инвести-
ционную привлекательность их добычи, т. к.:

 – повышаются капитальные затраты на 
начальной стадии реализации проекта (фаза 
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создания энергетической, транспортной и 
социальной инфраструктуры);

 – растут логистические издержки транс-
портировки сырья, материалов, техники, не-
обходимых для разработки месторождений, 
и готовой продукции (концентратов).

По состоянию на начало 2020 года наи-
более острой являлась проблема производ-
ства алюминия и олова. Бокситы российских 
месторождений расположены на значитель-
ных глубинах и зачастую добываются под-
земным способом в сложных горно-геоло-
гических условиях. Российские оловянные 
месторождения расположены преимуще-
ственно на Дальнем Востоке, и их освоение 
требует создания и расширения существую-
щей инфраструктуры.

Основная часть неосвоенных медных ме-
сторождений сосредоточена в Красноярском 
и Забайкальском краях, в районах с отсут-
ствующей или слаборазвитой инфраструк-
турой4.

Уровень жизни населения в регионах бази-
рования корпораций цветной металлургии

Оценить уровень жизни в регионах ба-
зирования крупных корпораций цветной 
металлургии можно по ряду показателей. 
Одним из них служит динамика размера но-
минальной заработной платы. 

В Иркутской области, где базируется 
ПАО «Русал», уровень номинальной на-
численной заработной платы выше, чем 
в среднем по Сибирскому федеральному 
округу, на 10–14%, однако начиная с 2008 
года вплоть до 2021 года ее уровень стал 
ниже на 1–4%, чем средний по стране. 
Средние зарплаты жителей Красноярского 
края за исследуемый период стабильно 
выше зарплат по СФО и стране в целом, тем 
не менее общая тенденция имеет убываю-
щий тренд. Если в начале 2000-х гг. жители 
края зарабатывали на 42–43% больше, чем 
население СФО и России в целом, то к 2017–
2021 гг. эта разница сократилась до 22 и 5% 
соответственно. Всего за 20 лет зарплата в 
Иркутской области выросла в 10,8 раза, в 
Красноярском крае – в 9,7 раза, в СФО – в 

4 Проблемы сырьевой обеспеченности / Информационно-аналитическая служба Ассоциации НСРО «РУС-
ЛОМ.КОМ». URL: https://ruslom.com/med-kraeugolnyy-kamen-elektromobilnoy-revolyutsii

11,3 раза, в России – в 13 раз. Таким обра-
зом, наибольшие темпы роста номиналь-
ной начисленной заработной платы были 
характерны для Сибирского федерального 
округа и России, что связано с изначаль-
но более высокими зарплатами в регионах 
цветной металлургии (табл. 1).

Помимо сравнения номинальной на-
численной заработной платы дать характе-
ристику качества и уровня жизни поможет 
анализ бюджетных расходов на душу насе-
ления. Так, среднедушевые расходы за 2017–
2021 гг. в Иркутской области составили око-
ло 87,9 тыс. руб., в Красноярском крае – 100,3 
тыс. руб., что в 5,6 и 4,3 раза соответственно 
больше, чем в первом исследуемом пятилет-
нем периоде (2002–2006 гг.).

Практически за 20 лет Иркутская область 
улучшила свои позиции по показателю бюд-
жетных расходов на душу населения, под-
нявшись с 6-го на 4-е место в Сибирском 
федеральном округе и с 28-го на 25-е по 
всем субъектам РФ. В свою очередь ранг 
Красноярского края по СФО практически не 
менялся, однако в целом по РФ снизился на 
7 позиций (табл. 2).

Вклад корпораций цветной металлур-
гии в формирование валового регионального 
продукта и занятости населения

В связи с отсутствием статистической 
информации о структуре ВРП по видам 
экономической деятельности, рассчита-
ем долю выручки исследуемых корпора-
ций в ВРП каждого из регионов базиро-
вания. Среднегодовой уровень выручки 
ПАО «Норникель» в ВРП Красноярского 
края уменьшился на 4,2 п. п. – с 36,5 до 
32,3%, при этом сам ВРП региона вырос в 
2,57 раза. Доля ПАО «Русал» относитель-
но ВРП Иркутской области сократилась 
на 15 п. п. – с 58,8 до 43,8%. Отметим, что 
объем валового регионального продукта 
Красноярского края в 1,5–1,9 раза превос-
ходит ВРП Иркутской области, что связано 
с большей численностью населения и раз-
мером деловой активности «Норникеля» 
(табл. 3).
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Таблица 1. Сравнительный анализ номинальной начисленной заработной платы
в Иркутской области и Красноярском крае за 2002–2021 гг.

Период

Иркутская 
область 

(ПАО
«Русал»)

Красно-
ярский
край
(ПАО
«Нор-

никель»)

Сибирский 
федераль-

ный
округ

Россия СФО РФ СФО РФ

1 2 3 4 1/3 1/4 2/3 2/4

руб. раз

2002 5025 6171 4310 4360 1,17 1,15 1,43 1,42

2003 6138 7367 5325 5499 1,15 1,12 1,38 1,34

2004 7329 8674 6508 6740 1,13 1,09 1,33 1,29

2005 9125 10502 8110 8555 1,13 1,07 1,30 1,23

2006 11103 12472 9878 10634 1,12 1,04 1,26 1,17

В среднем
за 2002–2006 гг. 7744 9037 6826 7157 1,14 1,09 1,34 1,29

2007 13770 15510 12345 13593 1,12 1,01 1,26 1,14

2008 17072 18935 15381 17290 1,11 0,99 1,23 1,10

2009 18193 20277 16606 18638 1,10 0,98 1,22 1,09

2010 20476 23254 18658 20952 1,10 0,98 1,25 1,11

2011 22648 25659 20890 23369 1,08 0,97 1,23 1,10

В среднем
за 2007–2011 гг. 18432 20727 16776 18768 1,10 0,98 1,24 1,11

2012 25881 28672 23789 26629 1,09 0,97 1,21 1,08

2013 29050 31623 26398 29792 1,10 0,98 1,20 1,06

2014 31408 34178 28347 32495 1,11 0,97 1,21 1,05

2015 32704 36071 29616 34030 1,10 0,96 1,22 1,06

2016 35510 38474 31569 36709 1,12 0,97 1,22 1,05

В среднем
за 2012–2016 гг. 30911 33804 27944 31931 1,11 0,97 1,21 1,06

2017 38086 41117 33718 39167 1,13 0,97 1,22 1,05

2018 42647 45635 37807 43724 1,13 0,98 1,21 1,04

2019 46387 49932 41310 47867 1,12 0,97 1,21 1,04

2020 49885 54426 44226 51344 1,13 0,97 1,23 1,06

2021 54433 60058 48570 56545 1,12 0,96 1,24 1,06

В среднем
за 2017–2021 гг. 46288 50234 41126 47729 1,13 0,97 1,22 1,05

2017–2021
к 2012–2016 1,50 1,49 1,47 1,49 0,02 0,00 0,01 -0,01

2017–2021
к 2007–2011 2,51 2,42 2,45 2,54 0,03 -0,01 -0,02 -0,05

2017–2021
к 2002–2006 5,98 5,56 6,02 6,67 -0,01 -0,12 -0,12 -0,24

Рассчитано по: данные Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
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Таблица 2. Динамика бюджетных расходов на душу населения
в Иркутской области и Красноярском крае за 2002–2021 гг.

Период

Иркутская
область

(ПАО «Русал»), 
руб.

Ранг бюджетных
расходов
на душу

населения ФО*

Ранг бюджетных
расходов
на душу

населения РФ

Красноярский 
край

(ПАО «Нор-
никель»), руб.

Ранг бюджетных
расходов
на душу

населения ФО*

Ранг бюджетных
расходов
на душу

населения РФ

2002 10074 5 26 15188 2 12

2003 11910 5 30 18250 2 12

2004 14214 7 32 22171 2 13

2005 18904 7 27 27868 2 12

2006 22993 6 25 34303 2 12

В среднем
за 2002–2006 гг. 15619 6 28 23556 2 12,2

2007 30588 4 22 42533 2 14

2008 33821 7 38 53674 1 13

2009 32935 8 47 59498 2 14

2010 36679 7 42 58232 2 14

2011 42780 8 43 68309 2 14

В среднем
за 2007–2011 гг. 35361 6,8 38,4 56449 1,8 13,8

2012 48630 6 38 71307 2 16

2013 55491 5 28 73467 2 18

2014 57124 5 29 75162 3 19

2015 57569 6 30 81338 2 15

2016 63018 4 27 83315 1 15

В среднем
за 2012–2016 гг. 56366 5,2 30 76918 2 16,6

2017 68633 4 22 87404 1 15

2018 74889 4 28 96716 1 16

2019 100174 4 21 100820 3 19

2020 107805 4 27 116080 3 25

2021 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

В среднем
за 2016–2021 гг. 87875 4 24,5 100255 2 18,75

2017–2021
к 2012–2016 1,56 1,2 5,9 1,30 0 -2,2

2017–2021
к 2007–2011 2,49 2,8 13,9 1,78 -0,2 -5,0

2017–2021
к 2002–2006 5,63 2 3,5 4,26 0 -6,6

* Федеральный округ.
Рассчитано по: Данные о распределении субъектов по бюджетным расходам на душу населения. URL: http://cfo.ifi nmon.ru/
index.php/kategories/raskhody/raspredelenie-sub-ektov-po-byudzhetnym-raskhodam-na-dushu-naseleniya
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Таблица 3. Доля выручки крупных российских корпораций цветной металлургии
в валовом региональном продукте регионов базирования за 2009–2020 гг.

Период

Выручка 
ПАО «Нор-
никель»

Красноярский
край Доля Выручка

ПАО «Русал»
Иркутская 
область Доля Сравнение 

ВРП*

млн руб. % млн руб. % раз

2009 271353 749195 36,2 259377 458775 56,5 1,63

2010 388060 1055525 36,8 333504 546141 61,1 1,93

В среднем
за 2009–2010 гг. 329706 902360 36,5 296440 502458 58,8 1,78

2011 415018 1170827 35,4 361291 634561 56,9 1,85

2012 353286 1183228 29,9 338429 737972 45,9 1,60

2013 365876 1256934 29,1 311405 805198 38,7 1,56

2014 456013 1410720 32,3 361204 916318 39,4 1,54

2015 506140 1667041 30,4 532252 1001718 53,1 1,66

В среднем
за 2011–2015 гг. 419267 1337750 31,4 380916 819153 46,8 1,64

2016 548564 1821900 30,1 533532 1139207 46,8 1,60

2017 536753 1977016 27,1 581175 1268312 45,8 1,56

2018 728915 2374750 30,7 646883 1460512 44,3 1,63

2019 877769 2696159 32,6 627509 1540238 40,7 1,75

2020 1116969 2722640 41,0 619519 1505151 41,2 1,81

В среднем
за 2016–2020 гг. 761794 2318493 32,3 601724 1382684 43,8 1,67

2016–2020
к 2011–2015 1,82 раза 1,73 раза +0,9 п. п. 1,58 раза 1,69 раза -3,0 п. п. +0,03 раза

2016–2020
к 2009–2010 2,31 раза 2,57 раза -4,2 п. п. 2,03 раза 2,75 раза -15,0 п. п. -0,11 раза

* Соотношение валовых региональных продуктов Красноярского края и Иркутской области.
Рассчитано по: данные Росстата и финансовой отчетности корпораций.

За 2009–2021 гг. численность работников 
в металлургической отрасли Красноярского 
края выросла на 19,8% – с 61,1 до 73,2 тыс. 
человек, что привело к увеличению доли
занятых в отрасли на 2,3 п. п. – с 5,8
до 8,1%. За аналогичный период числен-
ность занятых в металлургии Иркутской
области возросла почти вдвое – с 14,5 до

28,5 тыс. человек, в результате чего удель-
ный вес работников повысился с 1,8 до 
3,9%. Разница в количестве работников об-
условлена более крупными масштабами 
бизнеса ПАО «Нор никель» по сравнению
с ПАО «Русал», а также нахождением на тер-
ритории Красноярского края активов алю-
миниевой компании (табл. 4).
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Социально ориентированные мероприя-
тия ПАО «Русал» и ПАО «Норникель»

Ключевыми целями и задачами соци-
ально ориентированной политики крупных 
корпораций цветной металлургии России, 
согласно отчетам об устойчивом развитии, 
являются поддержание на территории реги-
онов базирования благоприятной социаль-
ной обстановки и комфортной среды про-
живания5.

5 Отчет об устойчивом развитии за 2020 год / ПАО «Русал». URL: https://rusal.ru/upload/iblock/c90/sqwvwul2cs
ftmf0bdss4k2kbsmvnqxtn.pdf

С момента образования ПАО «Русал» со-
циальным приоритетом компании в регио-
нах присутствия стало повышение качества 
жизни населения, а также поддержка обще-
ственных инициатив и местных сообществ. 
Реализацию стратегии социальных инвести-
ций координирует корпоративный комитет 
по социальной политике, который опреде-
ляет приоритеты и направления финанси-
рования, формирует бюджет программ.

Таблица 4. Среднесписочная численность работников металлургических видов
экономической деятельности* в Красноярском крае и Иркутской области за 2009–2021 гг.

Период**
Красноярский край, 
ПАО «Норникель» Доля*** Иркутская область, 

ПАО «Русал» Доля***

чел. % чел. %
2009 61126 5,8 14526 1,8
2010 62931 6,0 14491 1,8
2011 64690 6,2 14854 1,9
В среднем
за 2009–2011 гг. 62916 6,0 14624 1,8

2012 62388 5,9 15661 2,0
2013 63086 6,1 16107 2,0
2014 62100 5,9 15707 2,0
2015 63506 6,2 15894 2,0
2016 63570 6,4 16033 2,1
В среднем
за 2012–2016 гг. 62930 6,1 15880 2,0

2017 50899 5,3 17379 2,3
2018 45088 4,7 17002 2,3
2019 68252 7,3 27637 3,7
2020 68699 7,5 28040 3,9
2021 73220 8,1 28543 3,9
В среднем
за 2017–2021 гг. 61231 6,6 23720 3,2

2017–2021
к 2012–2016 0,97 раза +0,5 п. п. 1,49 раза +1,2 п. п.

2017–2021
к 2009–2011 0,97 раза +0,6 п. п. 1,62 раза +1,4 п. п.

* К металлургическим видам экономической деятельности, согласно предоставляемой статистике ЕМИСС, относятся 
«добыча руд цветных металлов», «производство драгоценных металлов и прочих цветных металлов», «литье легких 
и прочих цветных металлов, не включенных в другие группировки».
** Выбор периода обусловлен наличием статистических данных только за эти годы.
*** Удельный вес работников металлургических видов экономической деятельности в общей численности работни-
ков по всему кругу организаций.
Рассчитано по: Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/58699
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В России социальные инвестиции
ПАО «Русал» осуществляются в формате че-
тырех программ:

1) «Территория Русала» – программа со-
циально-экономического развития терри-
торий присутствия;

2) «Помогать просто» – программа под-
держки и развития корпоративного и обще-
городского волонтерства;

3) «Социальное предпринимательство» – 
программа поддержки и развития малого 
предпринимательства;

4) «Школа городских изменений» – про-
грамма формирования и обучения инициа-

6 Социальное инвестирование ПАО «Русал». URL: https://rusal.ru/sustainability/social-investment

тивных групп, желающих улучшить город-
ское пространство6.

К социально ориентированным мероприя-
тиям ПАО «Норникель» можно отнести помощь 
в борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции, модернизацию существующей и 
создание новой современной спортивной ин-
фраструктуры на территории Красноярского 
края, развитие системы профессионального и 
дополнительного образования, поддержку и 
стимулирование региональных общественных 
инициатив, а также строительство современ-
ного жилья и коммунальной инфраструктуры, 
благоустройство городов и поселков (табл. 5).

Таблица 5. Приоритетные направления деятельности и социально ориентированные
мероприятия российских корпораций цветной металлургии за 2017–2021 гг.

Год ПАО «Русал» ПАО «Норникель»

2017

Экспертное жюри и жители городов поддержали 108 инициатив, на реализа-
цию которых ПАО «Русал» в 2017 году направило 49 млн руб. Общая стоимость 
проектов с учетом вклада партнеров составляет 143 млн руб. Благодаря соци-
альной программе в Братске и Ачинске планировалось обустроить городские 
парки, в Краснотурьинске – новую набережную, в Новокузнецке – создать 
историко-культурный центр и малую инженерную академию для школьников, 
в Волгограде – открыть веревочный парк и первый в городе велопарк

Общие затраты компании на основные проекты развития социальной инфра-
структуры в 2017 году составили около 0,7 млрд руб. В декабре 2017 года в 
пос. Никель открылся Центр «Вторая школа» – многофункциональное про-
странство, миссия которого – поддерживать и развивать социокультурные 
проекты жителей Печенгского района Мурманской области. Центр предлага-
ет широкий спектр возможностей для творчества, саморазвития и общения

2018

В 2018 году 74 социальные инициативы получили гранты от компании на 
сумму 3,5 млн руб. С учетом софинансирования общая стоимость проектов 
составила 6,7 млн руб. На победу во втором туре конкурса претендовали 
279 участников, чьи проектные заявки были направлены на поддержку 
социально незащищенных граждан, шефское сопровождение социальных 
учреждений, а также проведение коммуникационных и обучающих меро-
приятий для волонтеров

На протяжении многих лет «Норильский никель» оказывает поддержку меж-
дународному спортивному студенческому движению. С 2015 года компания 
является Генеральным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске. Совокупный вклад «Норникеля» в подготовку 
и проведение Зимней универсиады – 2019 составил более 2,1 млрд руб.

2019

Компания приняла заявки на конкурс развития городских пространств с 
общим фондом 500 млн руб. Конкурс приурочен к 20-летию компании и 
10-летию социальной программы «Территория Русала». География конкурса 
охватывает 11 муниципалитетов России: Ачинск, Братск, Волгоград, Канда-
лакша, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Саяногорск, Североуральск, 
Тайшет, Шелехов и пос. Таежный Красноярского края. В каждом городе под-
держка инициатив победителей – до 50 млн руб.

Ежегодно компанией проводится среди некоммерческих организаций 
Конкурс социальных проектов с целью поддержки общественных иници-
атив по созданию условий для устойчивого развития регионов деятельно-
сти. Размер финансирования из бюджета компании по данному направле-
нию в 2019 году составил 124,4 млн руб. Финансовую поддержку получили 
116 проектов, в т. ч. проекты по развитию волонтерского движения, соци-
альной поддержке наименее защищенных слоев населения

2020

В феврале 2020 года при поддержке компании, Фонда президентских грантов 
и Красноярской краевой филармонии было проведено масштабное благо-
творительное событие «Из Сибири с любовью», направленное на развитие 
культуры благотворительности и сбор частных пожертвований. В 2020 году 
«Русал» выделил на социальные инвестиции и благотворительные проекты 
более 62,5 млн долл. США

В 2020 году «Норникель» занял I место рейтинга Forbes по совокупным за-
тратам на мероприятия по борьбе с COVID-19 среди российских промыш-
ленных компаний. Им выделено свыше 20 млрд руб. на борьбу с COVID-19 
и поддержание социальной стабильности в регионах деятельности: более 
372 тыс. тестов на COVID-19, 150 тыс. экспресс-тестов на антитела, 15 мо-
бильных лабораторий, 12 стационарных лабораторий, 7 реанимобилей, 
около 400 тепловизоров, 412 аппаратов ИВЛ, более 10 млн масок

2021

В 2021 году в рамках адресных проектов было профинансировано множе-
ство инфраструктурных проектов на общую сумму 356,6 млн руб. по согла-
шениям о социально-экономическом сотрудничестве, включая, помимо 
прочего, реконструкцию Парка металлургов в г. Братске, реконструкцию 
образовательных и культурных учреждений в Хакасии, г. Ачинске, Каменск-
Уральском и в Новокузнецке, возведение детских площадок в г. Новокузнец-
ке, Шелехов и Шарыповском районе Красноярского края и др.

В феврале 2021 года «Норильский никель» заключил четырехстороннее со-
глашение с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики, Правительством Красноярского края и Муниципальным 
образованием город Норильск о взаимодействии и сотрудничестве в целях 
реализации комплексных мер социально-экономического развития горо-
да Норильск. Согласно данному соглашению объем финансирования из 
средств «Норильского никеля» с 2021 по 2035 год составит 81,3 млрд руб.

Составлено по: данные годовых отчетов об устойчивом развитии корпораций цветной металлургии России. URL: https://rusal.ru/sustainability/social-investment; 
https://www.nornickel.ru/investors/reports-and-results/annual-reports
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Среди важных экологических проек-
тов компаний стоит отметить реализацию 
«Серной программы 2.0» и иных инициатив 
по повышению экологической эффектив-
ности производства; осуществление ини-
циатив по озеленению и восстановлению 
городских ландшафтов; восстановление 
территорий, затронутых экологическими 
инцидентами; развитие особо охраняемых 
природных территорий Таймыра.

Заключение
Таким образом, роль цветной металлур-

гии в социально-экономическом развитии 
страны и регионов базирования заключает-
ся в следующем.

1. Создание высококвалифицированных 
рабочих мест с высоким уровнем заработной 
платы. Несмотря на то, что в отрасли занято 
около 175 тыс. рабочих (0,25% экономически 
активного населения), заработная плата в 
отрасли цветной металлургии, по оценкам 
Росстата, на 2019 год составила 62 тыс. руб., 
что на 29,5% выше, чем средняя зарплата по 
стране того же периода.

2. Генерирование значительного спроса 
на энергоносители и использование про-
дукции отрасли во многих других отраслях 
промышленного производства (производ-
ство оборудования, электроника, автомо-
билестроение). Как потребитель продук-
ции, цветная металлургия использует 32% 
электроэнергии, 25% природного газа, 10% 
нефти и нефтепродуктов от общепромыш-
ленного уровня, ее доля в грузовых железно-
дорожных перевозках – 20%.

3. Регионы, в которых базируются ключе-
вые активы компаний цветной металлургии, 
отличаются достаточно высоким уровнем 

номинальной начисленной заработной пла-
ты и существенными бюджетными расхода-
ми на одного жителя относительно осталь-
ных регионов России. Так, средняя зарплата 
в Иркутской области и Красноярском крае на 
10–34% выше, чем средняя по Сибирскому 
федеральному округу. Кроме того, Иркутская 
область и Красноярский край отличаются 
высокими, относительно других регионов 
СФО, бюджетными расходами на душу насе-
ления – в среднем 4 и 2 место за 2017–2021 гг.,
а также 25 и 19 место среди всех субъектов РФ.
За 2002–2021 гг. среднегодовой размер 
бюджетных расходов на душу населе-
ния вырос в 5,6 раза в Иркутской области
и в 4,3 раза в Красноярском крае. 

4. За период с 2009 по 2020 год доля цвет-
ной металлургии в экономике Красноярского 
края повысилась на 4,8 п. п. – с 36,2 до 
41%, в Иркутской области – сократилась на 
15,3% – с 56,5 до 41,2%. Ввиду большего мас-
штаба бизнеса «Норильского никеля» ВРП 
Красноярского края в среднем в 1,6–1,8 раза 
больше ВРП Иркутской области. В цветной 
металлургии исследуемых регионов заня-
то около 6,0–6,6% экономически активного 
населения Красноярского края и 1,8–3,2% – 
Иркутской области.

5. Российские корпорации цветной метал-
лургии ПАО «Русал» и ПАО «Норникель» ве-
дут активную социальную политику: содей-
ствуют развитию инфраструктуры и местных 
сообществ, поддерживают региональную си-
стему здравоохранения в период пандемии, 
активно участвуют в программе переселе-
ния жителей в более благоприятные районы. 
Компании являются спонсорами, партнера-
ми, участниками и инициаторами многих 
проектов и программ социального развития.
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THE IMPORTANCE OF NON-FERROUS
METALLURGY FOR THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RUSSIA AND ITS REGIONS
Sustainable socio-economic development of territories and local communities, in addition to 
the eff orts of regional and local authorities, largely depends on the level of social responsibility 
and investments of large private businesses, their tax contributions to the budget system of both 
the region of presence and the country as a whole. The article examines the importance of the 
non-ferrous metallurgy industry for the Russian Federation and its regions. We present socially 
oriented events of large non-ferrous metallurgy corporations, participation of corporations 
in the construction of infrastructure facilities. We have determined that higher wages in 
the industry relative to other types of activities have led to the fact that the average size of 
nominal accrued wages in the Irkutsk Oblast and Krasnoyarsk Krai is higher than the average 
in Russia. The research object is the largest holdings of non-ferrous metallurgy: Nornickel, 
based in Krasnoyarsk Krai, and Rusal with key production assets in the Irkutsk Oblast. The 
choice of the research object is due to the large scale of production and fi nancial results of 
these companies. At the end of 2021, the consolidated proceeds of Nornickel amounted to 1.3 
trillion rubles, Rusal – 0.9 trillion rubles, which distinguishes these holdings from other non-
ferrous metallurgy corporations with more modest fi nancial results. The information base of the 
research is the works of Russian and foreign authors on the industry, the offi  cial annual reports 
of Nornickel and Rusal, the Strategy for the Development of the Metallurgical Industry of the 
Russian Federation through to 2035, Rosstat data for Krasnoyarsk Krai and the Irkutsk Oblast. 
The materials of the article can be useful to everyone, who interested in industry and corporate 
economics, as well as students, graduate students and teachers.

Sustainable development, industrial economy, non-ferrous metallurgy, corporate social 
responsibility, socio-economic development of territories.
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Дальний Восток является «контактной зоной» экономики России со странами Азиатско- 
Тихоокеанского региона, а реализация экономического потенциала российского макрорегиона 
возможна при снижении различных барьеров, сдерживающих интенсификацию его торговых вза-
имодействий как с зарубежным, так и отечественным рынками. Цель исследования заключается 
в оценке сравнительных издержек для исходящих и входящих торговых потоков регионов Дальнего 
Востока, а также определении источника генерации торговых барьеров при взаимодействии 
дальневосточных регионов с различными рынками. Показано, что наращивание внешней тор-
говли Дальнего Востока в долгосрочном периоде происходило главным образом за счет экспорта, 
при этом его сравнительно низкая интенсивность компенсировалась увеличивающимся притя-
жением со стороны близких и крупных зарубежных рынков. В отношении входящих торговых 
потоков интенсивность взаимодействий дальневосточных регионов с отечественным рынком 
была выше, чем с зарубежным. Результаты оценки показали, что изначально сравнительные 
транспортные издержки для доставки импорта были существенно ниже, чем соответствую-
щие издержки для ввоза продукции с отечественного рынка на Дальний Восток, но в 2010-е гг. они 
стали сопоставимыми. Данное обстоятельство способствовало тому, что в условиях обще-
го ужесточения правил для ввоза импортных товаров и развертывания в западных российских 
регионах производств товаров, замещающих импортные, на рынок Дальнего Востока стала 
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Введение
Восточные регионы России занимают 

особое место в российской экономике, по-
скольку обладают большими запасами при-
родных ресурсов, магистральной транспорт-
ной и транзитной инфраструктуры и рас-
полагаются между крупнейшими рынками 
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР)1. Среди данных регионов России выде-
ляется Дальний Восток2, который выступает 
в роли «контактной зоны» российской эко-
номики со странами АТР и является макро-
регионом, наиболее территориально уда-
ленным от западных регионов страны. 

Экономический комплекс Дальнего 
Востока сложился в результате взаимодей-
ствия многообразных тенденций, внешних 
и внутренних воздействий экономического, 
институционального и политического ха-
рактера (Минакир, Прокапало, 2017). Наряду 
с уникальным географическим положением 
и выполнением транспортно-транзитных 
функций к наиболее значительным аспек-
там, определяющим потенциал внешне-
экономического сотрудничества Дальнего 
Востока, относятся ресурсодобывающие и 
ресурсоэксплуатирующие отрасли, а так-
же спрос на инвестиционные товары, под-
держивающие и расширяющие функци-
онирование традиционных отраслей его 
экономической специализации. Масштабы 
торгово- экономической деятельности явля-
ются важным источником функционирова-

1 В регионах, расположенных в азиатской части России, сосредоточено порядка 90,0% ресурсного потенци-
ала страны. Подробнее см.: (Крюков и др., 2021).

2 В исследовании результаты анализа и оценки в целом представлены до 2018 года включительно, что свя-
зано с ограничениями в получении статистических данных для Дальнего Востока России, к которому отнесены 
девять субъектов Российской Федерации (по состоянию на 2018 год): Амурская область, Еврейская автономная 
область (ЕАО), Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская 
область, Хабаровский край и Чукотский автономный округ. Под макрорегионом понимается Дальневосточный 
федеральный округ или Дальний Восток.

ния экономики дальневосточных террито-
рий. Регионы Дальнего Востока, как и любые 
другие открытые экономические системы, 
при обмене товарами активно взаимодей-
ствуют как с отечественным, так и зарубеж-
ным рынками, а внутренняя торговля обе-
спечивает функционирование их экономик. 
Продолжение курса на расширение экспорт-
ных поставок преимущественно сырьевых 
товаров объективно потребовало поиска 
новой пространственной ниши, в качестве 
которой для России с начала 2010-х гг. стала 
выступать Восточная Азия (Минакир, 2017). 
С этим курсом вполне органично совпало 
«естественное» тяготение экономики регио-
нов Дальнего Востока к масштабным товаро-
обменам со странами Северо-Восточной 
Азии (СВА) как в рамках плановой, так и 
переходной современной экономики России 
(Минакир, 2006; Экономическое сотрудни-
чество…, 2007).

Соответственно, для реализации имею-
щегося торгово-экономического потенциа-
ла макрорегиона важно создать условия для 
снижения различных барьеров, сдержива-
ющих интенсификацию торговых взаимо-
действий регионов Дальнего Востока как с 
зарубежным, так и отечественным рынками. 
В то же время оценка интенсивности това-
рообмена на отечественном рынке может 
служить для определения степени межрегио-
нальной связанности региональных подси-
стем в национальной экономике (Суслов и 

активно ввозиться продукция из остальных территорий России. В связи с этим в рамках по-
следнего десятилетия наблюдалась фактическая «привязка» дальневосточных регионов к от-
ечественному рынку с точки зрения ввоза товаров из остальных российских регионов, а также 
к зарубежным рынкам за счет расширения экспорта. Следовательно, макрорегион играет роль 
одного из ключевых элементов общенационального механизма по изъятию, консолидации и цен-
трализованному распределению внешнеторговой ренты.

Регион, Дальний Восток России, отечественный рынок, зарубежный рынок, барьеры, входящие 
торговые потоки, исходящие торговые потоки, интенсивность торговли.
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др., 2018). При этом проблемы взаимодей-
ствий регионов национальной экономики с 
отечественным и зарубежным рынками рас-
сматриваются в экономико-географических 
и экономических исследованиях с разных 
точек зрения (Минакир и др., 2020). 

Как было отмечено нами в предыдущем 
исследовании (Изотов, 2021), в среднем 
за два десятилетия товарооборот дальне-
восточных регионов с зарубежными страна-
ми превосходил их внутреннюю торговлю 
и торговлю с отечественным рынком более 
чем в два раза. Торговля Дальнего Востока с 
зарубежными странами стала расширяться 
после разрыва экономических связей пред-
приятий дальневосточных регионов с за-
падными российскими регионами и стра-
нами постсоветского пространства в первой 
половине 1990-х гг. Отсутствие устойчивого 
спроса со стороны национальной экономи-
ки, общая неконкурентоспособность мест-
ных обрабатывающих производств, а также 
высокий уровень транспортных затрат спо-
собствовали расширению внутрирегиональ-
ной торговли регионов Дальнего Востока 
и, безусловно, их торговли с зарубежными 
странами, особенно с территориально близ-
кими экономиками СВА. В результате к на-
чалу 2000-х гг. резко возросла доля потреб-
ления внутри макрорегиона и более чем в 
три раза – доля внешней торговли с зару-
бежными странами (Экономическое сотруд-
ничество…, 2007).

С другой стороны, увеличение доли за-
рубежных стран во внешней торговле даль-
невосточных регионов являлось скорее 
объективным процессом, поскольку подоб-
ная диспропорциональность свойственна 
региональному развитию ряда государств, 
имеющих схожие с экономикой России 
пространственные и структурные особен-
ности, а также характеризующихся сосед-
ством с крупными зарубежными рынками. 
Классический пример – канадская эконо-
мика, ряд провинций которой тесно связан 
с приграничными штатами США (Anderson, 
van Wincoop, 2003; McCallum, 1995). При 
этом ключевым моментом является опре-
деление барьеров, сдерживающих торговлю. 

Их оценка позволяет судить об интенсив-
ности взаимодействий регионов с отече-
ственным и зарубежным рынками. Одним 
из результативных и распространенных 
способов оценить барьеры торговых взаи-
модействий регионов национальной эко-
номики с различными рынками выступает 
гравитационное моделирование (Anderson,
van Wincoop, 2003; Agnosteva et al., 2019; 
Каукин, 2013), которое в рамках данной 
проблематики применяется для расчета 
эффекта границ, понимаемого как совокуп-
ность барьеров, возникающих вследствие 
пересечения товаром какой-либо границы, 
сдерживающих тем самым торговые взаи-
модействия. Снижение/увеличение эффек-
та границ следует понимать как увеличе-
ние/подавление интенсивности торговых 
взаимодействий между рассматриваемыми 
экономиками (Изотов, 2020).

В предыдущем исследовании (Изотов, 
2021) оценка барьеров на основе эффек-
та границ указала на большую интенсив-
ность торговли дальневосточных регио-
нов с отечественным рынком, несмотря на 
значительную долю стран СВА во внешней 
торговле макрорегиона. Эта оценка соот-
носится с выводами относительно торгов-
ли канадских провинций с США (Anderson, 
Smith, 1999), поскольку интенсивность тор-
говых взаимодействий провинций друг с 
другом была выше, чем с зарубежным рын-
ком (Anderson, van Wincoop, 2003; McCallum, 
1995). Тем не менее необходимость даль-
нейшего снижения барьеров (издержек) в 
торговле региональных экономик с отече-
ственным рынком указывалась в числе не-
обходимых условий для поддержания вы-
соких темпов роста канадской экономики 
(Alvarez et al., 2019).

Действительно, при смещении интенсив-
ности торговли дальневосточных регионов 
в пользу отечественного рынка за рамками 
проведенных ранее исследований остались 
вопросы, связанные с выявлением источни-
ков, подавляющих интенсивность торговых 
взаимодействий дальневосточных регионов, 
которые могут быть обнаружены при оцен-
ке сравнительных издержек отдельно для 
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исходящих и входящих торговых потоков3 
Дальнего Востока. Также возможно оценить 
влияние транспортных издержек на торгов-
лю дальневосточных регионов с отечествен-
ным и зарубежным рынками и соотношение 
значений данных издержек с эффектом гра-
ниц. Фактически, речь идет о необходимо-
сти более детальной декомпозиции издер-
жек в торговле регионов Дальнего Востока 
с отечественным и зарубежным рынками, 
поэтому целью настоящего исследования 
является декомпозиционная оценка срав-
нительных издержек для исходящих и вхо-
дящих торговых потоков регионов Дальнего 
Востока, а также определение источника ге-
нерации торговых барьеров для дальнево-
сточных регионов с различными рынками. 

Алгоритм исследования включал следую-
щие этапы:

1) анализ динамики и структуры исходя-
щих и входящих потоков регионов Дальнего 
Востока;

2) декомпозиция сравнительных издер-
жек исходящих и входящих торговых пото-
ков регионов Дальнего Востока на основе 
методологии оценки эффекта границ.

Динамика и структура
исходящих и входящих
потоков регионов Дальнего Востока: 
данные и методика оценки
Прежде чем перейти собственно к анали-

зу торговых (исходящих и входящих) взаимо-
действий дальневосточных регионов с от-
ечественным и зарубежным рынками, сле-
дует отметить, что в рамках исследования 
массив статистических данных о торговых 
обменах Дальнего Востока основывался 
на дополненной статистике Федеральной 
службы государственной статистики (ФСГС) 
и Федеральной таможенной службы России 

3 Исходящие потоки состоят из экспорта товаров в зарубежные страны и вывоза продукции на отечествен-
ный рынок соответственно. Входящие торговые потоки включают в себя импорт товаров из зарубежных стран на 
региональные рынки и ввоз продукции с отечественного рынка.

4 По причинам, связанным с отсутствием возможностей для получения статистических данных по формам 
№ 1-вывоз и № 3-СБ (вывоз) для торговли внутри регионов Дальнего Востока, а также для их торговли с отече-
ственным рынком в 2019–2020 гг., массив показателей ограничивается 2018 годом включительно.

5 Исключенные из статистики ввоза и вывоза товарные группы были досчитаны и суммированы с имеющи-
мися показателями торговли регионов с отечественным рынком. В массиве показателей не была представлена 
продукция военно-промышленного комплекса, а также некоторая продукция «народнохозяйственного» назначе-
ния, выпускаемая предприятиями авиационной промышленности, судостроения и судоремонта.

для двух десятилетий (1999–2018 гг.)4 
(Изотов, 2021), данных региональных и от-
раслевых статистических ведомств.

Одним из доступных источников стати-
стических данных, характеризующих дина-
мику торговли внутри регионов Дальнего 
Востока и их торговлю с отечественным 
рынком, является приведенная к сопостави-
мому виду статистика ввоза и вывоза потре-
бительской продукции и товаров производ-
ственно-технического назначения, которая 
была досчитана на основе данных ФСГС. В 
связи с отсутствием стоимостных объемов 
ввоза и вывоза товаров по российским ре-
гионам за 2017–2018 гг. сначала значения 
этих показателей были рассчитаны на осно-
ве имеющейся информации о физических 
объемах и индексах цен производителей, 
приведенных в базах данных ФСГС по бо-
лее 200 укрупненным товарным группам по 
формам № 1-вывоз и № 3-СБ (вывоз). Далее 
были оценены стоимостные объемы торгов-
ли промежуточными продуктами (преиму-
щественно сырьевыми товарами), которые 
поэтапно исключались из статистики ввоза 
и вывоза ФСГС начиная с 2005 года5. На ос-
нове имеющихся «ключей», позволяющих 
привести массивы данных к сопоставимому 
виду, ранние значения ввоза/вывоза това-
ров приводились к формату общероссий-
ского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности во второй ре-
дакции, а некоторые товарные группы сум-
мировалось друг с другом по причине после-
дующего ведения их статистического учета 
исключительно в агрегированном виде.

Массив показателей, характеризующих 
торговлю регионов Дальнего Востока с за-
рубежным рынком, был сформирован на ос-
нове статистических данных Федеральной 
таможенной службы по формам 1-ТС и 2-ТС 
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(регион), дополненных информацией регио-
нальных статистических ведомств, а также 
отраслевой статистикой в рамках следую-
щих товаропотоков: экспорт рыбы, рыбо- и 
морепродуктов за пределами таможенной 
границы России; экспорт и импорт бун-
керного топлива; экспорт сырой нефти из 
Республики Саха (Якутия), направленный на 
китайский рынок.

Исходящие торговые потоки
Наращивание внешнего товарооборо-

та дальневосточных регионов происходило 
главным образом за счет увеличения стои-
мостного объема экспорта (рис. 1).

За два рассматриваемых десятилетия 
доля экспорта в исходящих торговых пото-
ках Дальнего Востока составила в среднем 
89,0%6. При этом на пять укрупненных групп 
сырьевых товаров приходилось более 90,0% 
стоимостного объема экспорта Дальнего 
Востока: топливно-энергетические товары; 
прочие товары (к которым отнесены дра-
гоценные камни и металлы); минеральные 
продукты (руды цветных и черных метал-
лов); древесина и изделия из нее; продо-
вольственные товары (рыба и морепродук-
ты). Экспортные потоки большинства даль-
невосточных регионов были ориентирова-
ны на рынки близлежащих стран Восточной 
Азии – КНР, Японии и Республики Кореи, что 

6 В среднем за два десятилетия, внешнеторговые взаимодействия только трех дальневосточных регионов 
(Хабаровский край, Амурская область и ЕАО) были смещены в пользу отечественного рынка.

7 Конопляник А. (2022). История проекта «Сахалин-2» // Эксперт. № 28. С. 20–21. URL: https://expert.ru/
expert/2022/28/instrument-zaschity (дата обращения 15.06.2022).

объяснялось территориальной близостью 
и их емкими рынками, спрос со стороны 
которых на продукцию сырьевого сектора 
Дальнего Востока в целом высокий.

Ключевое значение в наращивании стои-
мостных объемов экспорта Дальнего Востока 
имела восходящая тенденция ценообразо-
вания на сырьевые товары на глобальном 
рынке, особенно сырой нефти, поскольку 
более половины суммарного экспорта ре-
гионов Дальнего Востока генерировалось 
экономикой Сахалинской области, специа-
лизирующейся на выпуске углеводородно-
го сырья. Это обстоятельство было связано 
с разработкой крупнейших для Дальнего 
Востока нефтегазовых месторождений в на-
званном регионе, преимущественно на ос-
нове иностранных инвестиций и технологий 
(Природопользование…, 2005), несмотря на 
существенные институциональные измене-
ния в сотрудничестве с зарубежными ком-
паниями, инициированные российской сто-
роной7. Также в 2010-е гг. стали выходить на 
проектную мощность ориентированные на 
рынок стран СВА проекты, расположенные 
на территории Республики Саха (Якутия).

Наряду с развитием крупных экспорт-
ных проектов в рамках рассматриваемого 
периода происходило наращивание тран-
зитных функций южных регионов Дальнего 

Рис. 1. Исходящие торговые потоки регионов Дальнего Востока, млрд долл.
Рассчитано по: данные Федеральной таможенной службы, ФСГС, статистических комитетов регионов и отраслей.
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Востока для экспорта сырьевых товаров из 
остальных российских регионов, преимуще-
ственно сибирских. В итоге во второй поло-
вине 2010-х гг. действующие мощности ма-
гистральных нефтепроводов и пропускная 
способность железной дороги в направле-
нии дальневосточных портов были задей-
ствованы фактически до предела (Демина, 
2021), способствуя сдерживанию экспорта 
из ряда регионов Дальнего Востока. При 
прочих равных обстоятельствах масштабы 
экспортных потоков, их структурные харак-
теристики определялись как общими усло-
виями ведения бизнеса в рамках того или 
иного региона Дальнего Востока, так и спо-
собностью мер государственной политики 
снижать различные барьеры, сдерживающие 
потенциал расширения экспорта.

Поставки (вывоз) продукции из реги-
онов Дальнего Востока на отечественный 
рынок преимущественно формировались 
нефтепродуктами, сырьевыми товарами 
(драгоценные камни и металлы, рыба и мо-
репродукты и т. д.), продукцией пищевой 
промышленности, строительными материа-
лами и т. д. Причем большая доля товаров, 
вывозимых из регионов Дальнего Востока 
на отечественный рынок, особенно нефте-
продуктов и продукции пищевой промыш-
ленности, поступала в другие дальневосточ-

8 Речь идет об обязательной продаже Центральному банку России драгоценных металлов, а также о сложных 
товарах, производимых в некоторых регионах Дальнего Востока для российских компаний с государственным 
участием.

9 Например, товаров для функционирования железнодорожного транспорта.

ные регионы. В целом наращивание поста-
вок товаров из регионов Дальнего Востока в 
остальные регионы России ограничивалось 
исключительно узкими нишами, которые 
преимущественно поддерживались госу-
дарственным спросом8, а транспортные из-
держки по сравнению с регионами Сибири 
ограничивали целесообразность поставок 
дальневосточной продукции, аналогичной 
сибирской, в западные российские регионы.

Входящие торговые потоки
Товарный ассортимент ввоза из других 

российских регионов и импорта в регионы 
Дальнего Востока является сопоставимым, 
за исключением некоторых инвестицион-
ных товаров9. При этом для входящих торго-
вых потоков было характерно превышение 
стоимостного объема товаров, поступивших 
в дальневосточные регионы с отечественно-
го рынка, над импортом (рис. 2).

В рамках анализируемого периода мож-
но выделить как минимум две причины 
превышения доли отечественных товаров на 
региональных рынках Дальнего Востока по 
сравнению с импортом.

Во-первых, российские производите-
ли стали активно использовать в произ-
водстве конечной продукции импортные 
инвестиционные товары и технологии. В 
долгосрочном периоде наблюдалось пере-

Рис. 2. Входящие торговые потоки в регионы Дальнего Востока, млрд долл.
Рассчитано по: данные Федеральной таможенной службы, ФСГС, статистических комитетов регионов и отраслей.
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оснащение российскими собственниками 
производственных фондов за счет импорта 
для выпуска сопоставимой с зарубежны-
ми аналогами продукции, в том числе при 
использовании в производственном про-
цессе ввозимых из-за рубежа необходи-
мых компонентов (Хейфец, Чернова, 2018). 
Заметные изменения в пользу отечествен-
ных компаний на российском рынке прои-
зошли в производстве несложных потреби-
тельских товаров, в частности продоволь-
ствия. В рамках рассматриваемого периода 
значительно менялись целевые параметры 
в политике поддержки отечественных про-
изводителей, а также проявлялись резуль-
таты некоторых отраслевых реформ10. При 
этом нужно отметить наличие барьеров для 
импорта в Россию в отношении целого ряда 
товарных групп11, а также сравнительно 
низкие цены на энергоносители на россий-
ском рынке. Данные аспекты, опираясь на 
отклонение в предпочтениях российских 
потребителей в целом в пользу отечествен-
ных товаров, а также на систему поддержки 
ряда ключевых промышленных предпри-
ятий, способствовали сравнительно успеш-
ному функционированию ряда отраслей 
промышленности России, выпускающих 
различные товары, ориентированные на 
заполнение широких товарных ниш, в том 
числе на основе массового использования 
импортного сырья и материалов. Поэтому 
в рамках единого национального рынка 
продукция из остальных регионов России 
стала массово поставляться на рынки реги-
онов Дальнего Востока. Также отметим по-
ставку отечественных товаров на Дальний 
Восток из других регионов страны в рамках 
системы закупок компаний федерального 
значения, в том числе вертикально интег-
рированных компаний топливно-энергети-
ческого сектора.

10 Например, на основе введения в оборот сельскохозяйственных земель и широко применяемой импортной 
сельскохозяйственной техники, семян, удобрений и пестицидов специализированный российский бизнес сумел 
значительно расширить объемы производства зерновых культур, в результате чего Россия в 2010-х гг. стала пол-
ностью обеспечивать себя зерном, явившись при этом одним из крупнейших в мире нетто-экспортером данной 
продукции.

11 В том числе в рамках режима «контрсанкций» для импорта некоторых продовольственных товаров из ряда 
стран Европы, а также из США, Канады и Австралии со второй половины 2014 года.

12 Помимо непосредственного создания производственных мощностей глобальные корпорации активно 
практиковали поглощение функционирующих предприятий с российским капиталом.

Во-вторых, с помощью прямых иностран-
ных инвестиций, преимущественно в ев-
ропейской части России, в конце 1990-х и в 
2000-е гг. были сооружены крупные произ-
водственные мощности12 по выпуску раз-
личных потребительских товаров, а так-
же товаров производственно-технического 
на зна чения глобальным и субглобальным 
специализированным корпоративным сек-
тором. Это обстоятельство позволило дан-
ным корпорациям значительно закре-
питься на рынке России за счет получения 
конкурентных преимуществ в сфере сбыта 
своей продукции на российский рынок и ее 
экспорта в некоторые постсоветские страны. 
Локализованные на российской территории 
сборочные мощности крупнейших зарубеж-
ных производителей способствовали нара-
щиванию доли в потреблении отечественных 
товаров на российском рынке по сравнению 
с импортом. Названный процесс преимуще-
ственно затронул выпуск потребительских 
товаров длительного пользования, а так-
же инвестиционных товаров и материалов,
и осуществлялся в условиях сравнительно 
высоких тарифных и нетарифных барьеров 
для готовой аналогичной импортной про-
дукции и использования различного рода 
льгот для сосредоточенных в России про-
изводственных комплексов (Гурков и др., 
2020). При этом определенная доля товаров, 
ввозимых на Дальний Восток из остальных 
регионов страны, изготовливалась из им-
портных компонентов с малой долей лока-
лизации. С этой точки зрения в регионах 
Дальнего Востока наблюдалось наращива-
ние товарооборота с остальными региона-
ми страны за счет частичного перераспре-
деления на территории России масштабных 
потоков импорта.

Несмотря на то, что в России осущест-
влялось много попыток создания условий 
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для производства сложных потребитель-
ских и инвестиционных товаров на ос-
нове зарубежных технологий и капитала 
с максимальной степенью локализации, 
российская экономика оставалась в целом 
зависимой от импорта товаров конечно-
го спроса в данных сегментах рынка. При 
этом следует заметить, что большая часть 
потребительских товаров длительного 
пользования, а также инвестиционного 
назначения распределялась на российском 
рынке в рамках сложившихся глобальных 
и субглобальных производственно-логи-
стических цепочек, а ввозимые в дальне-
восточные регионы импортные товары, в 
том числе из стран Восточной Азии, в ряде 
случаев поступали через портовую инфра-
структуру западных регионов России, тем 
самым увеличивая цены на данные то-
варные группы на региональных рынках 
Дальнего Востока.

Декомпозиция сравнительных 
издержек исходящих и входящих 
торговых потоков регионов
Дальнего Востока
Следующим этапом анализа взаимосвя-

занности регионов Дальнего Востока с оте-
чественным и зарубежным рынками стало 
получение декомпозиционной оценки срав-
нительных издержек исходящих и входящих 
торговых потоков. Как и проведенном ра-
нее исследовании13, в качестве модели для 
получения количественной оценки сравни-
тельных издержек выступала классическая 
гравитационная зависимость (Anderson, van 
Wincoop, 2003), с тем отличием, что в насто-
ящем исследовании зависимыми перемен-
ными являлись исходящие и входящие тор-
говые потоки регионов Дальнего Востока14, 
скорректированные на размер торгующих 
экономик15:

13 Гравитационная модель оценивалась как панельные данные с фиксированными эффектами по методу ква-
зимаксимального правдоподобия Пуассона. Подробнее см.: (Изотов, 2021).

14 Помимо массива статистических данных, касающихся торговых обменов Дальнего Востока, в гравитацион-
ных зависимостях были использованы следующие данные: размер экономик зарубежных стран (ВВП) представ-
лен значениями из базы данных МВФ, региональных экономик России (ВРП) – данными ФСГС России; физиче-
ские расстояния вычислены на основе информации о территориальной удаленности для морских и сухопутных 
перевозок в километрах.

15 Данные показатели отражают, соответственно, интенсивность исходящих и входящих товаропотоков реги-
онов Дальнего Востока.

    , (1)

где:
xĳ  – исходящие торговые потоки из дальнево-
сточного региона i в страну/регион j;
imĳ  – входящие торговые потоки в дальне-
восточный регион i из страны/региона j;
yi – ВВП страны / ВРП региона i;
yj – ВВП страны / ВРП региона j;
dĳ  – расстояние в километрах между i и j.

Другие независимые переменные явля-
ются фиктивными, принимают значение, 
равное единице – в случае наличия призна-
ка и нолю – в противном случае, отражая 
значения эффекта границ:

REGION – для внутрирегиональной тор-
говли;

RU – эффект границ для показателей тор-
говли дальневосточных регионов с отече-
ственным рынком;

FOREIGN – для торговли регионов 
Дальнего Востока с зарубежным рынком.

Факторы, изменяющиеся во времени и 
по странам/регионам, контролировались 
фиксированными эффектами для экспорте-
ров/импортеров – λ.

Суть методики оценки издержек тор-
говых потоков регионов Дальнего Востока 
сводится к тому, что независимые перемен-
ные, помимо расстояния, являются фиктив-
ными, отражая значения эффекта границ, 
т. е. совокупности издержек торговых вза-
имодействий. Отклонение интенсивности 
торговли в пользу внутрирегионального 
рынка (REGION) выступает основанием для 
использования данного показателя в каче-
стве эталонного при оценке эффекта границ, 
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который исключается из числа фиктивных 
переменных в модели, и, соответственно, 
все издержки, оцененные в рамках данно-
го подхода, являются сравнительными с 
внутрирегиональными. Действительно, на 
Дальнем Востоке постепенное увеличение 
доходов расширило спрос на местную про-
дукцию, в том числе на направляемую ра-
нее за пределы дальневосточных регионов, 
которая частично стала использоваться для 
функционирования отраслей экономики.

Полученные оценки эффекта границ в 
случае Дальнего Востока показали, что по 
причине принадлежности к единому эконо-
мическому пространству дальневосточные 
регионы на протяжении двух десятилетий 
более интенсивно торговали с отечествен-
ным рынком. При этом в динамике наблю-
далось подавление интенсивности торговых 
взаимодействий регионов Дальнего Востока 
как с отечественным рынком, так и с рынком 
стран АТР. Полученные оценки эффекта гра-
ниц для каждого региона Дальнего Востока 
свидетельствуют, что в долгосрочном пери-
оде высокими значениями торговых барье-
ров, как с отечественным, так и с зарубеж-
ным рынками, характеризовались преиму-
щественно северные регионы. Практически 
во всех регионах Дальнего Востока были за-
фиксированы более интенсивные торговые 
взаимодействия с отечественным рынком, 
чем с зарубежными странами, в том чис-
ле странами СВА. Большая интенсивность 
в торговле с отечественным рынком была 
свойственна для регионов, расположенных 
на юге Дальнего Востока, имеющих выход 
на Транссибирскую железнодорожную ма-
гистраль (Приморский край, Хабаровский 
край, Амурская область и ЕАО). По причи-
не больших стоимостных объемов экспорта 
из дальневосточных регионов выделялась 
Сахалинская область, для которой интенсив-
ность торговых взаимодействий со странами 
СВА была выше, чем с отечественным рын-
ком, что сделало данный регион «анклавом» 
в рамках Дальнего Востока. Оценка эффекта 

16 Помимо способа включения физических расстояний в фиксированные эффекты существует способ раз-
деления расстояний на интервалы и их последующего включения в независимые переменные. Подробнее см.: 
(Eaton, Kortum, 2002).

границ в динамике показала, что дальнево-
сточные регионы с высокой долей добываю-
щих производств в экономике, а также ото-
рванностью от сухопутных национальных 
транспортных магистралей характеризова-
лись постепенным изменением интенсив-
ности внешнеторговых связей в пользу гео-
графически близких стран СВА.

В уравнении (1) переменная физическо-
го расстояния оценивается как независимая 
переменная, а полученная оценка по ней 
является общей для всех торговых потоков. 
Если эту переменную учесть в фиксирован-
ных эффектах, то эффект границ по сравне-
нию с (1) увеличивается по причине включе-
ния издержек, затраченных на преодоление 
территориальной удаленности (2) (Изотов, 
2021):

     , (2)

где:
γĳ  – фиксированные эффекты для физических 
расстояний.

В этом случае речь идет об общем эф-
фекте границ, поскольку он включает 
транспортные издержки16. В итоге разница 
между общим эффектом границ и эффек-
том границ, т. е. между соответствующи-
ми друг другу независимыми фиктивны-
ми переменными в тарифном эквиваленте
(     ) (Anderson, van Win-
coop, 2003), может отражать значения 
сравнительных транспортных издержек. 
Предполагается, что эластичность замеще-
ния между отечественными и зарубежными 
товарами (σ) для Дальнего Востока прини-
мает аналогичное максимальное значение 
для российской экономики в целом, т. е. рав-
ное пяти (Bajzik et al., 2019).

Декомпозиция сравнительных издержек 
для исходящих торговых потоков. Вначале 
для исходящих торговых потоков был оценен 
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общий эффект границ (2), значения которого 
для экспорта оказались выше, чем для вы-
воза на отечественный рынок17. При этом в 
динамике происходило сокращение общего 
эффекта границ для исходящих торговых по-
токов, ориентированных как на зарубежный, 
так и на отечественный рынок. На втором 
этапе был оценен эффект границ при исклю-
чении расстояния из фиксированных эффек-
тов и включении данной переменной в чис-
ло независимых (1). Оценка эффекта границ 
показала, что значения торговых барьеров 
для исходящих потоков регионов Дальнего 
Востока остаются менее волатильными в ди-
намике, а данные регионы более интенсивно 
вывозили товары на отечественный рынок, 
чем экспортировали (табл. 1).

В таких условиях не совсем понятно, по ка-
кой причине исходящие потоки из Дальнего 
Востока главным образом направлены в зару-
бежные страны, конкретно – в экономики СВА. 

17 При этом в динамике происходило сокращение общего эффекта границ для исходящих торговых потоков, 
ориентированных как на зарубежный, так и на отечественный рынок.

Для дальнейшего анализа, результаты оценок 
были приведены к сопоставимому виду, т. е. к 
тарифному эквиваленту. Эффект границ для 
экспорта примерно в два раза превышал со-
ответствующие значения для вывоза товаров 
на отечественный рынок. Соответственно, 
сравнительные транспортные издержки были 
вычислены как разница между общим эффек-
том границ и эффектом границ. Расчеты по-
казали, что сравнительные транспортные из-
держки для исходящих торговых потоков из 
Дальнего Востока имели тенденцию к сокра-
щению в 2010-е гг. по сравнению с 2000-ми гг.;
были выше для вывоза на отечественный ры-
нок по отношению к экспорту (табл. 2).

Вероятно, это способствовало усиле-
нию фактора притяжения со стороны круп-
нейших соседних зарубежных рынков для 
экспортных потоков регионов Дальнего 
Востока. Тем самым полученные оценки 
могут (пусть в упрощенном виде и при про-

Таблица 1. Результаты оценок (1) и (2) для исходящих потоков регионов Дальнего Востока

Переменные
Модель (2) Модель (1)

1999–2018 гг. 1999–2008 гг. 2009–2018 гг. 1999–2018 гг. 1999–2008 гг. 2009–2018 гг.

Вывоз на отечественный рынок (RU) -4,23***
(0,97)

-4,34***
(0,44)

-4,12***
(0,44)

-1,69***
(0,16)

-1,61***
(0,16)

-1,77***
(0,16)

Экспорт (FOREIGN) -4,61***
(0,70)

-4,75***
(0,60)

-4,46***
(0,60)

-2,76***
(0,49)

-2,78***
(0,49)

-2,74***
(0,49)

Логарифм расстояния (lnd) – – – -0,62***
(0,04)

-0,69***
(0,05)

-0,57***
(0,05)

Константа -24,82***
(0,50)

-25,02***
(0,63)

-26,63***
(0,78)

-22,14***
(0,48)

-20,53***
(0,58)

-23,25***
(0,58)

Количество наблюдений 3060 1530 3060 1530
Pseudo R2 0,99 0,99 0,96 0,97 0,98 0,61
*** p < 0,01; в скобках указаны значения стандартных ошибок. Автокорреляция учитывается в форме расчета 
Ньюи-Веста.
Источник: расчеты автора.

Таблица 2. Сравнительные издержки исходящих торговых потоков регионов
Дальнего Востока в тарифном эквиваленте, %

Направление исходящих
торговых потоков

1999–2018 гг. 1999–2008 гг. 2009–2018 гг.
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Вывоз на отечественный рынок 188 53 135 196 50 146 180 56 124
Экспорт 216 99 117 228 100 128 205 98 107
Примечание: 1 – общий эффект границ; 2 – эффект границ; 3 – сравнительные транспортные издержки. Издержки ис-
ходящих торговых потоков превосходят внутрирегиональные на значения, представленные в таблице, т. е. являются 
сравнительными.
Источник: расчеты автора.
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чих равных условиях) объяснить усиление 
экспортной ориентации регионов Дальнего 
Востока в пользу близлежащих крупных за-
рубежных рынков ввиду относительно низ-
ких сравнительных транспортных издержек 
и некоторого снижения эффекта границ. 

При этом, несмотря на обнаруженные 
высокие значения общего эффекта границ, 
оценки указали, что исходящие торговые по-
токи могут не являться причиной увеличения 
эффекта границ для двусторонней торговли 
регионов Дальнего Востока с отечественным 
и зарубежным рынками. Для подтверждения 
этого предположения необходимо оценить 
сравнительные издержки для входящих тор-
говых потоков дальневосточных регионов. 

Декомпозиция сравнительных издержек 
для входящих торговых потоков

Оценка общего эффекта границ для вхо-
дящих торговых потоков указала на большие 
значения данного эффекта для импорта по 
сравнению с ввозом с отечественного рынка. 

Оценка общего эффекта границ для входя-
щих торговых потоков свидетельствует, как и 
в случае исходящих потоков, о больших зна-
чениях общего эффекта границ для импор-
та по сравнению с ввозом с отечественного 
рынка на рынок Дальнего Востока за два де-
сятилетия, а эффект границ с отечественным 
рынком был ниже, чем с зарубежным, для 
входящих торговых потоков (табл. 3).

Декомпозиционная оценка общего эф-
фекта границ для входящих торговых пото-
ков в регионы Дальнего Востока в тарифном 
эквиваленте показала, что эффект границ с 
отечественным рынком был ниже, чем с за-
рубежным, для всех временных периодов. С 
помощью расчетов выявлены меньшие зна-
чения общего эффекта границ для входя-
щих потоков по сравнению с исходящими, в 
2000-е гг. (1999–2008 гг.) общий эффект гра-
ниц для импорта был ниже, чем для ввоза 
с отечественного рынка на Дальний Восток 
(табл. 4).

Таблица 3. Результаты оценок (1) и (2) для входящих потоков регионов Дальнего Востока

Переменная
Модель (2) Модель (1)

1999–2018 
гг.

1999–2008 
гг.

2009–2018 
гг.

1999–2018 
гг.

1999–2008 
гг.

2009–2018 
гг. 

Ввоз с отечественного рынка (RU) -3,48***
(0,95)

-3,14***
(0,44)

-3,82***
(0,45)

-1,67***
(0,12)

-1,60***
(0,16)

-1,83***
(0,16)

Импорт (FOREIGN) -3,60***
(0,87)

-2,54***
(0,60)

-4,39***
(0,60)

-2,37***
(0,51)

-2,10***
(0,54)

-2,64***
(0,54)

Логарифм расстояния (lnd) – – – -0,62***
(0,04)

-0,69***
(0,05)

-0,52***
(0,05)

Константа -24,40***
(0,81)

-26,27***
(0,73)

-26,05***
(0,79)

-22,38***
(0,63)

-21,98***
(0,65)

-24,95***
(0,65)

Количество наблюдений 3060 1530 3060 1530
Pseudo R2 0,99 0,99 0,96 0,98 0,98 0,71
*** p < 0,01; в скобках указаны значения стандартных ошибок. Автокорреляция учитывается в форме расчета 
Ньюи-Веста.
Источник: расчеты автора.

Таблица 4. Сравнительные издержки входящих торговых потоков регионов
Дальнего Востока в тарифном эквиваленте, %

Направление входящих
торговых потоков

1999–2018 гг. 1999–2008 гг. 2009–2018 гг.
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ввоз с отечественного рынка 139 52 87 120 49 71 160 58 102
Импорт 146 81 65 89 69 20 200 94 106
Примечание: 1 – общий эффект границ; 2 – эффект границ; 3 – сравнительные транспортные издержки. Издержки 
входящих торговых потоков превосходят внутрирегиональные на значения, представленные в таблице, т. е. являют-
ся сравнительными.
Источник: расчеты автора.
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Данные обстоятельства могут, на пер-
вый взгляд, свидетельствовать о том, что 
входящие потоки не являются источни-
ком увеличения общего эффекта границ в 
двусторонней торговле регионов Дальнего 
Востока. Однако результаты оценки указали 
на заметное увеличение значений общего 
эффекта границ в 2010-е гг. по сравнению 
с 2000-ми гг. – на 40 п. п. для ввоза с отече-
ственного рынка и на 111 п. п. – для импор-
та из зарубежных стран. Поэтому, несмотря 
на относительно низкие значения, источ-
ником роста общего эффекта границ для 
двусторонней торговли являлись именно 
входящие торговые потоки, при некотором 
снижении общего эффекта границ для исхо-
дящих торговых потоков. По сути, значения 
общего эффекта границ для входящих пото-
ков стали приближаться к соответствующим 
значениям издержек для исходящих торго-
вых потоков Дальнего Востока. 

При этом в рамках рассматриваемых 
двух десятилетий сравнительные транс-
портные издержки для импорта были ниже, 
чем для ввоза с отечественного рынка. Также 
в ходе оценки выяснено, что в 2000-е гг. 
сравнительные транспортные издержки для 
доставки импорта были примерно в три раза 
меньше по отношению к соответствующим 
издержкам для ввоза продукции с отече-
ственного рынка. В 2010-е гг. ситуация из-
менилась, поскольку сравнительные транс-
портные издержки для импорта и ввоза с 
отечественного рынка стали сопоставимы-
ми при общем увеличении по отношению к 
2000-м гг.: на 86 и 31 п. п. соответственно.

В результате по сравнению с исходящими 
торговыми потоками на уровне входящих 
торговых потоков происходило наращи-
вание значений эффекта границ и сравни-
тельных транспортных издержек. В 2010-е гг. 
прежняя модель торговых взаимодействий с 
зарубежным рынком для регионов Дальнего 
Востока начала меняться: значения издер-
жек для импорта стали сопоставимыми с 
соответствующими значениями для экспор-
та. При этом интенсивность торговых вза-
имодействий с отечественным рынком для 
дальневосточных регионов была сопоста-

вима между исходящими и входящими тор-
говыми потоками, а сравнительные транс-
портные издержки для ввоза товаров харак-
теризовались более низкими значениями. 
Данное обстоятельство в какой-то мере объ-
ясняет механизм складывающегося «притя-
жения» рынков дальневосточных регионов к 
отечественному рынку за счет ввоза товаров 
из других регионов России.

Заключение
Российская экономика в целом облада-

ет преимуществами на рынке ряда сырье-
вых товаров в АТР, создав соответствующую 
транспортную инфраструктуру на Дальнем 
Востоке, а также сформировав длительные 
торговые отношения по экспорту энерго-
ресурсов. Внешняя торговля регионов 
Дальнего Востока, так же как и любых других 
российских приграничных регионов, терри-
ториально удаленных от западных террито-
рий страны, характеризующихся крупными 
запасами природных ресурсов и массовым 
выпуском сырьевых товаров, при прочих 
равных условиях тяготеет прежде всего к 
близким и крупным зарубежным рынкам. 
Соответственно, наращивание внешней тор-
говли Дальнего Востока происходило глав-
ным образом за счет расширения поставок 
преимущественно на зарубежный рынок.

В случае исходящих торговых потоков 
оценка показала, что регионы Дальнего 
Востока более интенсивно вывозили про-
дукцию на отечественный рынок. Срав-
нительные транспортные издержки для 
исходящих торговых потоков из Дальнего 
Востока имели тенденцию к сокращению и 
были выше в направлении отечественно-
го рынка. С этой точки зрения, низкая ин-
тенсивность исходящих торговых потоков 
регионов Дальнего Востока в направлении 
зарубежного рынка компенсировалась срав-
нительно низкими транспортными издерж-
ками, фактически гравитационным притя-
жением, что определило экспортную ориен-
тацию дальневосточных регионов в пользу 
близлежащих стран СВА.

Относительно входящих торговых по-
токов дальневосточных регионов выявле-
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но, что интенсивность торговли с отече-
ственным рынком выше, чем с зарубежным. 
Изначально сравнительные транспортные 
издержки для доставки импорта были зна-
чительно ниже по отношению к соответ-
ствующим издержкам для ввоза продукции 
с отечественного рынка на Дальний Восток, 
но в 2010-е гг. ситуация изменилась – из-
держки стали сопоставимыми. В итоге в об-
ласти входящих потоков происходило нара-
щивание издержек в отличие от исходящих 
торговых потоков. Данное обстоятельство 
способствовало тому, что на рынок дальне-
восточных регионов стали активно ввозить-
ся товары из других регионов России, заме-
щая часть ранее поступавшей импортной 
продукции в условиях общего ужесточения 
правил для импортных поставок за счет на-
ращивания тарифных и нетарифных барье-
ров и развертывания в других российских 
регионах современных производств, в том 
числе на основе зарубежного капитала, вы-
пускающих потребительские и некоторые 
инвестиционные товары. 

В соответствии с полученными оценками 
за последнее десятилетие модель взаимо-
действия регионов Дальнего Востока с 
внешними рынками стала существенно от-
личаться от положения в предыдущей де-
каде, поскольку произошла фактическая 
«привязка» дальневосточных регионов к оте-
чественному рынку с точки зрения ввоза 
товаров из остальных российских регионов, 
а также к зарубежным рынкам за счет рас-
ширения экспорта18. Исходя из этого новиз-
на представленного исследования состоит в 
эмпирическом подтверждении отклонения 
торговли в пользу отечественного рын-
ка, а также объяснении выполнения макро-
регионом роли одного из ключевых элемен-

18 Фактически происходит нарастание таможенной нагрузки на экспорт Дальнего Востока при взимании вво-
зных таможенных пошлин и на импорт – за счет ввозных таможенных пошлин.

тов общенационального механизма по изъ-
ятию, консолидации и централизованному 
распределению внешнеторговой ренты.

Следует заметить, что в 2010-е гг. отно-
шение федеральных органов власти к эко-
номике Дальнего Востока характеризова-
лось сочетанием «эксплуатации» транзит-
ных и природно-ресурсных преимуществ 
макрорегиона с внедрением экзогенных 
институциональных стимулов (Минакир, 
Прокапало, 2017) и расширением масшта-
бов «дотационного» менеджмента (Изотов, 
2020). Похоже, что за последнее десятиле-
тие за Дальним Востоком закрепилась роль 
одного из элементов общенационально-
го механизма по изъятию, консолидации и 
централизованному распределению внеш-
неторговой ренты (Минакир, 2017) при низ-
кой вовлеченности дальневосточных реги-
онов, как и других российских территорий, 
в процедуры определения условий освое-
ния и использования природных ресурсов, 
что связано с недостаточностью правовых 
компетенций и финансовых возможностей 
для осуществления таких задач (Крюков, 
Шмат, 2022). Соответственно, экстенсивное 
использование транзитных и природно- 
ресурсных преимуществ макрорегиона пред-
полагает при прочих равных условиях воз-
ведение различного рода инфраструктуры 
за счет экзогенных источников для обеспе-
чения расширения как экспортных поставок 
на субглобальный рынок дальневосточной 
продукции и товаров, следующих транзитом 
через Дальний Восток из других регионов 
России, так и импорта, что является одним 
из ключевых моментов для обеспечения ди-
версификации логистических поставок на 
российский рынок в целом, особенно в на-
стоящее время.
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RELATIONSHIP OF THE RUSSIAN FAR EAST WITH DOMESTIC
AND FOREIGN MARKETS (CASE STUDY OF TRADE INTERACTIONS)
The Far East is the “contact zone” of the Russian economy with the countries of the Asia-Pacifi c, 
and the realization of the economic potential of the Russian macroregion is possible with the 
reduction of various barriers hindering the intensifi cation of its trade interactions with both 
foreign and Russian markets. The purpose of the research is to assess the comparative costs for 
outgoing and incoming trade fl ows of the Far Eastern regions, as well as to determine the source 
of generation of trade barriers in the interaction of the Far Eastern regions with various markets. 
We showed that the increase in foreign trade of the Far East in the long term was mainly due 
to exports, while its relatively low intensity was compensated by the increasing attraction from 
close and large foreign markets. With regard to incoming trade fl ows, the intensity of interactions 
of the Far Eastern regions with the Russian market was higher than with the foreign one. The 
results of the assessment showed that initially the comparative transport costs for the delivery 
of imports were signifi cantly lower than the corresponding costs for the import of products 
from the Russian market to the Far East, but in the 2010s, they became comparable. This 
circumstance contributed to the fact that in the context of the general tightening of the rules for 
the import of goods and the deployment in the western Russian regions of the production of goods 
replacing imported ones, products from the rest of Russia began to be actively imported to the 
Far East market. In this regard, within the previous decade, there has been an actual “binding” 
of the Far Eastern regions to the Russian market in terms of the import of goods from other 
Russian regions, as well as to foreign markets due to the expansion of exports. Consequently, 
the macroregion plays the role of one of the key elements of a nationwide mechanism for the 
withdrawal, consolidation and centralized distribution of foreign trade rents.

Region, Russian Far East, Russian market, foreign market, barriers, incoming trade fl ows, 
outgoing trade fl ows, trade intensity.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

На современном этапе социально-экономическое развитие страны и ее отдельных территорий 
в определяющей степени происходит под влиянием инноваций, которые способствуют достиже-
нию технологического превосходства, росту конкурентоспособности и повышению устойчиво-
сти экономики. Инновации также являются важным фактором развития отраслей народного 
хозяйства, условием повышения эффективности хозяйствующих субъектов как стратегической 
основы развития экономики. Все это свидетельствует о важности поддержки государством со-
временных высокотехнологичных производств, необходимости стимулирования инновационной 
деятельности в производственном секторе и социальной сфере, управлении, сфере защиты окру-
жающей среды и оптимального использования природных ресурсов. Внедрению инноваций и новых 
технологий способствует национальная экономическая политика, направленная на поддержание 
и стимулирование инновационной деятельности, активизацию инновационного процесса на всех 
его этапах и всех уровнях экономики. Реализуемая в настоящее время политика оказывает опре-
деленное влияние на инновационный процесс. Однако многие ее направления недостаточно эф-
фективны, не в полной мере учитывают доступную ресурсную базу и специфику инновационной 
деятельности. Существующие в данной сфере нерешенные проблемы увеличивают теоретиче-
скую и практическую значимость изучения вопроса стимулирования инновационной деятельно-
сти. Научная новизна исследования заключается в развитии методологических подходов к обо-
снованию методов и инструментов стимулирования инновационной деятельности. Результаты 
могут применяться для анализа и прогноза инновационного развития национальных и регио-
нальных макросистем с целью формирования рекомендаций по изменению проводимой политики. 
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Введение
В условиях цифровизации и четвертой 

промышленной революции социально-эконо-
мическое развитие характеризуется возраста-
нием влияния инноваций на все сферы эконо-
мики и общества. Именно инновации стано-
вятся одним из главных факторов устойчивого
социально-экономического развития страны, 
ее отдельных территорий. Переход российской 
экономики к инновационной социально ори-
ентированной модели, обеспечивающей рост 
ее конкурентоспособности и эффективности, 
выступает необходимым условием развития 
страны, ее способности противостоять гло-
бальным вызовам и внешним угрозам (Ускова 
и др., 2013; Усков, 2017; Гулин и др., 2017). 
Особую остроту вопрос перехода на иннова-
ционную модель развития приобретает вслед-
ствие введения беспрецедентных санкций со 
стороны западных стран. В связи с этим сти-
мулирование инновационной деятельности 
становится актуальной задачей на всех уров-
нях управления, прежде всего федеральном
и региональном.

Целью исследования является научное обо-
снование форм, методов и инструментов сти-
мулирования инновационной деятельности. 
Достижение указанной цели потребовало про-
вести краткий анализ уровня инновационно-
го развития России; обобщить теоретические 
аспекты инновационной деятельности и под-
ходы к ее стимулированию; обосновать инстру-
менты ее активизации в Российской Федерации.

Результаты исследования
Уровень инновационного развития Рос-

сий ской Федерации
На современном этапе развитие страны 

и ее отдельных территорий в определяю-

щей степени зависит от инноваций, которые 
становятся одним из главных факторов ро-
ста экономики и повышения на этой основе 
благосостояния населения. Вместе с тем ана-
лиз инновационной динамики позволяет за-
ключить, что уровень инновационного раз-
вития России и ее территорий весьма далек 
от желаемого.

Экономика Российской Федерации по 
сравнению с экономиками других стран 
в течение ряда лет сохраняет низкий уро-
вень инновационной активности (табл. 1). 
Значения российских индикаторов инно-
вационного развития традиционно гораздо 
ниже, чем во многих развитых странах мира.

Так, по показателю «удельный вес орга-
низаций, осуществляющих технологические 
инновации» РФ более чем в 5 раз уступает 
Германии, Австрии, Франции, Финляндии. 
По затратам на технологические инновации 
имеет место почти двукратное отставание.

Доля персонала, занятого исследовани-
ями и разработками в инновационно ак-
тивных организациях промышленности, в 
Российской Федерации составляет толь-
ко 2,5%, что почти в два раза ниже, чем в 
Германии (4,9%) и Франции (5,4%).

В России удельный вес продукции орга-
низаций промышленности, осуществляв-
ших технологические инновации, в общем 
объеме отгруженной продукции не достига-
ет и одного процента, а удельный вес новой 
промышленной продукции в общем объ-
еме продукции менее двух процентов, что 
несопоставимо с показателями развитых 
стран. По удельному весу организаций, осу-
ществляющих технологические инновации, 
Россия отстает от Германии – лидера по это-
му показателю в Европе – в семь раз.

Научная значимость исследования заключается в возможности использования предложений по 
стимулированию инновационной деятельности в государственной инновационной политике.

Инновации, инновационная деятельность, инновационная активность, стимулирование инно-
вационной деятельности, Российская Федерация.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Статья подготовлена в рамках государственного задания № FMGZ-2022-0002 «Методы и меха-
низмы социально-экономического развития регионов России в условиях цифровизации и четвер-
той промышленной революции».
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В рейтинге инновационных экономик, вы-
полненном экспертами агентства Bloomberg1, 
в 2020 году Россия занимала 26 место, опу-
стившись с 12 места, где она находилась в 2016 
году. А по уровню инновационного развития, 
определяемого на основе Глобального инно-
вационного индекса, в 2022 году Российская 
Федерация занимала 47 место среди 132 стран2.

1 Bloomberg Innovation Index 2020. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18
2 Глобальный инновационный индекс – 2022. Каково будущее инновационного роста? URL: https://www.

globalinnovationindex.org/gii-2022-report

В итоге соотношение темпов прироста вну-
тренних затрат на исследования и разработки за 
период с 2000 по 2020 год имеет нестабильную 
динамику, несмотря на тенденцию к росту затрат 
на исследования и разработки с 2010 года (рис. 1).

Инновационная активность российских 
предприятий крайне низкая: только около 
10% компаний осуществляют инновацион-

Таблица 1. Инновационная активность России и отдельных зарубежных стран, %
Наименование показателя Россия Австрия Германия Финляндия Франция

Удельный вес организаций промышленности, осу-
ществляющих технологические инновации 9,3 59,9 65,8 48,6 45,5

Удельный вес работников, выполняющих исследова-
ния и разработки в инновационно активных органи-
зациях промышленности

2,5 3,4 4,9 4,7 5,4

Удельный вес продукции организаций промышлен-
ности, осуществлявших технологические инновации, 
в общем объеме отгруженной продукции

41,3 87,5 87,9 87,4 78,4

Удельный вес продукции организаций промышлен-
ности, осуществлявших технологические инновации, 
в общем объеме экспорта продукции

48,5 93,2 94,3 92,3 86,3

Удельный вес новой промышленной продукции в 
общем объеме продукции, в т. ч.:
– новой продукции для рынка;
– новой продукции для организации, но не для рынка

0,5
1,9

8,4
23,1

7,1
40,3

27,2
31,1

9,5
17,5

Интенсивность затрат на технологические иннова-
ции 2,8 3,2 5,3 4,0 3,9

Составлено по: данные Росстата.

Рис. 1. Соотношение темпов роста внутренних затрат
на исследования и разработки и валового внутреннего продукта РФ, %
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ную деятельность. Доля инновационных то-
варов, работ и услуг в их общем объеме не 
достигает и 6% (рис. 2).

Низкую инновационную активность де-
монстрируют предприятия во всех феде-
ральных округах РФ (рис. 3).

Приведенные данные позволяют конста-
тировать, что переход российской экономи-
ки к инновационной модели развития все 
еще остается важнейшей задачей государ-
ства и требует активизации инновационной 
деятельности.

Рис. 2. Инновационная активность организаций РФ, %

Рис. 3. Динамика инновационной активности предприятий
в РФ за 2010–2020 гг. по федеральным округам, %
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Теоретические основы инновационной дея-
тельности и подходы к ее стимулированию

Рассматривая инновационную деятель-
ность как процесс, направленный на реа-
лизацию результатов законченных науч-
ных исследований и разработок либо иных
научно-технических достижений в новом 
или усовершенствованном продукте, реали-
зуемом на рынке, в новом или усовершен-
ствованном технологическом процессе, ис-
пользуемом в практической деятельности, а 
также дополнительные научные исследова-
ния и разработки3, можно сделать вывод о 
том, что инновационная деятельность тесно 
связана с понятиями «инновация», «инно-
вационная активность» и «инновационный 
процесс» (рис. 4).

Результаты анализа научной литера-
туры на эту тему позволили нам выявить 
наиболее распространенные взгляды отно-
сительно этих категорий. Так, инновация 
представляет собой разработку новых про-
дуктов, внедрение новых процессов и дру-
гих аспектов деловой активности предпри-
ятий, что помогает добиться более высокой 
добавленной стоимости для бизнеса и раз-
личных выгод как для основных потребите-
лей, так и для предприятий (Ильина, 2016). 
Инновационный процесс – это деятельность 
по разработке, внедрению, использованию 
и распространению инноваций, состоящий 

3 Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям (2010). Paris: OECD. 108 с.

из трех этапов: I – НИОКР; II – внедрение 
в экономические циклы предприятия; III – 
коммерциализация (Elder, Fagerberg, 2017; 
Vlok, 2012). Инновационную активность 
определяют в контексте развития иннова-
ционных процессов, т. е. через деятельность 
по созданию и внедрению в производство 
различных видов продуктов, технологий
и организационно-управленческих нововве-
дений (Ильина, 2016).

В зависимости от степени взаимодей-
ствия с внешней средой выделяют три фор-
мы инновационного процесса: натуральную, 
товарную и расширенную (табл. 2). Мы счи-
таем более перспективной расширенную 
форму инновационного процесса, так как 
она позволяет добиться постоянного вос-
производства инноваций, обеспечивает рас-
ширение инновационной деятельности и 
получение комплексного эффекта от сотруд-
ничества между компаниями.

При расширенной форме основные эле-
менты инновационного процесса могут быть 
реализованы последовательно, параллельно 
или комплексно (рис. 5).

Для расширенного воспроизводства ин-
новаций, обеспечения процесса их непре-
рывности требуются адекватные формы и 
методы стимулирования инновационной 
деятельности. При этом следует учитывать, 
что инновационная активность зависит как 

Рис. 4. Взаимосвязь основных категорий инновационной деятельности
Источник: составлено автором.
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от внешних (государственная политика ин-
новационного развития, экономическая 
конъюнктура в стране и мире, политиче-
ская ситуация), так и внутренних факторов 
(уровень квалификации работников, финан-
совая и инвестиционная достаточность, на-
личие современных информационных тех-
нологий).

Процесс стимулирования инновацион-
ной деятельности предполагает всесторон-
ний учет многих факторов, включая жиз-
ненный цикл инноваций, степень риска, 

принадлежность к определенной отрасли, 
особенности продукта, новых технологий 
или предоставляемых услуг, сумма первона-
чальных вложений, частота обращения де-
нежного потока и т. д. В то же время изуче-
ние используемых подходов к стимулирова-
нию инновационной деятельности показало, 
что зачастую субъект управления не прини-
мает во внимание стимулирующий фактор. 
Кроме того, стимулировать инновационную 
деятельность следует на всех этапах жизнен-
ного цикла инноваций, причем на каждом 

Таблица 2. Основные формы инновационного процесса в рамках взаимодействия с внешней средой

Форма Взаимодействие
с внешней средой Основные особенности

Натуральная Не предусматривает Инновации создаются и используются внутри организации

Товарная Взаимодействие
ограничено

Инновацию можно определить как товар с возможностью реализации 
на рынке

Расширенная Явное Развитие большого числа производителей новшеств, их интеграция, 
кооперация и конкурентное взаимодействие

Источник: составлено автором.

Рис. 5. Основные элементы осуществления инновационного процесса
Источник: составлено автором.
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из уровней: федеральном, региональном, 
местном и уровне корпорации.

Стимулирование инновационной дея-
тельности предприятиями

Используя классификацию методов сти-
мулирования инновационной деятельности 
по способам влияния на экономические ре-
сурсы, отметим, что на уровне предприятий 
в качестве таких ресурсов следует рассмат-
ривать финансовые, трудовые; организа-
ционно-управленческие; информационные.
С учетом вида ресурсов подходы к стиму-
лированию инновационной деятельности, 
методы, формы и инструменты управленче-
ского воздействия могут быть следующими.

Во-первых, это финансовое стимулиро-
вание инновационной деятельности пред-
приятия. Финансовые ресурсы выступают 
важнейшим ресурсом обеспечения произ-
водственной деятельности предприятия и 
представляют собой сумму его собственных 
и заемных средств в форме целевых средств 
(Бланк, 2004).

В целях обеспечения инновационной де-
ятельности и ее активизации финансовые 
ресурсы могут быть классифицированы по 
особым критериям: в зависимости от стадии 
жизненного цикла инновации, по совмести-
мости реализуемых инновационных проек-
тов, по целевому назначению и по направ-
ленности воздействия на инновационную 
деятельность (рис. 6).

Представленная классификация позво-
ляет увидеть, каким образом предприятие 
может использовать финансовые ресурсы 
для стимулирования инновационной дея-
тельности. Так, в зависимости от стадии 
жизненного цикла инноваций виды и объ-
емы финансовых ресурсов определяются ис-
ходя из планов освоения инноваций и дея-
тельности по реализации инновационной 
продукции.

Предприятие может реализовывать не-
сколько инновационных проектов. Это на-
кладывает ограничения по использованию 
финансовых источников, технологий, ком-
мерциализации и т. д. В этом случае оце-
нивается совместимость реализуемых про-
ектов.

Важным критерием выступает целевое 
назначение. Денежные средства выделяют-
ся на проведение оперативной инновацион-
ной деятельности, на обеспечение отдель-
ных проектов инновационного развития 
или на индивидуальную работу по созданию 
инноваций. В этом случае источниками фи-
нансовых ресурсов могут быть как собствен-
ные, так и заемные средства.

Кроме того, следует учитывать стиму-
лирующий или поддерживающий характер 
финансирования.

Во-вторых, стимулирование инноваци-
онной деятельности за счет трудовых ре-
сурсов. Работники предприятий являются 
непосредственными участниками иннова-
ционной деятельности. Благодаря им пред-
приятия могут получать права интеллекту-
альной собственности на промышленные 
образцы, изобретения, фирменные наиме-
нования, товарные знаки и др.

Одной из главных форм защиты объек-
тов интеллектуальной собственности как в 
России, так и за рубежом являются патенты. 
Об эффективности использования человече-
ского капитала и возможностях стимулиро-
вания инновационной деятельности за счет 
этого ресурса позволяет судить патентная 
активность.

Данные по динамике патентной актив-
ности свидетельствуют, что в 2019 году ли-
дером по числу патентных заявок являлся 
Китай – 1,54 млн ед., что составляет почти 
50% от общего числа заявок в мире (табл. 3).
В Российской Федерации количество па-
тентных заявок в 2019 году составило более
37 тыс. ед., что выше уровня 2018 года, одна-
ко по сравнению с 2015 годом имеет место 
его снижение. В то же время Россия входит в 
десятку стран – лидеров по патентной актив-
ности. Коме нее лидерами по этому показа-
телю являются США, Япония, Южная Корея, 
Германия и Индия.

В то же время в территориальном разрезе 
наблюдается дифференциация. В РФ лиде-
рами по использованию различных объек-
тов интеллектуальной собственности в 2019 
году были Центральный и Приволжский фе-
деральные округа (табл. 4).
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Меньше всего объекты интеллекту-
альной собственности использовались в 
Дальневосточном и Северо-Кавказском 
фе де ральных округах. Этот факт позволя-
ет сделать вывод о более низком уровне 
инновационной деятельности и иннова-

ционной активности на указанных терри-
ториях.

Отметим также, что количество объ-
ектов, в отношении которых используется 
интеллектуальная собственность, считается 
фактором инновационной деятельности, где 

Рис. 6. Классификация видов финансовых ресурсов предприятия,
используемых для стимулирования инновационной деятельности

Источник: составлено автором.
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Таблица 4. Использование различных объектов интеллектуальной собственности
в федеральных округах России в 2019 году

Территория, округ Изобретения Полезные
модели

Промышленные 
образцы Базы данных Программы

для ЭВМ
Российская Федерация 15492 5566 1888 1238 8515
Центральный 6666 1997 560 440 3935
Северо-Западный 1125 520 103 198 918
Южный 203 161 61 121 240
Северо-Кавказский 157 57 17 12 256
Приволжский 4659 1762 878 176 1488
Уральский 1365 581 112 111 597
Сибирский 1116 449 156 143 892
Дальневосточный 201 39 1 37 189
Источник: данные Росстата.

Таблица 3. Число патентных заявок в России и ведущих зарубежных странах в 2015–2019 гг., ед.

Патентный офис
2019 год

2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
2019 год % к 2018 

году
% к 2015 
году

Китай 1542002 112 166 1381594 1338503 1101864 928177
США 597141 98 103 606956 605571 589410 578802
Япония 313567 98 96 318479 318381 318721 325989
Южная Корея 209992 103 100 204775 208830 213694 210292
ЕС 174397 105 114 166585 159358 160028 152662
Германия 67898 100 103 67712 67899 66893 65965
Индия 50055 107 117 46582 45057 45658 42854
Россия 37957 103 94 36883 41587 45517 40308
Канада 36161 103 102 35022 34745 36964 35481
Австралия 29957 104 115 28906 28394 28605 25956
Бразилия 24857 97 82 25658 28010 30219 30342
Великобритания 20941 95 91 22072 22059 22801 23040
Мексика 16424 96 102 17184 17413 18071 16135
Франция 16222 100 98 16259 16218 16300 16533
Гонконг 15986 98 127 16247 14090 12212 12542
Иран 12823 96 93 13299 15632 14279 13802
Сингапур 11845 108 115 10930 10980 10814 10312
Италия 9821 102 105 9674 9821 9687 9382
Индонезия 9754 105 122 9303 8538 9153 8023
Источник: данные Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). URL: https://www.wipo.int/portal/ru

решающую роль играют люди. В экономике 
знаний от управленческого персонала пред-
приятий требуется умение решать следую-
щие задачи:

– мотивировать сотрудников активно ис-
пользовать новые ИКТ и информационные 
технологии;

– заинтересовывать сотрудников разви-
вать новые способности к знаниям, компе-
тенциям и навыкам;

– отмечать сотрудников, способных вы-
полнять нестандартные задачи.

Решение этих проблем требует разработ-
ки способов мотивации и стимулирования 
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сотрудников к инновациям. При этом мето-
ды и инструменты стимулирования и моти-
вации руководителей и простых работников 
различаются:

 – в рамках исполнения основных обя-
занностей руководящий персонал может 
быть инициатором новых предложений и 
идей, которые способны стать основой фор-
мирования инновационных методов управ-
ления и создания новшеств;

 – стимулирование персонала может осу-
ществляется в форме выдвижения рациона-
лизаторских предложений, развития навы-
ков работы с формулами, расчетами, числа-
ми и умения проводить комплексные ана-
литические исследования. Использование 
всего потенциала знаний для непрерывно-
го и устойчивого роста позволяет добиться 
наибольшего эффекта.

В-третьих, развитие (стимулирование) 
инновационной деятельности на основе ин-
формационных ресурсов предприятия.

В условиях внедрения достижений чет-
вертой промышленной революции (Инду-
стрии 4.0) рутинные процессы могут быть 
автоматизированы, тем самым произойдет 
высвобождение трудовых ресурсов и их пере-
направление на развитие услуг и творческой 
деятельности. В связи с этим повышается 
важность развития информационных ресур-
сов (Fuchs, 2008; Lane, 1999).

Поскольку четвертая промышленная ре-
во люция в основном затрагивает промыш-
ленный сектор экономики, российским 
предприятиям следует развивать новые ин-
формационные технологии, в первую оче-
редь цифровые, активнее внедрять успеш-
ные практики информатизации ключевых 
бизнес-процессов, методологию и инстру-
менты Индустрии 4.0 (примером может слу-
жить стандартизация промышленного про-
изводства, реализованная в Германии в 2013 
году, или коалиция лидеров умного произ-
водства, созданная в США в 2012 году, и др.).

В-четвертых, развитие (стимулирование) 
инновационной деятельности за счет орга-
низационно-управленческих ресурсов. На 
наш взгляд, данная группа методов, стиму-
лирующих инновационную деятельность, 

имеет в основном стратегическую направ-
ленность. Существуют разные стратегии 
воспроизводства инноваций. Так, в целях 
стимулирования инноваций большие про-
мышленные компании часто прибегают к 
использованию стратегии защиты, которая 
подразумевает развитие цикла исследова-
ний (НИОКР) и создание собственных раз-
работок для развития производства. Это по-
могает улучшить конкурентоспособность на 
внутреннем и международном рынках.

Таким образом, на уровне предприятий 
стимулированию инновационной деятель-
ности способствуют методы финансового 
стимулирования, развитие потенциала тру-
довых ресурсов, информатизация бизнес-
процессов и внедрение ИКТ, методы орга-
низационно-управленческого воздействия. 
Хозяйствующие субъекты располагают со-
временными механизмами стимулирования 
инновационной деятельности, результаты 
которой проявляются как на хозяйственном, 
так и на национальном уровне. Однако, что-
бы инновационная активность выступала 
катализатором роста экономики, требуется, 
во-первых, наличие современной инфра-
структуры (научной, исследовательской, ин-
женерной и т. д.); во-вторых, обеспеченность 
научными кадрами (для внедрения в про-
изводство НИОКР); в-третьих, актуальные 
научно-технологические разработки; на-
конец, капитал, в том числе организацион-
ный, включающий современные стратегии 
управления, учитывающие влияние факто-
ров внешней и внутренней среды.

Стимулирование инновационной деятель-
ности государством

Как показывает современная практика, 
под влиянием санкций и западных ограни-
чений, кризиса, связанного с падением цен 
на мировом нефтяном рынке, резко сузилась 
возможность привлечения средств для реа-
лизации в стране крупных инновационных 
проектов, существенно снизился объем ин-
вестиций от ключевых игроков – банков и 
крупных российских компаний, ограничен 
доступ к иностранным кредитам. Тем не ме-
нее задача перевода российской экономики 
на инновационный тип развития не поте-
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ряла своей актуальности. Поэтому главная 
роль в активизации и стимулировании ново-
введений отводится государству, которое на 
федеральном уровне разрабатывает инно-
вационную политику, определяет основные 
условия ее реализации, формирует рыноч-
ную и производственную инфраструктуру и 
культуру освоения новшеств; обосновывает 
направления развития и стимулирования 
инноваций. К данным направлениям отно-
сятся:

– государственная поддержка (в прямой и 
косвенной формах);

– трансформация рынка труда, повыше-
ние его мобильности, усиление мотивации 
работников;

– развитие интереса к инновационным 
преобразованиям у организаций – произво-
дителей продукции, покупателей, компаний-
посредников и общества;

– развитие науки, исследовательских ин-
ститутов, улучшение их материально-техни-
ческой базы, технологий и инфраструктуры.

Как уже отмечалось, уровень инноваци-
онного развития Российской Федерации по-
зволяет говорить о проблемах эффективности 
государственного управления, в частности по-
литики стимулирования внедрения иннова-
ций4. Эти аспекты более подробно освещены 
в работах (Вишневский, 2010; Грасмик, 2018; 
Каленов, 2015; Horth, 2014; Matthews, 2015).

Тем не менее в последнее время в РФ 
были приняты важные шаги, связанные с ре-
ализацией инновационной политики, инно-
вационным стимулированием и внедрени-
ем различных инструментов для поддержки 
развития технологий в стране. Анализ нор-
мативно-правовых документов, поддержи-
вающих инновационный сектор экономики, 
показывает, что на национальном уровне 
данному аспекту уделяется значительное 
внимание (Калятин, 2011). За последнее 
десятилетие разработан и принят ряд про-
граммных документов и постановлений, ка-

4 Ишханян М.В., Карпенко Н.В. (2016). Эконометрика: учеб. пособие. Москва: МГУПС (МИИТ). Ч. 1. С. 10–25; 
Smith H. (2005). What Innovation Is: How Companies Develop Operating Systems for Innovation? A CSC White Paper. 
European Office of Technology and Innovation. URL: http://www.innovationmanagement.se/wp-content/uploads/pdf/
innovation_update_ 2005.pdf

5 О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/77672286/paragraph/1:0

сающихся поддержки развития инноваций 
на федеральном и региональном уровнях, 
определяющих создание институтов разви-
тия инновационной деятельности, оказыва-
ющих, в том числе, информационно-финан-
совую поддержку в данной сфере.

Принята и реализуется «Стратегия ин-
новационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года», предполага-
ющая не только усиление социально-эконо-
мической политики за счет включения 
нового тренда – инновационной политики, 
но и переход к развитию социально-эконо-
мических систем на основе доминирующего 
положения на рынке инноваций, создания 
новой модели бизнеса, повсеместного вне-
дрения современных инновационных тех-
нологий в деятельность государственных 
органов, развитие благоприятной инвести-
ционной и инновационной среды5. Заметим, 
что именно «инновационная деятельность» 
является важнейшим понятием в данной 
модели развития социально-экономических 
сфер: промышленности, высокотехнологич-
ного экспорта, НИОКР, разработки новых 
технологий и т. д. (Шумпетер, 2007; Adams et al.,
2006; Damanpour, 2014).

Стратегия инновационного развития не 
утратила своей актуальности. Напротив, на 
ней базируется большое количество нацио-
нальных, региональных и отраслевых про-
грамм, подразумевающих развитие эконо-
мики в контексте научно-технологического, 
инновационного развития и цифровизации.

С 2017 года реализуется государствен-
ная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», которая в 2019 году 
получила статус национального проекта. 
Главными технологиями в ней выступают 
big data, квантовые технологии, искусствен-
ный интеллект, системы распределенного 
реестра, новые производственные техноло-
гии, робототехника, виртуальная и допол-
ненная реальность, беспроводная связь.
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Одним из итогов реализации нацпроек-
та будет создание десяти крупнейших рос-
сийских компаний, реализующих сквозные 
технологии, использующих цифровые плат-
формы, работающих на мировом рынке и 
активно создающих «стартапы»6.

Среди методов стимулирования иннова-
ционной деятельности на государственном 
уровне выделяются:

– разработка цифровых платформ;
– формирование и развитие рынка «облач-

ных услуг»;
– развитие способов получения статисти-

ческой информации дистанционно и в ре-
жиме реального времени;

– предоставление мобильного доступа в 
интернет большинству населения России;

– формирование и развитие центров хра-
нения и обработки данных;

– создание цифровой среды, обеспече-
ние достоверными телекоммуникационными 
сред ствами;

– развитие правовых инструментов про-
тиводействия неконкурентному поведению 
на рынке инноваций (Батракова, 2019).

Государство предпринимает и другие 
шаги по активизации инновационной дея-
тельности. В поддержку инновационной де-
ятельности большой вклад вносят институты 
развития (более подробная информация пре-
доставляется на сайте www.miiris.ru7). Среди 
значимых институтов поддержки и разви-
тия инноваций можно выделить «Роснано», 
«Фонд содействия инновациям», «Российскую 
венчурную компанию», «Внешэкономбанк», 
«Инновационный центр Сколково» и т. д. 
Данные организации занимаются финанси-
рованием коммерческих проектов, софинан-
сируют научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, обеспечивают 
развитие инфраструктуры.

На региональном уровне также функци-
онируют институты поддержки и развития 
инноваций: бизнес-инкубаторы, венчур-
ные организации, фонды развития. Их дея-

6 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: утв. Президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16). URL: https://base.garant.ru/72190282

7 Инновационная инфраструктура и основные показатели инновационной деятельности субъектов Россий-
ской Федерации. URL: https://www.miiris.ru

тельность ориентирована в основном на 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства, стимулирование инновационной 
деятельности и сокращение отставания от 
зарубежных стран инновационного уровня 
отраслей промышленности.

Однако, несмотря на успехи отдельных 
предприятий и российских регионов, инно-
вационная политика государства все еще но-
сит фрагментарный характер и не обеспечи-
вает устойчивость развития инновационной 
сферы. Критический анализ методов госу-
дарственного стимулирования инновацион-
ного развития позволяет говорить о наличии 
некоторых проблемных моментов и необ-
ходимости разработки новых инструментов 
для увеличения эффективности инноваци-
онной деятельности (Каракулин, 2020).

Следует прежде всего оценить современ-
ные формы, методы и инструменты стиму-
лирования на основе показателей иннова-
ционной активности предприятий, выявить 
резервы и возможности для повышения 
уровня инновационности российской эко-
номики. При этом нужно учитывать, что на 
инновационную деятельность предприятий 
оказывает влияние огромное число факто-
ров (рис. 7).

Необходимо использовать как прямые, 
так и косвенные методы стимулирования 
инновационной деятельности, в числе ко-
торых налоговые льготы, субсидирование
(в том числе процентных ставок), гранты, 
государственный заказ, расширение между-
народной деятельности и др.

В отношении институтов развития сле-
дует заметить, что резервы повышения их 
эффективности в плане активизации инно-
вационной деятельности в стране далеко не 
исчерпаны. Это подтверждают результаты 
анализа финансовой отчетности институтов.

Во-первых, с целью повышения эффектив-
ности инновационной деятельности требует-
ся создание современных механизмов фи-
нансирования предприятий и организаций, 
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занимающихся разработкой инноваций; 
во-вторых, совершенствование их органи-
зационно-правовой формы, приведение их
бизнес-модели в соответствие с международны-
ми стандартами; в-третьих, разработка ком-
плекса мер по увеличению эффективности 
инвестиционной политики этих институтов 
при финансировании инновационных проек-
тов в различных отраслях отечественной эко-
номики; в-четвертых, качественная оценка 
эффективности инвестиций Институтов раз-
вития в фонды зарубежных стран.

Выводы
На современном этапе социально-эконо-

мическое развитие страны и ее отдельных 
территорий в определяющей степени зави-

сит от инноваций, которые выступают од-
ним из главных факторов развития отраслей 
экономики, важнейшим условием повыше-
ния эффективности деятельности предпри-
ятий. Внедрение инноваций способствует 
достижению технологического превосход-
ства, росту конкурентоспособности и повы-
шению устойчивости экономики.

Решить проблему повышения эффек-
тивности инновационной деятельности в 
Российской Федерации можно лишь при 
активном использовании комплекса ин-
струментов стимулирования не только на 
уровне предприятий, но и, прежде всего, на 
уровне государства. Именно государству 
должна принадлежать ведущая роль в этом 
процессе.

Рис. 7. Факторы инновационной деятельности предприятий
Источник: разработано автором.
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Uskov V.S.

PROMOTING INNOVATION ACTIVITY –
A TASK OF NATIONAL IMPORTANCE
At the present stage, socio-economic development of the country and its individual territories is 
largely infl uenced by innovations that contribute to achieving technological superiority, increasing 
competitiveness and promoting economic sustainability. Innovations are also an important factor 
in the development of sectors of the national economy, a condition for increasing the effi  ciency 
of economic entities as a strategic basis for economic development. All this testifi es to the 
importance of state support for modern high-tech industries, the need to promote innovation in the 
manufacturing sector and the social sphere, management, environmental protection and optimal 
use of natural resources. The introduction of innovations and new technology is promoted by the 
national economic policy aimed at maintaining and stimulating innovation activity, boosting the 
innovation process at all its stages and at all levels of the economy. The policy currently being 
implemented has a certain impact on the innovation process. However, many of its directions 
are insuffi  ciently eff ective; they do not fully take into account the available resource base and the 
specifi cs of innovation activity. The unresolved problems existing in this area increase the theoretical 
and practical signifi cance of studying the issue of stimulating innovation. The scientifi c novelty 
of the research lies in the development of methodological approaches to substantiating methods 
and tools for promoting innovation. The results can be used to analyze and forecast innovative 
development of national and regional macrosystems in order to form recommendations for policy 
changes. The scientifi c signifi cance of the study lies in the possibility of using proposals to promote 
innovation in the state innovation policy.

 Innovation, innovative activity, innovation activity, promotion of innovation activity, Russian 
Federation.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ

Снижение уровня рождаемости, обусловившее новый этап естественной убыли населения Рос-
сии, актуализирует исследования в области рождаемости. В статье рассматриваются дина-
мика уровня рождаемости в Республике Коми, изменения ее структуры по возрасту матери, 
очередности рождения и брачному статусу матери в городской и сельской местности в те-
чение периода снижения рождаемости 2016–2020 гг. и предшествовавшего ему периода роста 
2000–2015 гг., оцениваются обуславливающие их факторы. Исследование выполнено на основе 
официальных данных Росстата и Комистата и результатов нескольких авторских социологи-
ческих обследований репродуктивных установок населения. Использованы статистические и со-
циологические методы, динамический и сравнительный анализ, методы условного и реального 
поколения. Установлено, что существенное превышение в республике среднероссийского уровня 
рождаемости в последние годы явилось следствием реализации программы регионального мате-
ринского капитала, введения пособия на третьего ребенка малообеспеченным семьям, а также 
возрождения в условиях экономического стимулирования многодетности этнических особен-
ностей репродуктивного поведения у населения коренной национальности. Снижение рождае-
мости в 2016–2020 гг. определяется уменьшением рождаемости первой и второй очередности, 
рождаемость третьего и более порядка продолжает увеличиваться как в городе, так и в селе. 
В городской местности наблюдается сокращение рождаемости во всех без исключения воз-
растных группах населения, в сельской – лишь в молодых. Таким образом, дифференциация воз-
растных моделей рождаемости в городской и сельской местности, где третьи рождения всег-
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Введение
Демографическая ситуация в стране 

определяется развитием демографических 
процессов в регионах. В России – с ее огром-
ной территорией с разными природно- 
климатическими и заметно различающими-
ся социально-экономическими условиями, 
многонациональным населением с сохра-
нившимися этническими особенностями 
демографического поведения и исторически 
сложившимися устойчивыми региональ-
ными различиями в возрастной структуре –
региональные демографические исследова-
ния всегда представляют значительный ин-
терес. Особую актуальность им придают уси-
ление в стране государственной демографи-
ческой политики, имеющей региональную 
специфику, и тот факт, что в последнее вре-
мя общество столкнулось с новыми вызова-
ми, которые оказывают влияние на текущую 
демографическую ситуацию и ее перспекти-
вы, что, безусловно, требует оценки их про-
явления в разных субъектах страны.

В 2016 году в России начался второй этап 
естественной убыли населения1. В отличие 
от первого этапа (1992–2012 гг.), начало ко-
торого было обусловлено пересечением 
встречных негативных динамик рождаемо-
сти и смертности: снижающимся с 1988 года 
уровнем рождаемости и увеличивающимся с 
1990 года уровнем смертности, второй этап, 
зафиксированный после всего лишь трехлет-

1 Официальный сайт Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781
2 Рассчитано по: Официальный сайт Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781

него периода положительного естественно-
го прироста, первые четыре года проходил в 
условиях снижения смертности, т. е. детер-
минировался только сокращением рождае-
мости. Начавшись в 2016 году, оно в тот же 
год имело следствием переход режима вос-
производства населения страны к отрица-
тельному естественному приросту. В 2020–
2021 гг. ощутимый вклад в рост масштабов 
естественной убыли населения внесло уве-
личение смертности в условиях пандемии 
COVID-19. Общий коэффициент естествен-
ной убыли вырос с -2,2 на 1000 человек на-
селения в 2019 году до -4,8‰ в 2020 году и 
до -7,1‰ в 2021 году. Однако повышение 
смертности в это время было обусловлено 
непредсказуемыми, форс-мажорными об-
стоятельствами. Коронавирусная инфекция, 
вызванная COVID-19, в 2020 году стала при-
чиной 6,8% всех смертных случаев в России 
(7,6% – в городской местности, 4,4% – в сель-
ской), а в 2021 году – причиной почти пятой 
части смертей: 19,1% (в городе и селе соот-
ветственно 20,7 и 14,6%)2. Новые вызовы, 
связанные с проведением спецоперации, 
еще больше усиливают неопределенность в 
динамике смертности. Вместе с тем динами-
ка рождаемости населения в значительной 
степени характеризуется долговременными 
закономерностями, обусловленными факто-
рами, действие которых поддается оценке, 
что определяет важность исследований этих 

да происходили в более раннем возрасте, не столько сохраняется, сколько видоизменяется за 
счет рождений более высокой очередности. В ближайшее время начнется улучшение возрастной 
структуры женщин репродуктивного возраста, которое обусловит переход стабилизации рож-
даемости в повышение ее уровня. Его масштабы будут ограничены значительным исчерпанием 
итоговой детности старших поколений и невысокими репродуктивными установками молодых 
когорт. Требуется переориентация экономических мер демографической политики на вторые 
рождения.

Естественный прирост населения, рождаемость, повозрастные коэффициенты, очередность 
рождений, внебрачные рождения, репродуктивные установки, Республика Коми.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Работа выполнена в рамках темы государственного задания «Человеческие ресурсы се-
верных регионов России: потенциал развития или ограничение экономического роста»
(№ ГР 122012700169-9, 2022–2024 гг.).
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закономерностей, в том числе в региональ-
ном разрезе, с точки зрения повышения до-
стоверности прогнозирования дальнейшего 
демографического развития и возможности 
оказания на него позитивного влияния.

В связи с этим цель нашего исследова-
ния заключается в выявлении особенностей 
уровня и структуры рождаемости населения 
в Республике Коми, выделении определяю-
щих их факторов и оценке перспектив рож-
даемости.

Материалы и методы 
Для реализации цели использованы ста-

тистические и социологические методы, ди-
намический и сравнительный анализ, методы 
условного и реального поколения, графиче-
ский и табличный приемы визуализации дан-
ных. Теоретической основой исследования яв-
ляются научные работы ведущих отечествен-
ных демографов, посвященные изучению 
рождаемости и репродуктивного поведения 
населения, оценке эффективности демогра-
фической политики. Информационной базой 
послужили официальные данные Росстата, 
Демографических ежегодников Республики 
Коми и информационно-аналитических бюл-
летеней Комистата «Естественное движение 
населения Республики Коми», результаты 

3 О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: Федеральный закон
от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ. URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=356864

нескольких авторских социологических об-
следований репродуктивных установок насе-
ления. Обработка и анализ социологических 
данных проведены с помощью программ MS 
Statistica и MS Excel.

Результаты исследования
Динамика уровня рождаемости в Рес-

публике Коми
С 2016 года, после шестнадцатилетнего 

периода роста (2000–2015 гг.), в России на-
блюдается снижение уровня рождаемости 
(рис. 1), в 2020–2021 гг. проявившее призна-
ки стабилизации. Во многом оно опреде-
ляется ухудшением возрастной структуры 
женщин детородного возраста, начавшимся 
еще в 2010–2011 гг. Запаздывание сокраще-
ния рождаемости по срокам было обусловле-
но принципиально новыми мероприятиями 
просемейной демографической политики: 
учреждением в 2007 году федерального ма-
теринского капитала на второго (последую-
щего) ребенка3 и усилением его в 2011 году 
региональными капиталами на третьего
(последующего) ребенка, – которые не толь-
ко восстановили растущий тренд рождае-
мости после заметного понижения уровня 
в 2005 году, но и позволили продлить по-
зитивные тенденции уже в условиях не-

Рис. 1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости населения России и Республики Коми
в 1985–2021 гг., детей на одну женщину за весь репродуктивный период

Источники: данные Росстата; официальные издания Комистата.
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гативного действия возрастной структу-
ры (Калачикова и др., 2012; Римашевская 
и др., 2012; Елизаров, 2013; Зверева, 2013; 
Синельников, 2013; Архангельский, 2014; 
Елизаров, Кочкина, 2014; Попова, 2014; 
Фаузер, Фаузер, 2014; Валидова, 2018; 
Тихомирова, Тихомиров, 2020; Капогузов 
и др., 2021).

Однако повышение уровня рождаемо-
сти после введения материнских капиталов 
во многом определялось таймингом рожде-
ний: уплотнением их календаря в стремле-
нии успеть воспользоваться новыми мерами 
демографической политики, действие кото-
рых несколько раз пролонгировалось, но так и 
осталось ограниченным по срокам. Досрочное 
исчерпание итоговой плодовитости когорт, 
наиболее фертильные возрасты которых при-
шлись на момент учреждения материнских 
капиталов, явилось фактором, усиливающим 
структурное понижение рождаемости. Кроме 
того, и федеральный материнский капитал на 
второго ребенка, и региональные капиталы на 
третьего оказались адресованными в основном 
многочисленным поколениям 1980-х гг. рож-
дения, а также более старшим когортам, кото-
рые в начале их реализации были в возрастах 
вторых, третьих и более рождений и смогли в 
максимальной степени выполнить свои ре-
продуктивные планы и даже переоценить и 
превысить их. Малочисленные поколения
1990-х гг. рождения и последующие, также не-
многочисленные когорты получили стимули-
рующее воздействие крупномасштабных мер 
демографической политики на свое репродук-
тивное поведение в гораздо меньшей степени. 
Однако модели репродуктивного поведения 
(уровень установок детности, характер и сте-
пень их реализации) именно этих поколений 
определяют рождаемость в России в настоя-
щее время и в ближайшем будущем, что также 
внесло вклад в современный этап ее снижения.

4 Попова Л.А. (2005). Особенности современного популяционного кризиса в северном полиэтничном 
регионе: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. Сыктывкар. С. 189–204.

5 О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми: 
Закон Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 45-РЗ // Республика. 2011. № 98 (12 мая).

6 О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»: Указ Главы Республики Коми от 15 июня 2012 г. № 73.
URL: http://www.detskie-posobiya.ru/ezhemesjachnye_denezhnye_vyplaty_na_tretego_rebenka_do_3_let_mnogodetnym_
semjam/komi/ukaz_73

В Республике Коми до второй половины 
1980-х гг. рождаемость населения заметно пре-
вышала общероссийский уровень (см. рис. 1).
Во многом это было обусловлено более позд-
ним по сравнению с русскими началом пе-
рехода коренного этноса коми, составляю-
щего около четверти населения республики, 
к ограничиваемой рождаемости (пример-
но на 5 лет – в городской местности, на 10 –
в сельской). По нашим оценкам на основе 
данных микропереписи населения 1994 года, 
к концу 1980-х – началу 1990-х гг. у коми в ос-
новном завершился переход к малодетности, 
этническая дифференциация в уровне дет-
ности семей практически сгладилась, оста-
лись лишь различия, обусловленные моделя-
ми репродуктивного поведения городского и 
сельского населения4. После этого примерно 
до середины 1990-х гг. величина суммарно-
го коэффициента рождаемости в Коми лишь 
незначительно превышала показатель в це-
лом по стране, а в 1988–1990 и 1994–1995 гг. 
его уровень был ниже среднероссийского.

С 1996 года превышение рождаемости 
в Республике Коми вновь нарастало, и осо-
бенно сильным оно оказалось в период 
2012–2017 гг. В числе причин этого, безус-
ловно, размер регионального материнского 
капитала на третьего ребенка5, один из са-
мых значительных по стране, обусловивший 
очень существенный рост рождаемости сель-
ского населения (рис. 2), для которого сумма 
150 тыс. руб. в условиях крайне низкого уров-
ня жизни является огромной. Большую роль, 
думается, сыграли и введенные в 2013 году 
ежемесячные пособия в размере детского 
прожиточного минимума на третьего (после-
дующего) ребенка до достижения им трех лет, 
назначаемые по принципу малообеспечен-
ности семьи6. В селе, где большинство семей 
являются малообеспеченными, ежемесяч-
но получаемые 10–11 тыс. руб. представля-
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ют солидную прибавку в семейный бюджет.
В результате в сельской местности республи-
ки суммарные коэффициенты рождаемости 
условных поколений 2012–2017 гг. превы-
шали 4 ребенка в расчете на одну женщину 
за весь репродуктивный период. Уровень 
рождаемости сельского населения такого 
же порядка (4,23 ребенка на одну женщину) 
последний раз рассчитывался в республике 
на основе результатов переписи населения 
1959 года. Все последующие годы суммар-
ный коэффициент рождаемости в сельской 
местности уже не превышал 3, максимально 
приблизившись к этой отметке в 1987 году – 
2,92 ребенка (Фаузер и др., 2001, с. 30).

Безусловно, столь высокие суммарные 
коэффициенты рождаемости сельского на-
селения, рассчитанные для условных по-
колений последних лет, во многом связаны 
с особенностями календаря рождений раз-
ных реальных поколений: концентрацией 
их в указанные временные периоды из-за 
встречного тайминга рождений молодых 
и старших когорт. Для молодых поколений 
большее значение имеет стремление успеть 
воспользоваться федеральным материнским 
капиталом, имеющим ограниченный срок 
действия (как уже отмечалось, он до сих пор 
не является бессрочным), для старших, ре-
ализующих третьи и более рождения, зна-

7 Демографический ежегодник Республики Коми – 2021: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2021. С. 38.

чительную роль играют региональный ма-
теринский капитал и ежемесячные пособия 
на третьего (последующего) ребенка в мало-
обеспеченных семьях.

Современный этап снижения рождае-
мости, сопровождающийся сближением с 
общероссийским уровнем, начался в Рес-
публике Коми в 2015 году – на год раньше, 
чем в целом по стране7. К 2020 году величи-
на суммарного коэффициента уменьшилась 
на 22%: с 2,014 ребенка на одну женщину за 
весь детородный период в 2014 году до 1,571 
в 2020 году. Уровень 2020 года почти не от-
личается от показателя за 2019 год (1,572), 
т. е. к 2020 году в Коми так же, как и в среднем 
по России, снижение рождаемости практи-
чески завершилось. В городской местности в 
2020 году уже фиксировался небольшой рост 
суммарного коэффициента: с 1,343 до 1,359. 
В сельской, где за 2000–2014 гг. показатель 
увеличился более чем в 3 раза, снижение 
рождаемости продолжается. За 2014–2020 гг.
суммарный коэффициент рождаемости 
сельского населения уменьшился почти на 
20%: с 4,741 до 3,796 ребенка на одну жен-
щину. Но это еще очень высокая цифра, на-
много превышающая уровень сельского 
показателя за более чем сорокалетний пе-
риод с начала 1970-х гг. вплоть до 2011 года, 
свидетельствующая о продолжающемся ис-

Рис. 2. Динамика суммарного коэффициента рождаемости городского и сельского населения 
Республики Коми в 1985–2020 гг., детей на одну женщину за весь репродуктивный период

Источник: официальные издания Комистата.
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черпании итоговой плодовитости старших 
когорт женщин, что будет одним из сдержи-
вающих факторов предстоящего повыше-
ния рождаемости.

Изменения структуры рождаемости
В целом в Республике Коми снижение 

уровня рождаемости за 2014–2020 гг. ха-
рактерно для большинства групп населения 
репродуктивного возраста (табл.). Лишь в 
группе старше 40 лет зафиксировано про-
должающееся повышение рождаемости, од-
нако исключительно за счет сельского насе-
ления.

В городской местности увеличение уров-
ня рождаемости за 1999–2014 гг. было обе-
спечено возрастными группами старше 25 лет, 
у молодежи от 15 до 24 лет повышение наблю-
далось лишь в первые годы роста, до введения 
крупномасштабных мер демографической 
политики. В период снижения рождаемости 
(2014–2020 гг.) повозрастные коэффициенты 
сократились в городе во всех без исключения 
возрастах, в том числе старших.

В сельской местности за 1999–2014 гг. 
уровень рождаемости увеличился во всех 
возрастных группах, включая самые моло-
дые. При этом в группе 20–24 года произо-
шло очень значительное повышение, осо-
бенно в 2011–2014 гг. – в годы введения ре-
гионального материнского капитала и еже-

8 Рассчитано по: Естественное движение населения Республики Коми в 2021 году (2022): стат. бюллетень 
№ 06-29-36/3. Сыктывкар: Комистат. С. 18; Численность населения по муниципальным образованиям Республики 
Коми по полу и возрасту на 1 января 2022 года без учета ВНП-2021 (2022). Сыктывкар: Комистат. С. 1–3.

месячных пособий на третьего ребенка, что, 
очевидно, явилось следствием сохранения 
разных возрастных моделей рождаемости в 
городской и сельской местности, где третьи 
рождения происходят в более раннем воз-
расте. Возрастная мода рождаемости сель-
ского населения (возраст максимального 
уровня рождаемости) перешла из группы 
20–24 года в группу 25–29 лет лишь в 2016 году, 
когда уже началось снижение рождаемости, 
в то время как у городского населения такой 
переход произошел еще в 2008 году (как и по 
России в целом). По всей вероятности, опре-
деленную роль в росте на селе в указанный 
период уровня рождаемости во всех без ис-
ключения возрастных группах сыграло так-
же возрождение в условиях экономического 
стимулирования многодетности этнических 
особенностей репродуктивного поведения: 
в сельской местности коми составляют более 
половины населения. В 2014–2020 гг. здесь 
зафиксировано сокращение рождаемости 
пока только у молодежи до 24 лет, у населе-
ния старше 25 лет рождаемость продолжает 
увеличиваться и в условиях снижения обще-
го уровня рождаемости. По нашей оценке,
в 2021 году возрастная мода рождаемости 
в сельской местности республики перешла 
в группу 30–34 года8, что, очевидно, связано 
с опережающим увеличением доли рожде-

Таблица. Темпы прироста (убыли) повозрастных коэффициентов рождаемости населения 
Республики Коми в 1999–2014 гг. и 2014–2020 гг., %

Период
Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–49
Все население

1999–2014 гг. -8,7 21,9 92,7 160,9 290,6 333,3
2014–2020 гг. -58,7 -41,2 -16,5 -7,1 -1,9 2,2

Городское население
1999–2014 гг. -17,1 -6,2 68,7 143,9 322,1 422,2
2014–2020 гг. -57,8 -28,3 -16,2 -11,8 -8,7 -4,3

Сельское население
1999–2014 гг. 7,4 237,8 206,3 251,7 227,8 158,1
2014–2020 гг. -58,0 -76,2 2,4 32,2 40,9 27,5
Источник: рассчитано по данным из официальных изданий Комистата.
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ний выше третьего порядка. Т. е. дифферен-
циация возрастных моделей рождаемости в 
городской и сельской местности в последние 
годы видоизменяется.

Необходимо отметить, что в таблице рас-
смотрена динамика повозрастных коэффи-
циентов рождаемости, рассчитанных с ис-
пользованием возрастной структуры насе-
ления, базирующейся на ежегодных текущих 
оценках на основе результатов переписи 
2010 года. После подведения итогов перепи-
си 2021 года возрастная структура населения 
за 2011–2020 гг. будет пересчитана – соот-
ветственно, несколько изменятся величи-
ны повозрастных коэффициентов, что, воз-
можно, внесет определенные коррективы не 
только в темпы, но даже и направления их 
динамики. Однако изменения в доле рожде-
ний разной очередности по порядку рожде-
ния в целом подтверждают закономерности 
динамики повозрастных коэффициентов.

Рассматривая структуру рождаемости по 
порядку рождения, следует иметь в виду, что 
согласно Федеральному закону № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния»9 с 1999 года 
информация об очередности рождения 
была исключена из записей актов о рожде-
нии. В начале 2000-х гг. даже в тех регио-

9 Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ // Российская газета. 
1997. № 224 (20 ноября).

нах (примерно 60 субъектов РФ, в том числе 
Республика Коми), где статистика по оче-
редности рождений продолжала разрабаты-
ваться на основе медицинских свидетельств 
о рождении, доля рождений с неуказанной 
очередностью была очень велика. Однако с 
2004 года она не превышает в регионе 0,3%.

Динамика структуры рождаемости по 
очередности рождения (рис. 3) показывает 
уменьшение в Коми удельного веса первых 
рождений как в период роста рождаемости 
2000–2014 гг., так и после начала снижения 
(лишь в 2020 году зафиксировано небольшое 
увеличение доли первенцев). В 2014 году
траектории первых и вторых рождений 
пересеклись – доля первых рождений стала 
меньше доли вторых. Процент вторых рож-
дений увеличивался в период повышения 
рождаемости, а с 2017 года наблюдается его 
сокращение. Рождения более высокого по-
рядка с 2001 года демонстрируют неуклон-
ный рост, в том числе и в последние годы, 
в период снижения рождаемости. В целом 
за 2000–2021 гг. удельный вес третьих рож-
дений увеличился в Коми в 3,7 раза, соста-
вив в 2021 году 21,6% всех рождений. Доля 
четвертых и более рождений выросла за эти 
годы в 4,0 раза, достигнув 9,1%. Т. е. совре-

Рис. 3. Изменение структуры рождаемости населения
Республики Коми по очередности рождения в 1999–2021 гг., %

Примечание: рассчитано в % к общему числу родившихся у матерей, указавших очередность рождений.
Источник: официальные издания Комистата.
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менный этап сокращения уровня рождае-
мости обусловлен снижением рождаемости 
первой и второй очередности, рождаемость 
третьего и более порядка продолжает уве-
личиваться. В 2021 году почти треть рожде-
ний в Республике Коми (30,7%) произошли в 
многодетных семьях.

Динамика структуры рождаемости по 
очередности рождения в городской и сель-
ской местности, рассмотренная за период, 
характеризующийся единичными случая-
ми рождений без указанной очередности, в 
целом схожая (рис. 4). На протяжении все-
го рассматриваемого периода сокращалась 
доля первых рождений и росла доля рожде-
ний третьего и более высоких порядков, а 
траектория удельного веса вторых рожде-
ний имела точку перегиба в 2017 году, когда 
повышение сменилось убывающим трендом. 
Т. е. как в городской, так и в сельской мест-
ности современный этап снижения уровня 
рождаемости определяется первыми и вто-
рыми рождениями, в то время как удельный 
вес рождений высокого порядка продолжа-
ет увеличиваться. При этом в селе заметно 
меньше, чем в городе, процент первых и 

вторых рождений и больше доли рождений 
высокой очередности, траектории которых в 
последнее десятилетие становятся все круче, 
с чем, очевидно, и связан переход возраст-
ной моды рождаемости сельского населения 
в группу 30–34 года. Ранее в статье отмеча-
лось, что очень высокие суммарные коэф-
фициенты рождаемости сельского населе-
ния последних лет во многом обусловлены 
особенностями календаря рождений раз-
ных реальных поколений, однако динами-
ка структуры рождаемости по очередности 
рождения показывает, что заметно увеличи-
лась и итоговая детность старших реальных 
поколений (родившихся в 1970–1980-е гг.).

Рассматривая изменения в структуре 
рождаемости населения Республики Коми, 
нельзя обойти вниманием динамику доли 
рождений вне брака, поскольку высокий 
уровень внебрачной рождаемости (рис. 5) – 
по этому показателю республика традици-
онно входит в первую десятку российских 
регионов – также относится к этническим 
особенностям репродуктивного поведения 
коренного этноса. Для коми традиционно 
характерно лояльное отношение к вопро-

Рис. 4. Изменение структуры рождаемости по очередности рождения
в городской и сельской местности Республики Коми в 2004–2021 гг., %

Источник: официальные издания Комистата.
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су о допустимости добрачного сексуального 
опыта у женщин и к внебрачной рождаемо-
сти. Издавна среди коми не только добрач-
ная половая связь женщины, но и рождение 
ребенка вне брака не рассматривались ни 
как греховное явление, ни как социальная 
проблема (Попов, 1874, с. 9). Истоки такого 
отношения содержатся непосредственно в 
древнем языческом мировосприятии коми-
зырян, элементы которого в значительной 
степени сохранились после принятия хри-
стианства (Налимов, 1903, с. 82), и в истори-
чески сложившейся экономической само-
стоятельности коми женщины (Вологдин, 
1878, с. 78–79). Подробнее этот вопрос рас-
смотрен в авторской монографии10.

Наиболее значительная доля рождений 
вне зарегистрированного брака была зафик-
сирована в России в 2005 году – незадолго 
до введения новых мер демографической 
политики в области рождаемости. Тогда 
же в Республике Коми наблюдалось макси-
мальное, на 12,3 п. п., превышение средне-
российского уровня внебрачной рождаемо-
сти (42,3% против 30,0%). Дальнейший рост 
рождаемости в условиях реализации круп-
номасштабных мер просемейной демогра-
фической политики сопровождался устой-
чивым снижением процента внебрачных 

10 Попова Л.А. (2007). Внебрачная рождаемость: тенденции, причины, модели развития внебрачной семьи. 
Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН. С. 49–53.

рождений по России и в регионе, что позво-
ляет позитивно оценить учреждение мате-
ринских капиталов с точки зрения увеличе-
ния семейной составляющей рождаемости, 
а также сближением республиканского уров-
ня внебрачной рождаемости со среднерос-
сийским. В условиях снижения рождаемости 
с 2018 года вновь наметился некоторый рост 
удельного веса внебрачных рождений, ко-
торому сопутствует расхождение республи-
канской траектории с общероссийской.

И по стране в целом, и в Республике Коми 
уровень внебрачной рождаемости в сель-
ской местности заметно выше, чем в город-
ской (рис. 6). Причем сближения не просле-
живается ни в условиях роста рождаемости, 
ни в условиях снижения. Конечно, рождения 
вне зарегистрированного брака – далеко не 
однозначный феномен. Часть их регистри-
руется по совместному заявлению обоих 
родителей, косвенно свидетельствуя о нали-
чии фактической семьи или визитного брака 
или, по меньшей мере, подтверждая право 
на получение алиментов на содержание и 
воспитание ребенка. Другая часть реги-
стрируется по заявлению одной матери, что 
тоже не всегда исключает наличия устойчи-
вых отношений между родителями, но чаще 
всего приводит к воспитанию ребенка оди-

Рис. 5. Динамика доли рождений вне зарегистрированного брака
в Российской Федерации и Республике Коми в 1985–2020 гг., %

Источники: данные Росстата; официальные издания Комистата.
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нокой матерью или совместно с неродным 
отцом. В 2021 году 56,7% всех внебрачных 
рождений в Республике Коми зарегистриро-
ваны по совместному заявлению родителей, 
однако в 2017 году этот показатель дости-
гал 64,5%. Т. е. в последние годы, в услови-
ях снижения рождаемости, вновь наметился 
не только рост удельного веса рождений вне 
брака, но и увеличение процента внебрач-
ных рождений, зарегистрированных по за-
явлению одной матери, что можно оценить 
как свидетельство ухудшения качественной 
структуры рождаемости с точки зрения эко-
номических и социализирующих возможно-
стей семьи.

Репродуктивные установки населения 
в условиях новых мер демографической по-
литики

Выше отмечалось, что уровень рождае-
мости детерминируется преобладающи-
ми моделями репродуктивного поведе-
ния населения: уровнем установок детно-
сти, характером и степенью их реализации. 
Репродуктивное поведение наряду с ма-
тримониальным, самосохранительным и 
миграционным рассматривается как вид 
демографического поведения населения 
(Архангельский и др., 2005). Оно понимает-
ся как система действий и отношений, опос-
редующих рождение определенного числа 
детей в браке и вне брака или отказ от де-
торождения, регулирующийся биологиче-

скими, экономическими, психологическими 
и социальными факторами (Антонов, 1980; 
Борисов, 2001; Медков, 2009). Результатом 
репродуктивного поведения является не 
только число детей, абортов, распростра-
ненность применения контрацепции, но 
и изменение установок детности, которые 
связаны с переопределением ситуации под 
влиянием социального воздействия на цен-
ностные ориентации человека (Антонов, 
Медков, 1996). К числу факторов, оказыва-
ющих социальное воздействие на уровень 
формирующихся у молодежи репродуктив-
ных установок и на их изменение с тече-
нием времени, безусловно, следует отнести 
меры демографической политики в области 
рождаемости.

Ранее, на основе анализа статистики 
рождаемости и сравнительного анализа ре-
зультатов социологических обследований, 
проведенных автором в 2008–2009 и 2013 гг., 
был получен вывод о том, что укрепление 
федерального материнского капитала реги-
ональным содействовало не только продле-
нию тенденции роста рождаемости уже при 
ухудшении возрастной структуры, повыше-
нию уровня реализации репродуктивных 
установок населения и усилению семейной 
компоненты рождаемости, но и увеличению 
самого уровня установок детности, в том 
числе у самых молодых когорт населения 
(Попова, 2016). Сравнение репродуктивных 

Рис. 6. Динамика доли рождений вне зарегистрированного брака
в городской и сельской местности Республики Коми в 1985–2021 гг., %

Источник: официальные издания Комистата.
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установок молодых поколений, выявленных 
в ходе проведенного в 2015–2016 гг. обсле-
дования молодежи 15–26 лет, с результатами 
обследования 2013 года показало, что в усло-
виях продления срока действия материнско-
го капитала на второго ребенка у поколения 
1989–1993 гг. рождения, которое на момент 
обследования (2015–2016 гг.) стало его адре-
сатом, произошел рост установок детности. 
В то же время у когорты 1994–1998 гг. в от-
сутствие расширения спектра мероприятий 
по поддержке рождаемости наметилось сни-
жение уровня репродуктивных установок. 
А на установки детности самых молодых 
участников указанного обследования, ро-
дившихся в 1999–2000 гг., демографическая 
политика 2006–2011 гг. уже не оказала ника-
кого влияния (Попова, Шишкина, 2016).

В 2016 году в России возобновилась есте-
ственная убыль населения, обусловленная 
начавшимся снижением рождаемости. В этих 
условиях мероприятия политики в области 
рождаемости были существенно расшире-
ны – в основном начиная с 2018 года. Новых 
мер достаточно много, но большинство из 
них назначаются по принципу малообеспе-
ченности и скорее являются мерами соци-
альной политики, призванными оказать по-
мощь семьям с детьми в трудной жизненной 
ситуации. В то же время льготную ипотеку 
при рождении второго (последующего) ре-
бенка11 (а с июля 2021 года – первого ребен-
ка, рожденного после 1 января 2018 года), 
погашение части ипотеки при рождении 
третьего (последующего) ребенка, увеличе-
ние налоговых льгот на имущество много-
детных семей, материальную помощь мо-
лодым семьям при рождении первенцев и 
особенно возможность оформить сертифи-
кат на материнский капитал уже при рож-
дении первого ребенка12, безусловно, можно 
считать мерами демографической политики 
в области рождаемости, способствующими, 

11 О внесении изменений в постановление Российской Федерации: Постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2017 г. № 1711 (ред. от 14.04.2021). URL: http://static.government.ru/media/files/AZBhH0P1RgEwoWpV
W8V1sw9UMsAuEMhO.pdf (дата обращения 30.09.2022).

12 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение послед-
ствий распространения новой коронавирусной инфекции: Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ.
URL: http://kremlin.ru/acts/bank/45570 (дата обращения 30.09.2022).

по меньшей мере, более полной реализации 
существующих репродуктивных планов на-
селения, о чем свидетельствуют некоторое 
уменьшение в 2018–2020 гг. темпов сниже-
ния рождаемости по сравнению с 2017 годом 
и наметившаяся в 2020–2021 гг. – еще до на-
чала улучшения возрастной структуры жен-
щин репродуктивного возраста (по нашим 
оценкам, она начнется не раньше 2023 года 
(Попова, Шишкина, 2017, с. 104)) – стабили-
зация уровня суммарного коэффициента.

Для оценки влияния новых мер демо-
графической политики на репродуктивные 
установки молодых когорт населения были 
использованы результаты социологического 
обследования «Здоровье и качество жизни 
населения», проведенного в декабре 2020 года 
(Попова и др., 2021). Наряду с вопросами, ка-
сающимися оценки населением антиковид-
ных мер 2020 года, качества медицинского 
обслуживания, состояния своего здоровья, 
характера собственного образа жизни и пр., 
респондентам были заданы стандартные во-
просы об их репродуктивных установках.

Анализ полученных результатов (Попова, 
2022) позволяет сделать вывод о том, что рас-
ширение мер демографической политики в 
2018–2000 гг. не оказало позитивного воз-
действия на уровень репродуктивных уста-
новок населения. Более того, динамику уста-
новок детности молодых поколений, опреде-
ляющих современный уровень рождаемости 
и его ближайшие перспективы, в сравнении 
с установками, выявленными в результате 
исследования 2015–2016 гг., можно оценить 
как понижающуюся. Это, конечно, всего 
лишь оценка, основанная на региональных 
исследованиях, но она позволяет усомнить-
ся в правильности выбранного направления 
демографической политики последних лет. 
На наш взгляд, главные причины отсутствия 
позитивного влияния расширения перечня 
ее мер на уровень установок детности мо-
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лодых когорт населения – это адресность по 
малообеспеченности большинства новаций 
в области помощи семьям с детьми, которая 
акцентирует внимание на экономической 
невыгодности детей для семьи, и переори-
ентация демографической политики на пер-
вые рождения. С одной стороны, направлен-
ность на первенцев определяет вовлечение в 
сферу действия демографической политики 
именно молодых когорт, улучшая условия 
реализации репродуктивных установок – и 
это нашло отражение в стабилизации сум-
марного коэффициента (а также в некотором 
росте доли первенцев в 2020 году). С другой 
стороны, переориентация демографической 
политики на первые рождения способствует 
понижению уровня репродуктивных устано-
вок молодых когорт, что получит отражение 
в перспективах рождаемости.

По нашему мнению, необходимо об-
ратное перенаправление экономических 
мер демографической политики на вторые 
рождения, тем более что поддержку вторых 
рождений можно считать самой просемей-
ной мерой демографической политики, по-
скольку вторые чаще рождений других оче-
редностей происходят в условиях полной, 
официально зарегистрированной семьи, 
которая обеспечивает максимально благо-
приятные условия для социализации детей. 
Но при этом в демографической политике 
ни в коем случае нельзя откатываться на-
зад. При обязательном сохранении и феде-
рального материнского капитала (с правом 
реализации части суммы уже при рождении 
первенца), и региональных материнских 
капиталов на третьего ребенка необходимо 
усилить меры, стимулирующие вторые рож-
дения, например, заморозив размер серти-
фиката федерального материнского капи-
тала, оформляемого при первом рождении, 
активно проиндексировать размер, назна-
чаемый при втором рождении, чтобы он 
превысил величину при рождении первенца. 
Аналогичную механику выплат следует при-
менить и к региональным капиталам на тре-
тьего ребенка, назначая основную ее часть 
уже при рождении второго ребенка. Кроме 
того, материнским капиталам необходимо 

придать, наконец, постоянный, бессрочный 
характер, чтобы укрепить доверие молоде-
жи к ним и в дальнейшем избегать феномена 
досрочного исчерпания итоговой фертиль-
ности реальных поколений в стремлении 
успеть реализовать право на них. Все это тем 
более важно, что усиление мер, направлен-
ных на вторые рождения, в настоящее время 
будет адресовано самой малочисленной ко-
горте второй половины 1990-х гг. рождения, 
активизация репродуктивного поведения 
которой соответствует долгосрочным це-
лям демографического развития России. И 
это сможет позитивно повлиять на уровень 
установок детности еще более молодых по-
колений 2000-х гг. рождения, тоже весьма
немногочисленных.

Заключение
Таким образом, в течение последних 

25 лет уровень рождаемости в Республике 
Коми стабильно превышает среднероссий-
ский. Особенно существенное превышение 
наблюдалось в 2012–2017 гг. за счет очень 
высоких (более 4 детей) суммарных коэф-
фициентов рождаемости в сельской мест-
ности, что явилось следствием реализации 
программы регионального материнского 
капитала на третьего ребенка, одного из 
самых значительных по стране, введения 
ежемесячного пособия на третьего ребенка 
малообеспеченным семьям и возрождения 
в условиях экономического стимулирования 
многодетности этнических особенностей 
репродуктивного поведения у населения ко-
ренной национальности.

Повышение уровня рождаемости в 2000–
2014 гг., сопровождавшееся увеличением в 
республике удельных весов рождений всех 
очередностей, кроме первой, в сельской 
местности было обусловлено всеми группа-
ми репродуктивного возраста, в городской – 
возрастными группами старше 25 лет.

В 2015 году, на год раньше, чем по России, 
в Коми началось отсроченное введением 
крупномасштабных мер демографической 
политики структурное понижение рожда-
емости, перешедшее к 2020 году в стаби-
лизацию. Оно определяется уменьшением 
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рождаемости первой и второй очередно-
сти. Удельный вес рождений третьего и бо-
лее порядка продолжает увеличиваться как 
в городе, так и в селе. При этом в городской 
местности наблюдается сокращение уровня 
рождаемости во всех без исключения воз-
растных группах, в сельской – лишь в мо-
лодых, до 24 лет. Т. е. дифференциация воз-
растных моделей рождаемости в городской 
и сельской местности, где третьи рождения 
всегда происходили в более раннем возрасте, 
не столько сохраняется, сколько видоизме-
няется. Возрастная мода рождаемости пере-
шла в сельской местности из группы 20–24 
года в группу 25–29 лет существенно позже, 
чем в городе, однако в 2021 году оценивает-
ся ее переход в группу 30–34 года – за счет 
рождений выше третьей очередности.

Укрепление федерального материнско-
го капитала региональным содействовало 
продлению тенденции роста рождаемости 
уже при ухудшении возрастной структуры, 
повышению уровня реализации репродук-
тивных установок населения, усилению се-
мейной компоненты рождаемости, увели-
чению установок детности, в том числе у са-
мых молодых когорт населения. Новые меры 
демографической политики, введенные в 

2018–2020 гг., способствуют более полной 
реализации существующих репродуктивных 
планов, о чем свидетельствует наметившая-
ся в 2020–2021 гг. – еще до начала улучшения 
возрастной структуры репродуктивных кон-
тингентов – стабилизация уровня суммар-
ного коэффициента. Однако они не оказали 
позитивного воздействия на уровень репро-
дуктивных установок. Более того, динами-
ку установок детности молодых поколений, 
определяющих современный уровень рож-
даемости и его ближайшие перспективы, 
можно оценить как понижающуюся. В осно-
ве этого адресность по малообеспеченности 
большинства новаций в области помощи се-
мьям с детьми и переориентация демогра-
фической политики на первые рождения.

В ближайшее время начнется улучшение 
возрастной структуры женщин репродук-
тивного возраста, которое обусловит пере-
ход стабилизации рождаемости в повыше-
ние ее уровня. Его масштабы будут ограни-
чены значительным исчерпанием итоговой 
детности старших поколений и невысокими 
репродуктивными установками молодых 
когорт. Требуется переориентация экономи-
ческих мер демографической политики на 
вторые рождения.
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BIRTH RATE OF THE KOMI REPUBLIC POPULATION:
FACTORS, TRENDS, PROSPECTS
Birth rate decline, which caused a new stage of natural decline in Russia’s population, actualizes 
research in the fi eld of fertility. The article examines the birth rate dynamics in the Komi Republic, 
changes in its structure by the age of the mother, the order of birth and mother’s marital status in 
urban and rural areas during the birth rate decline period of 2016–2020 and the preceding period 
of growth of 2000–2015, and assesses the factors causing them. We have carried out the research 
on the basis of Rosstat and Comistat offi  cial data and the results of several author’s sociological 
surveys of reproductive attitudes. We have used statistical and sociological methods, dynamic and 
comparative analysis, methods of conditional and real generation. We have established that a 
signifi cant excess of the average Russian birth rate in the republic in recent years is the result of 
the implementation of the regional maternity capital program, the introduction of a third child 
allowance for low-income families, as well as the revival of ethnic characteristics of reproductive 
behavior among the indigenous population in conditions of economic stimulation of large families. 
Birth rate decrease in 2016–2020 is determined by a decrease in the birth rate of the fi rst and 
second order, the birth rate of the third and higher order continues increasing both in the city and 
countryside. In urban areas, there is birth rate decrease in all age groups, in rural areas – only in 
young ones. Thus, the diff erentiation of age-related birth patterns in urban and rural areas, where 
the third births always occurr at an earlier age, is not so much preserved as modifi ed by higher-
priority births. In the near future, the improvement of the age structure of women of reproductive 
age will begin, which will lead to the transition of birth rate stabilization to an increase in its level. 
Its scope will be limited by a signifi cant exhaustion of the fi nal childhood of older generations and 
low reproductive attitudes of young cohorts. It is necessary to repurpose economic measures of 
demographic policy to second births.

Natural population growth, fertility, age coeffi  cients, birth order, illegitimate births, reproductive 
attitudes, Komi Republic.
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Проблема неравномерности распределения доходов является особенно актуальной для россий-
ского общества по причине чрезмерных масштабов расслоения населения. Значительные межре-
гиональные различия и отсутствие научно обоснованной методики разделения субъектов РФ на 
кластеры по степени доходной дифференциации граждан осложняют реализацию государствен-
ной социальной политики в однотипных регионах. В представленной статье рассмотрены осо-
бенности неравенства населения в условиях современной России и тренды его изменений на при-
мере регионов РФ за 2010–2018 гг., а также предложена методика объединения территорий 
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Введение
Усиливающееся неравенство по дохо-

дам является «хронической всемирной ди-
леммой» (Shi, Changa, 2020), усложняющей 
реализацию основной цели социальной 
политики – повышение уровня жизни на-
селения (Беляева и др., 2019; Басова, 2020; 
Kohlscheen et al., 2021). Рост доходного не-
равенства в крупных развитых и развива-
ющихся странах наблюдается уже в тече-
ние последних сорока лет (Kohlscheen et al., 
2021). Россия также относится к странам, где 
доходное неравенство увеличивается. Так, 
если в 1980 году на 20%-ю группу населе-
ния с наибольшими доходами приходилась 
треть совокупных доходов, то в 2019 году 
этот объем вырос до 47%. Такое положение, 
характеризующееся беспрецедентным ро-
стом неравенства в РФ, выступает «одной из 
главных угроз целостности страны» (Беляева 
и др., с. 138). Проблема доходного неравен-
ства, являясь болезненным аспектом совре-
менного общества (Shi, Changa, 2020; Басова, 
2021; Кубишин и др., 2021), осложняется в 
России высокими межрегиональными раз-
личиями. По данным доклада Всемирного 
банка1, Россия занимает третье место по 

1 Toward a New Social Contract: Taking on Distributional Tensions in Europe and Central Asia. URL: https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30393 (accessed 14.09.2022).

2 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правитель-
ства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р. URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf 
(дата обращения 14.09.2022).

3 Envision2030: 17 goals to transform the world for persons with disabilities. URL: https://www.un.org/development/
desa/disabilities/envision2030.html (accessed 12.09.2022).

уровню неравенства среди стран Европы 
и Центральной Азии. Решение вопроса по 
снижению межрегионального неравенства 
составляет часть государственной политики 
РФ, основные направления которой заложе-
ны в принятой Стратегии пространственно-
го развития до 2025 года2.

Межрегиональные контрасты в социально- 
экономическом развитии и уровне жизни 
населения территорий, с одной стороны, яв-
ляются итогом объективных закономерно-
стей эволюционного развития человеческого 
общества. Вместе с тем неравенство по дохо-
дам, приобретающее чрезмерное выражение, 
постепенно становится все более актуальной 
проблемой, находящейся в поле зрения уче-
ных и управленцев. Данная проблема («иско-
ренение всех форм бедности») актуализиро-
вана на международном уровне и выступает 
первой из 17 целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), разработанных ООН3.

Значительные различия в уровне дохо-
дов граждан регионов актуализируют необ-
ходимость изучения региональных дисба-
лансов по уровню бедности в целях реали-
зации однотипной социальной политики в 
гомогенных группах. 

в гомогенные группы по уровню доходного неравенства на основе инструментов кластерного 
анализа. В качестве источников информации выступили официальные данные, публикуемые Рос-
статом. Показано, что доходное неравенство российского населения сохраняется на чрезмерно 
высоком уровне. Выделено четыре группы региональных кластеров по уровню монетарного не-
равенства и бедности. Определено, что высокий уровень поляризации по доходам особенно ха-
рактерен для субъектов, входящих в региональный кластер, с максимальной величиной среднеду-
шевых денежных доходов и ВРП на душу населения. Предложены управленческие мероприятия по 
снижению неравенства и бедности в разрезе гомогенных групп. Полученные результаты имеют 
научную значимость для исследования доходного неравенства населения в части анализа ре-
гиональных дисбалансов. Практическая ценность материалов статьи заключается в возмож-
ности использования их при разработке мер по снижению бедности в регионах. В перспективе в 
исследование монетарного (доходного) неравенства может быть включена проблематика эко-
номического поведения населения с учетом мотивационных и адаптивных стратегий граждан.

Неравенство по доходам, регионы, иерархический кластерный анализ, метод Варда, многомер-
ная классификация данных.
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Несмотря на высокую степень изученно-
сти доходного неравенства населения, воп-
росы теоретико-методологического подхода 
к обоснованию методик типологизации ре-
гионов РФ по уровню доходного неравен-
ства и бедности остаются недостаточно рас-
крытыми. Основная цель представленного 
исследования заключается в разработке и 
обосновании методики типологизации ре-
гионов РФ по уровню доходного неравен-
ства и бедности населения.

Теоретические
основы исследования
Изучение феномена бедности нача-

лось с классиков политэкономии (А. Смита,
Д. Рикардо и Т. Мальтуса), а наиболее ран-
ние упоминания термина «монетарное не-
равенство» в экономической литературе от-
мечены в конце XIX века (Smith, 1883, p. 329). 
Пик исследований данной проблематики 
мировым научным сообществом пришелся 
на 2013–2016 гг.4 и связан с выходом в свет 
экономических бестселлеров Дж. Стиглица, 
Т. Пикетти, Э. Аткинсона и др.

В российской и зарубежной экономиче-
ской науке существует множество взглядов 
на проблему неравенства. Одни исследова-
тели рассматривают неравенство как стимул 
для экономического роста (Breunig, Majeed, 
2020; Gründler, Scheuermeyer, 2018), другие – 
как препятствие для роста экономики и со-
циального прогресса (Brueckner, Lederman, 
2018; Hassan et al., 2020) или как преграду 
на пути к формированию справедливого и 
достойного общества равных возможностей 
(Басова, 2021; Rawls, 1971; Bourguignon et al., 
2007; Checchi et al., 2010; Roemer, Trannoy, 
2015). По оценкам исследователей (Tridico, 
2017), развитие внутристранового и меж-
странового неравенства происходит в про-
тивофазе, а перманентный рост неравенства 
доходов в межтерриториальном разрезе 
внутри страны объясняется расширением 
цифровизации, порождающей различия в 
профессиональных навыках, международ-
ной торговлей, снижением протекционизма 
и последствиями глобализации. В мировой 

4 По данным сервиса Books Ngram Viewer.

научной литературе зафиксирован значи-
тельный пласт исследований, подтвержда-
ющих негативные последствия чрезмерной 
дифференциации доходов, выражающиеся 
в росте социальных конфликтов, политиче-
ской нестабильности и структурной дефор-
мации экономики (Бикеева, Моисеева, 2019; 
Басова, 2020; Ильин, Морев, 2021).

Решение проблемы сглаживания чрез-
мерного доходного неравенства в условиях 
неоднородного экономического простран-
ства в РФ актуализирует необходимость 
оценки межрегиональных различий как 
важного показателя социально-экономиче-
ского уровня развития страны. Полученные 
результаты, являясь индикатором соци-
альных возможностей населения, выступа-
ют основой для разработки стратегических 
решений в области снижения бедности. 
Значимость исследования межрегиональ-
ной дифференциации, а также результаты 
диагностики уровня жизни и степени не-
равенства населения отражены в трудах 
многих отечественных и зарубежных уче-
ных: А. Гранберга, Е. Заровой, Н. Зубаревич, 
С. Казанцева, В. Локосова, Р. Мельникова, 
Е. Рюминой, А. Суворова, С. Суспицына,
Т. Черновой, А. Шевякова, Б. Штульберга и 
др. Основы типологии различных террито-
рий (регионов, стран) представлены в рабо-
тах Н. Иванова, А. Вавиловой, М. Соколовой, 
В. Акопова, Ю. Гаджиева, Ф. Модена,
Г. Маррейро, С. Сегунью, D. Antonczyk,
T. DeLeire и др.

Следует отметить, что ученые осущест-
вляют различные варианты оценки до-
ходного неравенства населения и типоло-
гизации регионов по данному признаку. 
Например, региональные сопоставления по 
доступным статистическим данным позво-
ляет производить индексная оценка каче-
ства жизни населения, в основу которой за-
ложена «четырехкомпонентная структурная 
модель (здоровье населения, уровень жизни, 
рынок труда и безопасность жизнедеятель-
ности), отражающая наиболее значимые в 
экономическом плане проблемные области» 
(Россошанский, 2018). Также в исследовани-
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ях представлена «двухкритериальная модель 
социальной структуры российского обще-
ства по уровню материальной обеспеченно-
сти» на основе актуализированных стандар-
тов (Бобков и др., 2018). Группировка субъ-
ектов Российской Федерации производится 
также по доле в территориальных доходах 
федерального бюджета (Мохнаткина, 2020); 
по сочетанию двух показателей (среднеду-
шевых денежных доходов и среднедушевых 
расходов населения) (Голованова, 2019). Как 
видим, единого подхода к типологии регио-
нов по доходному неравенству нет.

Наличие сильной межрегиональной и 
межотраслевой дифференциации доходов 
и заработной платы в условиях российской 
действительности зафиксировали в своих 
работах отечественные ученые (Зубаревич, 
Сафронов, 2013; Козлова, Макарова, 2020; 
Локосов и др., 2018; Суринов, Луппов, 2021a; 
Суринов, Луппов, 2021b).

Итоги эмпирических исследований (Алек-
сандрова, Ярашева, 2018; Лежнина, 2020;
Суворов и др., 2020; Андреева и др., 2021; 
Бобков и др., 2022), а также изучение
действующих стратегических документов
социально-экономического развития Рос-
сии позволили авторам сделать заключение 
о том, что реализация в стране целенаправ-
ленной политики по снижению бедности 
осложняется неоднородностью социально- 
экономического развития территорий и от-
сутствием научно обоснованной системы 
типологии российских регионов.

Материалы и методический
инструментарий
В основе данного исследования лежат 

тео ретико-методологические подходы от-
ечественных и зарубежных ученых в области 
доходного неравенства, оценки уровня бед-
ности населения, анализа межрегиональ-
ных различий в благосостоянии населения. 
Методический инструментарий исследова-
ния базируется на системном подходе к изу-
чению неравенства как многомерного и 
многоаспектного явления. В статье исполь-

5 За исключением г. Севастополь, Республики Крым, Чеченской Республики и автономных округов, входящих 
в состав соответствующих субъектов (Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого).

зован комплекс общенаучных методов по-
знания (анализ и синтез; логический, срав-
нительный и временной анализ, кластерный 
анализ и др.). Информационной базой по-
служили данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики по уровню жизни 
населения.

Показатели, характеризующие уровень 
социально-экономического развития терри-
торий, подвергнуты пересчету на стоимость 
фиксированного набора товаров и услуг по 
регионам (Козлова, Макарова, 2020; Басова, 
2021; Суринов, Луппов, 2021a; Суринов, 
Луппов, 2021b), а также для сравнительной 
характеристики за исследуемый период с 
2010 года переведены в сопоставимые цены 
(цены 2018 года). В целях кластеризации ис-
пользованы официальные данные Росстата 
без поправки на региональные различия в 
стоимости жизни.

Группировка российских регионов прове-
дена по показателям, характеризующим мо-
нетарное неравенство и бедность населения 
по данным за 2018 год, на основе иерархиче-
ского кластерного анализа. Кластеризация – 
это процесс группировки данных в кластеры 
с высоким внутрикластерным и низким меж-
кластерным сходством (Abdulhafedh, 2021; 
Shetty, Singh, 2021). Иерархическое объеди-
нение в кластер осуществлено с помощью 
метода Варда, а внутригрупповая сумма 
квадратов расстояний выбрана как целевая 
функция. Кластеризация проведена для 79 ре-
гионов РФ5 по пяти индикаторам: средне-
душевые денежные доходы, среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата, 
численность населения с доходами ниже про-
житочного минимума, коэффициент Джини 
и коэффициент фондов. Для целей кластер-
ного анализа использованы библиотеки ма-
шинного обучения языка Python (Orange).

Результаты исследования
и обсуждение
Снижение бедности является одним из 

центральных показателей национальных 
целей Российской Федерации как социаль-
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ного государства, что закреплено в Указе 
Президента РФ6. В рамках национальной 
цели «Сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей» предполагается сни-
жение уровня бедности в 2 раза по сравне-
нию с 2017 годом. Согласно официально 
принятой методике (бедным признает-
ся население с доходами ниже прожиточ-
ного минимума (ПМ)), уровень бедности
в РФ варьируется в пределах 12% по данным 
на 2019 год. При этом почти треть населе-
ния (31%) с доходами ниже ПМ приходится на 
«работающих бедных». В соответствии с ев-
ропейской методикой оценки относительной 
бедности, где в качестве черты бедности ис-
пользуется располагаемый доход домохозяй-
ства, составляющий не менее 60% медианного 
располагаемого дохода, малообеспеченным 

6 О национальных целях развития России до 2030 года: Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/63728 (дата обращения 01.11.2022).

можно признать каждого четвертого граж-
данина РФ. Согласно субъективным оценкам 
граждан, почти половина из них (49%) отно-
сит себя к бедным слоям российского обще-
ства (Суринов, Луппов, 2021a).

Материальное благосостояние как ин-
дикатор, характеризующий качество жизни 
населения региона, во многом определяется 
динамикой уровня валового регионального 
продукта (ВРП). В 2018 году величина ВРП на 
душу населения в РФ в сопоставимой оцен-
ке увеличилась по сравнению с 2010 годом 
в 1,18 раза. К числу наиболее обеспечен-
ных регионов относится Тюменская область 
(табл. 1), где ВРП на душу населения состав-
ляет 1712444 тыс. руб., что в 3,3 раза выше 
среднероссийского уровня. Наименьший 
ВРП зафиксирован в Чеченской Республике 

Таблица 1. Валовой региональный продукт на душу населения
(с учетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг по регионам)*, тыс. рублей

Регион**
Год

Ранг*** 2018 год
к 2010 году****, раз2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Тюменская область 804407 990236 1106023 1188912 1314923 1439080 1474996 2174818 1 1,7
Сахалинская область 683396 828770 914394 989040 1199940 1351759 1219333 2023470 2 1,9
г. Москва 521982 605180 634764 681241 745787 765623 789281 988603 3 1,1
Чукотский автономный округ 433811 501914 503833 504375 705249 780989 830900 934021 4 1,4
Республика Саха (Якутия) 315358 388301 439060 466435 555274 624112 712270 891360 5 1,7
… … … … … … … … … … …
Вологодская область 215670 261410 285314 284101 318422 394757 394564 497040 25 1,4
… … … … … … … … … … …
г. Севастополь н. д. н. д. н. д. н. д. 111442 142124 169443 189630 78 0,7*****
Кабардино-Балкарская 
Республика 108034 124015 139580 140474 144664 150439 165105 180852 79 1,0

Карачаево-Черкесская 
Республика 99763 113695 137843 152610 143460 147002 155933 174062 80 1,0

Республика Ингушетия 58828 79462 108529 126224 138079 124367 131956 135607 81 1,5
Чеченская Республика 62217 72280 84649 100710 117902 116360 123058 133436 82 1,2
Справочно:
Российская Федерация 263829 317515 348642 377006 405148 449098 472050 510253 – 1,18
* Для целей рейтинговой оценки использованы данные по 82 регионам РФ, кроме Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов.
** Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и наихудшими значениями показателя, а также Вологодской области.
*** Данные ранжированы по регионам за 2018 год.
**** В сопоставимых ценах 2018 г.
***** 2018 год к 2014 году, раз.
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели (2019): стат. сб. / Росстат. Москва. 1204 с.
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(126280 тыс. руб., или 24,7% от среднерос-
сийской величины).

Изменение материального благососто-
яния населения неразрывно связано с важ-
нейшим макроэкономическим показателем –
инфляцией. Колебания цен на потребитель-
ском рынке детерминируют изменения в 
уровне и качестве жизни населения, форми-
руя предпосылки для становления различ-
ных типов неравенства. Согласно статисти-
ческим данным, начиная с 2010 года, в целом 
по РФ зафиксировано поступательное сни-
жение темпов индекса потребительских цен 
с 108,8 до 104,3% в 2018 году. Исключение со-
ставили кризисные 2014–2015 гг., когда ИПЦ 
превысил уровень 2010 года. Среди регионов 
наиболее значительный рост цен отмечен в 
Рязанской области (табл. 2).

Следует отметить, что величина средне-
душевых доходов в номинальной оценке за 
исследуемый период увеличилась в 1,8 раза. 
Вместе с тем доходы с учетом инфляции оста-

лись на прежнем уровне (рост составил незна-
чительные 1,03 раза). Наиболее существен-
ный рост доходов граждан (1,11 раза с учетом 
инфляции) отмечен в Южном федеральном 
округе. Рейтинг регионов по уровню доходов 
замыкает Республика Тыва (15032 руб. на че-
ловека в месяц). Вологодская область занима-
ет 39 место по уровню среднедушевых дохо-
дов (табл. 3).

Интересно, что по оценкам экспертов 
(Калугина, 2021), население России тратит в 
среднем 31,2% своего бюджета на продукты 
(в частности, в Республике Дагестан – при-
мерно 60%, в Республике Крым – 50%). При 
этом расходы на питание одного члена се-
мьи в месяц в РФ составляют от 2756 руб. в 
беднейших слоях до 9038,9 руб. – в самых 
обеспеченных. Если судить о содержании 
питательных веществ в потребляемых про-
дуктах, то ситуация здесь более наглядная и 
удручающая: беднейшее население страны 
(первая и вторая 10%-е группы населения) 

Таблица 2. Индекс потребительских цен* (декабрь к декабрю прошлого года), % 

Регион**
Год

Ранг*** 2018 год
к 2010 году (+/-)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Республика Ингушетия 106,1 103,8 105,2 104,5 108,1 117,5 102,6 104,0 101,9 1 -4,2
Тюменская область 108,4 104,9 105,5 105,9 108,7 112,6 106,9 102,7 102,4 2 -6,0
Республика Саха (Якутия) 106,0 107 105,4 106,0 110,3 110,5 106,0 104,4 102,7 3 -3,3
Сахалинская область 110,0 106,4 106 106,5 108,6 110,6 104,8 102,2 102,8 4–5 -7,2
Республика Дагестан 113,9 106,5 107,4 104,4 110,5 114,0 104,4 101,1 102,8 4–5 -11,1
… … … … … … … … … … …
Вологодская область 109,2 105,7 106,0 107,2 112,0 112,0 105,0 102,2 103,9 20 -5,3
… … … … … … … … … … …
Липецкая область 108,1 104,7 106,6 106,3 111,9 112,1 104,6 102,3 105,3 77–78 -2,8
Московская область 108,0 105,8 105,6 107,4 112,2 113,9 106,2 103,2 105,3 77–78 -2,7
Республика Марий Эл 111,5 106,0 106,3 106,5 111,6 112,5 105,4 102,5 105,4 79 -6,1
Республика Крым н. д. н. д. н. д. н. д. 142,5 127,6 107,2 101,4 105,5 80 -37,0****
Курская область 109,5 105,5 105,8 105,9 110,9 113,9 105,8 102,1 105,7 81 -3,8
Рязанская область 109,9 105,8 107,0 108,1 113,5 112,3 105,5 103,3 106,0 82 -3,9
Справочно:
Российская Федерация 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 104,3 – -4,5
* Здесь и далее в рейтинговых оценках использованы данные по 82 регионам РФ, кроме г. Севастополь, Республики Крым и Чеченской
Респуб лики.
** Данные ранжированы по регионам за 2018 год.
*** Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и 6 наихудшими значениями показателя, а также Вологодской области.
**** 2018 год к 2014 году (+/-).
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели (2019): стат. сб. / Росстат. Москва. 1204 с.
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потребляют белков в 1,6, а жиров в 1,7 раза 
меньше, чем десятая наиболее обеспеченная 
страта населения7.

Среднемесячная заработная плата в 2010–
2018 гг. в целом по России росла более бы-
стрыми темпами, чем общая величина средне-
душевых доходов (рост составил 1,22 раза в 
сопоставимой оценке). В рейтинге субъектов 
2018 года по уровню среднемесячной начис-
ленной заработной платы лидируют следу-
ющие регионы: Сахалинская, Тюменская и 
Магаданская области, Чукот ский автоном-
ный округ, г. Москва (табл. 4). Аутсайдер 
по уровню заработной платы – Чеченская 
Республика (26174 руб. в месяц, что составля-
ет около 60% от среднероссийского уровня).

Период 2010–2018 гг. характеризовался 
значительной межрегиональной дифферен-
циацией по уровню материального благосо-
стояния жителей, что связано с большими 

7 Для справки: минимальная доля в расходах на продукты питания отмечена в Люксембурге (8,7%), в Велико-
британии, Швейцарии, Нидерландах и т. д. данный показатель достигает 10–11%.

различиями в значениях ВРП на душу насе-
ления. 

Одним из важнейших индикаторов мо-
нетарного неравенства являются денеж-
ные доходы населения. Их распределение, 
как свидетельствуют статистические дан-
ные (табл. 5), имеет довольно стабильную 
структуру. Доли срединных квинтилей в 
распределении доходов населения РФ, как 
мы видим, осталась практически неизмен-
ной с 2010 года. Однако к 2018 году произо-
шло снижение удельного веса пятой группы 
и увеличение доли первой, отличающейся 
наименьшим уровнем денежных доходов, 
как в России в целом, так и в регионах, в 
частности Вологодской области.

Весьма значительная доля россиян имеет 
низкий уровень доходов в сравнении с уров-
нем прожиточного минимума: доходы ниже 
установленной границы ПМ в 2018 году 

Таблица 3. Среднедушевые денежные доходы населения
(с учетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг по регионам), руб.

Регион*
Год

Ранг** 2018 год
к 2010 году, раз***

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Чукотский автономный округ 37620 40843 45786 52875 57656 56983 63934 71030 75131 1 1,40
г. Москва 40377 44473 45606 52670 49662 53008 58384 63074 65567 2 0,85
Магаданская область 25623 27886 33689 38741 41740 44872 49534 53200 57091 3 1,24
Сахалинская область 27934 30327 30869 35485 38625 43284 47202 49415 52318 4 1,32
Камчатский край 24510 27377 30080 33438 36196 38027 41484 44388 47155 5 1,23
… … … … … … … … … … …
Вологодская область 12926 14795 17215 17717 19457 22313 25335 25362 25969 37 1,16
… … … … … … … … … … …
Чувашская Республика 10078 11378 13005 13912 14771 16270 16951 17704 17633 78 1,00
Карачаево-Черкесская 
Республика 9739 11172 12606 13241 14772 15500 16734 17598 17407 79 0,95

Республика Калмыкия 6904 8236 9470 10828 11694 13713 14892 15742 16378 80 1,19
Республика Ингушетия 9076 11139 11713 12700 13581 12929 15340 15193 15862 81 1,06
Республика Тыва 9381 10217 11176 12864 12682 13978 14346 14616 15032 82 0,96
Справочно:
Российская Федерация 17425 19585 21783 24116 24607 26797 29284 31119 31810 – 1,03
* Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и наихудшими значениями показателя, а также Вологодской области.
** Данные ранжированы по регионам за 2018 год.
*** В сопоставимых ценах 2018 года.
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели (2019): стат. сб. / Росстат. Москва. 1204 с.
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имели около 12,6% населения РФ (табл. 6). 
Несмотря на постепенное снижение с 2012 
года, удельный вес низкодоходной группы 
граждан к 2015 году вырос, достигнув мак-
симума за весь исследуемый период (13,4%).

В числе антилидеров по данному пока-
зателю следует назвать республики Тыва и 
Ингушетия, где почти треть населения нахо-
дится в бедственном материальном положе-
нии. Как наиболее благоприятные по уров-

Таблица 4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
(с учетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг по регионам), руб.

Регион*
Год

Ранг** 2018 год
к 2010 году, раз***2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сахалинская область 25039 26596 31062 35583 40439 48340 51360 56324 64962 1 1,63
Тюменская область 31683 34997 39454 43276 48030 50063 53484 57482 62829 2 1,23
Магаданская область 25666 28293 33115 37573 42675 44923 48190 52371 61072 3 1,35
Чукотский автономный округ 26414 30302 34131 39204 47125 50751 53305 58710 58563 4 1,43
г. Москва 27371 31704 34546 38641 43561 44724 48972 50921 58386 5 1,20
… … … … … … … … … … …
Вологодская область 18275 19682 21851 24547 26148 26977 28616 31082 35651 39 1,16
… … … … … … … … … … …
Кабардино-Балкарская 
Республика 14071 15239 18279 20223 21723 22447 22575 24222 27672 78 1,12

Псковская область 15879 17018 19400 20915 21602 22121 23050 24687 27664 79 0,99
Ивановская область 14346 15651 18267 20263 21711 22307 23198 24493 26930 80 1,05
Карачаево-Черкесская 
Республика 12335 13740 17143 19482 20461 21012 21910 23447 26861 81 1,29

Чеченская Республика 15385 15513 18807 23041 23119 23123 23301 23399 26174 82 0,99
Справочно:
Российская Федерация 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 – 1,22
* Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и наихудшими значениями показателя, а также Вологодской области.
** Данные ранжированы по регионам за 2018 год.
*** В сопоставимых ценах 2018 года.
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели (2019): стат. сб. / Росстат. Москва. 1204 с.

Таблица 5. Распределение денежных доходов населения по 20%-м группам, %

Год Регион

Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на соответствующую группу населения,
в общем объеме денежных доходов

первая
(с наименьшими 

доходами)
вторая третья четвертая

пятая
(с наибольшими 

доходами)

2010
РФ 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7
Вологодская область 6,3 11,1 15,9 22,9 43,8

2015
РФ 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1
Вологодская область 6,4 11,3 16,1 23,0 43,2

2018
РФ 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1
Вологодская область 6,7 11,6 16,3 23,1 42,3

Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели (2011): стат. сб. / Росстат. Москва. 990 с.; Регионы России. Социально- 
экономические показатели (2016): стат. сб. / Росстат. Москва. 1326 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели (2019): стат. сб. / 
Росстат. Москва. 1204 с.
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ню доходов отмечены г. Санкт-Петербург и 
г. Москва, а также Республика Татарстан. В 
этих регионах (по состоянию на 2018 год) 
численность населения с доходами ниже ПМ 
в пределах 7%.

Несмотря на снижение числа граждан, по-
лучающих доходы ниже ПМ в России, говорить 
об устойчивой динамике роста материального 
благополучия населения (в условиях недоста-
точных изменений и абсолютно низких зна-
чений ПМ) нельзя. По состоянию на четвер-
тый квартал 2018 года величина ПМ за девяти-
летний период увеличилась в РФ на 4311 руб. 
Среди регионов ожидаемо высоким уровень 
ПМ оказался в регионах Дальневосточного 
федерального округа и г. Москве (табл. 7). 
Наименьшая величина показателя зафикси-
рована в Белгородской области (8480 руб.).

За исследуемый период коэффици-
ент фондов характеризовался значитель-
ной величиной и плавающей динамикой. 
Максимальная величина индикатора в це-
лом по РФ отмечена в 2010 году (16,5 раза) 

против некоторого снижения к 2018 году 
(15,6 раза). Регионы с наибольшими по ве-
личине значениями коэффициента Джини 
в 2018 году – Тюменская и Сахалинская об-
ласти, г. Москва и Республика Башкортостан 
(табл. 8). Минимальное значение индикато-
ра зафиксировано в Тверской и Костромской 
областях (9,2 раза).

Коэффициент Джини, один из старей-
ших показателей неравенства доходов, ото-
бражающий связь между совокупной до-
лей населения и долей совокупного дохода 
(Jancewicz, 2016; Ignacio, 2018), свидетель-
ствует о высоком расслоении населения по 
монетарному признаку. Несмотря на пони-
жательный тренд данного показателя с 2014 
года, его величина по состоянию на 2018 год 
осталась в значительной части регионов РФ 
на высоком уровне. Максимальное значение 
коэффициента отмечено в Тюменской об-
ласти (0,430) против минимального уровня 
(0,338) в Тверской и Костромской областях 
(табл. 9). Среднероссийский уровень дан-

Таблица 6. Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, % от общей численности населения субъекта

Регион*
Год

Ранг** 2018 год
к 2010 году (+/-)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

г. Санкт-Петербург 8,6 9,1 9,0 8,2 8,7 8,5 8,3 7,3 6,6 1 -2,0
г. Москва 10,0 10,0 9,6 8,7 8,8 8,9 8,5 7,5 6,8 2 -3,2
Республика Татарстан 7,7 8,1 6,5 6,8 7,0 7,1 7,5 7,2 7,0 3 -0,7
Московская область 10,1 9,6 6,9 7,5 7,6 8,3 7,8 7,9 7,3 4 -2,8
Белгородская область 8,2 8,6 6,5 7,6 7,7 8,5 8,1 7,8 7,5 5 -0,7
… … … … … … … … … … …
Вологодская область 16,8 17,1 13,2 14,0 13,5 14,5 13,8 13,9 13,6 38 -3,2
… … … … … … … … … … …
Еврейская автономная 
область 19,5 20,1 18,8 20,9 21,4 25,1 25,5 24,3 23,7 78 4,2

Республика Алтай 17,7 18,6 18,5 21,0 20,9 24,8 25,6 25,4 24,0 79 6,3
Кабардино-Балкарская 
Республика 15,7 15,3 14,2 19,0 18,7 21,1 25,8 24,7 24,2 80 8,5

Республика Ингушетия 22,1 18,5 17,1 20,3 23,9 29,9 29,3 29,6 30,4 81 8,3
Республика Тыва 29,6 30,6 27,9 33,0 35,2 36,9 37,8 35,8 34,4 82 4,8
Справочно: 
Российская Федерация 12,5 12,7 10,7 10,8 11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 - 0,1

* Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и наихудшими значениями показателя, а также Вологодской области.
** Данные ранжированы по регионам за 2018 год.
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели (2019): стат. сб. / Росстат. Москва. 1204 с.
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Таблица 7. Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц

Регион*
IV квартал года

Ранг** 2018 год
к 2010 году, раз2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Чукотский автономный округ 10961 11428 12157 14766 13571 16845 17775 20149 21606 1 2,0
Камчатский край 12230 12584 13395 14384 15786 18427 19451 19220 19741 2 1,6
Магаданская область 9236 10249 11001 14084 15415 17469 17764 17635 18910 3 2,0
Республика Саха (Якутия) 9207 10028 10682 11923 13332 15515 16080 16610 16667 4 1,8
г. Москва 8656 9128 9747 10965 12542 14413 15092 15397 16087 5 1,9
… … … … … … … … … … …
Вологодская область 6066 6346 6847 7474 8578 9678 9980 10234 10698 20 1,8
… … … … … … … … … … …
Ставропольский край 5539 5802 6259 6543 7154 8027 8148 8248 8622 78 1,6
Воронежская область 5594 5662 5756 6043 7026 7884 8121 8034 8612 79 1,5
Саратовская область 5059 5271 5722 6126 6932 7986 8168 8222 8599 80 1,7
Республика Мордовия 5007 5352 5610 6260 6997 7863 7776 7824 8503 81 1,7
Белгородская область 4777 4959 5256 6106 6842 7918 8099 8281 8480 82 1,8
Справочно:
Российская Федерация 5902 6209 6705 7326 8234 9452 9691 9786 10213 – 1,7

* Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и наихудшими значениями показателя, а также Вологодской области.
** Данные ранжированы по регионам за 2018 год.
Рассчитано по: Величина прожиточного минимума. https://www.fedstat.ru/indicator/30957 (дата обращения 27.03.20); Регионы России. Социально-
экономические показатели (2019): стат. сб. / Росстат. Москва. 1204 с.

Таблица 8. Динамика коэффициента фондов*, раз

Регион**
Год

Ранг*** 2018 год
к 2010 году, раз2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Тверская область 10,5 10,2 11,2 10,6 9,8 9,3 9,4 9 9,2 1–2 0,88
Костромская область 10,9 10,9 11,3 10,8 10,7 10,3 10,7 10,5 9,2 1–2 0,84
Республика Калмыкия 11,7 11,8 12,6 12,1 12 11,2 11,1 8,5 9,3 3–5 0,79
Чувашская Республика 11,2 11 12,1 11,8 11,4 10 9,7 9,2 9,3 3–5 0,83
Кировская область 11,3 10,9 12 11,4 11,6 10,3 9,8 9,5 9,3 3–5 0,82
… … … … … … … … … … …
Вологодская область 11,7 11,4 12 12,1 11,7 11,1 11,5 10,3 10,2 19 0,87
… … … … … … … … … … …
Республика Саха (Якутия) 14,4 14,5 14,7 15 14,5 14 13,8 13,9 14,8 78–77 1,03
Чукотский автономный округ 14,7 15,8 15,9 16,1 16,1 15,5 14,3 14,1 14,8 78–77 1,01
Республика Башкортостан 17,6 17,2 17,5 17,4 17,1 15,8 16 16 15,5 79 0,88
г. Москва 28,2 27,3 27,3 26,2 20,9 17,7 16,6 16,1 15,8 80 0,56
Сахалинская область 16,0 15,1 15,5 15,8 16,1 15,6 15,5 15,3 16,3 81 1,02
Тюменская область 20,1 19,7 20,1 19,6 19,0 17,8 17,3 17,1 17,7 82 0,88
Справочно:
Российская Федерация 16,5 16,2 16,4 16,3 16,0 15,7 15,6 15,3 15,6 – 0,95

* Коэффициент фондов (децильный коэффициент) характеризует, во сколько раз средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми 
высокими доходами превышает средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми низкими доходами.
** Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и 6 наихудшими значениями показателя, а также Вологодской области.
*** Данные ранжированы по регионам за 2018 год.
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели (2011): стат. сб. / Росстат. Москва. 990 с.; Регионы России. Социально-
экономические показатели (2012): стат. сб. / Росстат. Москва. 990 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели (2013): стат. сб. / 
Росстат. Москва. 990 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели (2014): стат. сб. / Росстат. Москва. 900 с.; Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели (2015): стат. сб. / Росстат. Москва. 1266 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели (2016): стат. 
сб. / Росстат. Москва. 1326 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели (2017): стат. сб. / Росстат. Москва. 1402 с.; Регионы России. 
Социально-экономические показатели (2018): стат. сб. / Росстат. Москва. 1162 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели (2019): 
стат. сб. / Росстат. Москва. 1204 с.
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ного индикатора с 2010 года не опускался 
ниже 0,410. По оценкам Всемирного банка 
(Мареева, Слободенюк, 2018, с. 30), индекс 
Джини в пределах 0,38–0,4 представляет со-
бой индикатор избыточного неравенства, 
которое тормозит экономический рост.

Результаты анализа представленных 
выше индикаторов, характеризующих до-
ходное неравенство и бедность населения 
российских территорий, свидетельствуют 
о неоднородности социально-экономиче-
ского развития регионов РФ. В связи с тем, 
что каждый из 79 регионов рассматривает-
ся как точка в пяти измерениях (по числу 
индикаторов неравенства), провести визу-
ализацию подобного пространства невоз-
можно. С целью понижения размерности 

использован метод главных компонент в 
среде Orange. В результате получилось сни-
зить размерность данных до двух: две глав-
ные компоненты объясняют 85% дисперсии 
нашей выборки (рис. 1).

Проведенное исследование позволило 
выделить 4 региональных кластера с раз-
личными характеристиками доходного не-
равенства и бедности населения (рис. 2). 
Субъекты РФ (в количестве 26 ед.), входящие 
в первый кластер, характеризуются показа-
телями неравенства и бедности на уровне 
ниже среднего по сравнению с другими вы-
деленными группами.

1 кластер: Астраханская, Владимирская, 
Волгоградская, Вологодская, Ивановская, 
Ка линин градская, Калужская, Кемеровская, 

Таблица 9. Динамика коэффициента Джини*

Регион**
Год

Ранг*** 2018 год
к 2010 году, раз2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Костромская область 0,363 0,363 0,368 0,361 0,36 0,354 0,359 0,358 0,338 1–2 0,93
Тверская область 0,358 0,352 0,366 0,359 0,348 0,340 0,342 0,335 0,338 1–2 0,94
Чувашская Республика 0,366 0,363 0,377 0,374 0,369 0,351 0,345 0,337 0,339 3–4 0,93
Кировская область 0,367 0,362 0,376 0,369 0,371 0,354 0,348 0,342 0,339 3–4 0,92
Республика Калмыкия 0,372 0,373 0,382 0,377 0,377 0,367 0,365 0,326 0,340 5 0,91
… … … … … … … … … … …
Вологодская область 0,372 0,369 0,376 0,377 0,373 0,365 0,370 0,354 0,353 19 0,95
… … … … … … … … … … …
г. Санкт-Петербург 0,445 0,442 0,443 0,443 0,437 0,416 0,414 0,407 0,405 76–78 0,91
Республика Саха (Якутия) 0,401 0,403 0,405 0,407 0,403 0,398 0,395 0,397 0,405 76–78 1,01
Чукотский автономный округ 0,404 0,414 0,415 0,417 0,417 0,411 0,401 0,398 0,405 76–78 1,00
Республика Башкортостан 0,429 0,426 0,428 0,428 0,425 0,414 0,416 0,416 0,411 79 0,96
г. Москва 0,505 0,503 0,486 0,481 0,452 0,43 0,421 0,417 0,415 80 0,82
Сахалинская область 0,416 0,408 0,411 0,414 0,417 0,413 0,411 0,410 0,418 81 1,00
Тюменская область 0,447 0,444 0,446 0,443 0,439 0,431 0,426 0,425 0,430 82 0,96
Справочно:
Российская Федерация 0,421 0,417 0,420 0,419 0,416 0,413 0,412 0,410 0,413 – 0,98

* Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень отклонения линии фактического распределения общего объема 
доходов от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом чем выше значение по-
казателя, тем более неравномерно распределены доходы.
** Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и 7 с наихудшими значениями показателя, а также по Вологодской области.
*** Данные ранжированы по регионам за 2018 год.
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели (2011): стат. сб. / Росстат. Москва. 990 с.; Регионы России. Социально-
экономические показатели (2012): стат. сб. / Росстат. Москва. 990 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели (2013): стат. сб. / 
Росстат. Москва. 990 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели (2014): стат. сб. / Росстат. Москва. 900 с.; Регионы России. Со-
циально-экономические показатели (2015): стат. сб. / Росстат. Москва. 1266 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели (2016): 
стат. сб. / Росстат. Москва. 1326 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели (2017): стат. сб. / Росстат. Москва. 1402 с.; Регионы 
России. Социально-экономические показатели (2018): стат. сб. / Росстат. Москва. 1162 с.; Регионы России. Социально-экономические показа-
тели (2019): стат. сб. / Росстат. Москва. 1204 с.
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Кос тромская, Курская, Ленинградская, Новго-
родская, Орловская, Пензенская, Рязан-
ская, Саратовская, Тамбовская, Твер ская, 
Томская, Тульская, Ульяновская, Челя бинская, 
Ярославская области, республики Карелия, 
Северная Осетия – Алания, Удмуртия.

Регионы второго кластера (16 ед.) с низ-
ким уровнем доходного неравенства и бед-
ности отличаются минимальными по срав-
нению с другими регионами показателями 
доходного расслоения, а также уровнем сред-
них доходов и заработной платы населения.

Рис. 1. Результаты применения инструмента PCA
Источник: расчеты авторов в среде Orange.

Рис. 2. Дендрограмма иерархической кластеризации регионов по уровню
доходного неравенства и бедности, 2018 год

Источник: расчеты авторов в среде Orange.
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2 кластер: Еврейская АО, Кировская, 
Курганская, Иркутская, Псковская обла-
сти, республики Калмыкия, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Алтай, Тыва, 
Хакасия и Забайкальский край.

Среди анализируемых российских субъ-
ектов выделена группа регионов (8 ед.) с 
самыми высокими показателями доходного 
неравенства и бедности: в ней как индика-
торы дифференциации, так и уровень дохо-
дов и оплаты труда характеризуются макси-
мальными значениями по сравнению с дру-
гими выделенными кластерами (табл. 10).

3 кластер: Магаданская, Московская, 
Сахалинская, Тюменская области, города 
Москва и Санкт-Петербург, Республика Саха 
(Якутия), Чукотский автономный округ.

Четвертый кластер составляют 29 регио-
нов со средним уровнем доходного неравен-
ства и бедности. В них невысокие значения 
индикаторов дифференциации сочетаются с 
показателями доходов и заработной платой, 
близкими к среднероссийскому уровню.

4 кластер: Амурская, Архангельская, 
Белго родская, Брянская, Воронежская, Липец-
кая, Мурманская, Нижегородская, Ново-
сибирская, Оренбургская, Омская, Сама-
рская, Свердловская, Смоленская, Росто вская 
области; Алтайский, Камчатский, Красно-
дарский, Красноярский, Пермский, При-
морский, Ставропольский, Хабаровский края; 
республики Адыгея, Башкортостан, Бурятия, 
Дагестан, Коми, Татарстан.

Изучение средних значений по основным 
социально-экономическим показателям раз-
вития регионов в выделенных кластерах по-
зволяет сделать следующие выводы:

 – в первой группе, условно названной 
по уровню доходного неравенства и бед-
ности как «ниже средней», показатели, ха-
рактеризующие развитие и уровень жизни 
населения, немного уступают среднерос-
сийским значениям; в структуре денеж-
ных выплат основным источником дохо-
дов у подавляющей части граждан (56%) 
является заработная плата, социальные 
выплаты отмечены у 24,7% населения; 
средняя величина ВРП входящих в состав 
данного кластера регионов варьируется в 
пределах 76% от среднероссийского зна-
чения;

 – во втором кластере («низкий») почти 
треть населения (27%) получает социаль-
ные выплаты при высоком уровне разви-
тия предпринимательской активности (8% 
получают доходы от занятия предпринима-
тельством, что гораздо выше, чем в других 
региональных кластерах); у представителей 
данного кластера продукты питания состав-
ляют основную статью расходов; среднее 
значение ВРП является минимальным из 
всех выявленных;

Таблица 10. Характеристика средних
и медианных значений внутри выделенных 

кластеров* (регионы РФ, 2018 год)

Показатель 
Кластер

1 (n = 26) 2 (n = 16) 3 (n = 8) 4 (n = 4)

Среднедушевые денежные доходы населения, руб.

Среднее 25361 20328 54907 30648

Медиана 25010 20068 49954 30010

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.

Среднее 32432 30919 74461 37103

Медиана 31635 28038 73185 33754

Численность населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма, %

Среднее 12,9 21,8 9,8 13,0

Медиана 13,5 20,9 8,7 13,6

Коэффициент Джини

Среднее 0,358 0,353 0,410 0,388

Медиана 0,360 0,350 0,410 0,390

Коэффициент фондов

Среднее 0,105 0,102 0,151 0,131

Медиана 0,105 0,101 0,148 0,129

* Для справки: в РФ в 2018 году индексы Джини и коэффициент 
фондов составили 0,373 и 0,119 соответственно, среднедушевые 
денежные доходы зафиксированы на уровне 33178 руб., средне-
месячная начисленная заработная плата – 38097 руб., численность 
населения с доходами ниже прожиточного минимума отмечена на 
уровне 14,4%.
Источник: расчеты авторов в среде Orange.
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 – в третьем кластере («высокий») у по-
давляющей части населения (70%) основ-
ным источником дохода выступает зара-
ботная плата; также высока роль доходов от 
собственности (4,4%); расходы на продук-
ты питания имеют минимальное значение 
по сравнению с другими типологическими 
группами при максимальном значении сто-
имости фиксированного набора товаров и 
услуг в данной группе (19877 руб.); среднее 
значение ВРП является максимальным сре-
ди выделенных групп, превышая среднерос-
сийский показатель в 2,8 раза;

 – в четвертом кластере («средний») сред-
няя величина ВРП составляет 90% от средне-
российского значения; особенность класте-
ра заключается в высоком уровне прочих 
денежных поступлений по сравнению со 
среднероссийской величиной (примерно в 
два раза выше): данный вид доходов харак-
терен для 16% населения.

Заключение
Неравенство и бедность относятся к ос-

новным социально-экономическим ри-
скам современности и вызовам XXI века. 
Социальное расслоение имеет различные 
негативные последствия, проявляющиеся в 
росте социальной напряженности в обще-
стве, ограничениях в развитии человече-
ского потенциала, негативно воздействуя 
на демографические установки в обще-
стве (Говорова, 2021; Li et al., 2021; Ranaldia, 
Milanovićab, 2021). В связи с этим задача го-
сударства состоит в разработке стратегий 
для сокращения неравенства и поддержки 
устойчивого развития.

Анализ тенденций доходного неравен-
ства подтверждает, что в России констатиру-
ется не просто неравенство, а его переход в 
крайние, особо опасные формы. По мнению 
ученых (Кубишин, 2021, с. 19), формирующие-
ся как следствие неравенства «две России» 
не только различаются уровнем и качеством 
жизни, но и демонстрируют различные си-
стемы ценностей, предпочтений и разный 
потребительский спрос. Монетарное нера-
венство, негативно воздействуя на качество 
жизни населения, детерминирует объем 

и направления дифференциации граждан 
по немонетарному признаку (Басова, 2021). 
Результаты исследования позволили сделать 
следующие выводы.

1. Выявлены значительные расхожде-
ния регионов России по величине валового 
регионального продукта, детерминирующие 
сильные межрегиональные различия в уров-
не жизни населения.

2. Определено, что посткризисное вос-
становление ряда показателей качества жиз-
ни в 2010 году сменилось в 2014–2015 гг. их 
ухудшением. В частности, отмечены рост ин-
фляции и снижение материального благосо-
стояния населения. Также в анализируемом 
периоде среднедушевые денежные доходы 
не имели тенденции к росту (в сопоставимой 
оценке).

3. Подтверждено, что уровень доходного 
неравенства населения остается чрезмерным. 
Об этом свидетельствует нахождение значе-
ний индикаторов дифференциации по дохо-
дам (коэффициента фондов и Джини) на не-
безопасном социальном уровне. Более того, 
отмечен рост численности первой 20%-й 
группы населения, отличающейся наимень-
шим уровнем денежных доходов.

4. Проведение кластерного анализа на 
базе пакета Orange позволило выявить четы-
ре группы российских регионов по уровню 
доходного неравенства и бедности. С помо-
щью предварительного использования ин-
струмента PCA снижена размерность данных 
до двух, в связи с чем две главные компо-
ненты объясняют 85% дисперсии выборки. 
Типология российских регионов включает 
субъекты с низким, ниже среднего, средним 
и высоким уровнем доходного неравенства и 
бедности населения.

5. Выявлено, что для регионов с мак-
симальной величиной среднедушевых де-
нежных доходов и ВРП наиболее характер-
на поляризация населения. Отличительной 
особенностью кластера с высоким уровнем 
неравенства является максимальное среднее 
значение объема ВРП входящих в него реги-
онов, который превышает среднероссийское 
значение в 2,8 раза (по состоянию на 2018 
год). Максимальный уровень среднедуше-
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вых доходов и заработной платы сочетается 
с наибольшим уровнем стоимости жизни в 
данной типологической группе. Для сравне-
ния: в кластере, характеризуемом как «низ-
кий» по уровню неравенства и бедности, от-
мечена высокая степень зависимости населе-
ния от социальных выплат (треть населения 
является их получателем) при высоком уров-
не предпринимательской активности. При 
этом средняя величина ВРП для регионов 
данной группы имеет минимальное значе-
ние по сравнению с остальными кластерами 
группами.

Полученная типология российских тер-
риторий позволяет наметить ряд основных 
направлений по снижению чрезмерного не-
равенства населения в разрезе гомогенных 
региональных групп. На наш взгляд, в субъ-
ектах, отличающихся высокими значениями 
неравенства и бедности, необходимо уси-
лить работу в части выявления и поддерж-
ки малоимущих слоев населения. Решение 
проблемы бедности в кластерах, характе-
ризующихся минимальными показателями 
доходов и низким уровнем развития эко-
номики, видится в создании новых рабочих 
мест и активизации занятости, разработке 
программ по переквалификации граждан 
на новые востребованные специальности. 
Предложенные направления по снижению 
бедности не означают полный отказ от их 
реализации в других российских регионах, 
но более всего актуальны для выделенных 
кластерных групп.

Исследуя проблему уровня жизни насе-
ления в России, нельзя не отметить новую 
методику определения границы бедности 
в РФ. Ранее бедными признавались граж-
дане, имеющие доход ниже прожиточного 
минимума (абсолютная черта бедности). 
Начиная с 2021 года основой для установ-
ления8 величины ПМ будет являться не 

8 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2021 год: Постановление Правительства 
РФ от 31 декабря 2020 г. № 2406. URL: http://government.ru/docs/all/132155 (дата обращения 10.12.2021).

продовольственная корзина, а 44,2% от ме-
дианного дохода населения, установлен-
ного на год. При новом подходе ПМ будет 
зависим не от цен на продукты, а от уров-
ня доходов граждан. Минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) будет формиро-
ваться на уровне 42% от медианной зара-
ботной платы, рассчитываемой Росстатом. 
Основой для определения региональных 
прожиточных минимумов служит размер 
федерального прожиточного минимума. 
Следует отметить, что новая методика не 
повлечет за собой изменения в уровне со-
циальной поддержки населения, но будет 
направлена на установление критической 
точки доходов, выход за границы которой 
в сторону уменьшения позволит отнести 
население к группе бедных. Таким образом, 
введение новой границы бедности служит 
лишь цели статического учета, но не на-
правлено на повышение доходов и уров-
ня жизни российских граждан. Более того, 
в ходе оценки бедных с использованием 
новой методики обнаружено несопостави-
мость данных за предыдущие периоды, в 
связи с чем президент поручил устранить 
данную проблему в целях корректного 
контроля над выполнением национальной 
цели по снижению уровня бедности в два 
раза к 2030 году.

Полученные результаты имеют науч-
ную значимость для исследования доходно-
го неравенства населения в части анализа 
регио нальных дисбалансов. Практическая 
ценность материалов статьи заключается в 
возможности их использования при разра-
ботке мер по снижению бедности в регионах.
В перспективе в исследование монетарного 
(доходного) неравенства может быть вклю-
чена проблематика экономического поведе-
ния населения с учетом мотивационных и 
адаптивных стратегий граждан.



109ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 26   •   № 6   •   2022

Г.В. Леонидова, Е.А. Басова, М.Н. Рассадина.   Кластерный анализ доходного неравенства населения...

ЛИТЕРАТУРА

Александрова О.А., Ярашева А.В. (2018). Усиление селективности социальной политики и перспективы 
снижения бедности // Народонаселение. Т. 21. № 1. С. 4–21. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-1-01

Андреева Е.И., Бычков Д.Г., Феоктистова О.А. (2021). Эффективность региональных политик 
социальной поддержки населения // Проблемы прогнозирования. № 5. С. 101–110.
DOI: 10.34755/IROK.2019.31.81.079

Басова Е.А. (2020). Теоретико-методологические основы исследования категории «немонетарное 
неравенство» // Актуальные проблемы экономики и права. Т. 14. № 3. С. 415–427.
DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.14.2020.3.415-427

Басова Е.А. (2021). Доступная ипотека vs доступность жилья. Хотели как лучше, а получилось…? // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 4. С. 113–130.
DOI: 10.15838/esc.2021.4.76.7

Беляева Л.А., Гранин Ю.Д., Касавина Н.А., Лапин Н.И., Резник Ю.М. (2019). Становление государства 
благосостояния и перспективы социального государства в России. Реалии и проекты / под общ. 
ред. Н.И. Лапина. Санкт-Петербург: Реноме. 232 с.

Бикеева М.В., Моисеева И.В. (2019). Измерение экономического неравенства: проблемы, факты и 
оценка // Социальная статистика. № 6. С. 48–56. DOI: 10.21686/2500-3925-2019-6-48-56

Бобков В.Н., Бобкова Т.Е., Вершинина М.А. [и др.] (2022). Уровень и качество жизни населения России: 
от реальности к проектированию будущего: монография / под ред. В.Н. Бобкова (отв. ред.),
Н.В. Локтюхиной, Е.Ф. Шамаевой; ФНИСЦ РАН. Москва: ФНИСЦ РАН. 274 с.

Бобков В.Н., Херрманн П., Колмаков И.Б., Одинцова Е.В. Двухкритериальная модель стратификации 
российского общества по доходам и жилищной обеспеченности // Экономика региона. 2018. Т. 14. 
Вып. 4. С. 1061–1075. DOI: 10.17059/2018-4-1

Говорова Н.В. (2021). Бедность и неравенство: вызовы пандемии COVID-19 // Общественные науки 
и современность. № 3. С. 75–87. DOI: 10.31857/S086904990015422-6

Голованова Л.А. (2019). Дифференциация уровня жизни населения в регионах Дальневосточного 
федерального округа // Вестник ТоГУ. № 4 (55). С. 45–54.

Зубаревич Н.В., Сафронов С.Г. (2013). Неравенство социально-экономического развития регионов и горо-
дов России 2000-х годов: рост или снижение? // Общественные науки и современность. № 6. С. 15–26.

Ильин В.А., Морев М.В. (2021). К чему ведет бездуховность правящих элит? // Экономические и 
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 2. С. 9–28. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.1

Калугина З.И. (2021). Экономическая доступность продовольствия: региональные и социальные 
различия // ЭКО. № 2. С. 165–175. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2021-2-165-175

Козлова О.А., Макарова М.Н. (2020). Сокращение бедности в России в контексте реализации 
национальных целей развития // Журнал экономической теории. Т. 17. № 4. С. 770–780.
DOI: 2073-6517/2020.17-4.2

Кубишин Е.С., Седлов А.П., Соболева И.В. (2021). Бедность в России: методология измерения 
и международные сравнения // Вестник Института экономики РАН. № 1. С. 56–70.
DOI: 10.24412/2073-6487-2021-1-56-70

Лежнина Ю.П. (2021). Представления россиян о необходимой социальной политике: между 
серединой 2000-х и коронакризисом 2020 года // Социологические исследования. № 4. С. 50–60.
DOI: 10.31857/S013216250014715-9

Локосов В.В., Рюмина Е.В., Ульянов В.В. (2018). Качество населения и региональная экономика: прямые 
и обратные связи // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 11. № 1. 
С. 32–42. DOI: 10.15838/esc.2018.1.55.2



110 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 26   •   № 6   •   2022

Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Мареева С., Слободенюк Е. (2018). Неравенство в России в международном контексте: 
доходы, богатство, возможности // Вестник общественного мнения. № 1–2 (126). С. 30–47.
DOI: 10.24411/2070-5107-2018-00002

Мохнаткина Л.Б. (2020). Оценка неравенства регионов в формировании доходов федерального 
бюджета на основе критерия Парето // Экономика региона. Т. 16. Вып. 4. С. 1377–1392.
URL: https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-4-25

Россошанский А.И. (2018). Типология регионов России по показателям качества жизни населения // 
Государственный советник. № 3. С. 5–9.

Суворов А.В., Болдов О.Н., Иванов В.Н., Сухорукова Г.М., Буданова А.И. (2020). Направления социальной 
политики, обеспечивающей восстановление экономического роста в России // Проблемы 
прогнозирования. № 4. С. 3–15.

Суринов А.Е., Луппов А.Б. (2021a). Влияние региональных различий в стоимости жизни на на-
циональные оценки неравенства по доходам // Экономика региона. Т. 17. Вып. 3. С. 814–827.
DOI: 0.17059/ekon.reg.2021-3-7

Суринов А.Е., Луппов А.Б. (2021b). Неравенство в России: регионы, стоимость жизни и эквивалентный 
доход // Экономическая политика. № 3. С. 82–111. DOI: 10.18288/1994-5124-2021-3-82-111

Abdulhafedh A. (2021). Incorporating K-means, hierarchical clustering and PCA in customer segmentation. 
Journal of City and Development, 3 (1), 12–30. DOI: 10.12691/jcd-3-1-3

Bourguignon F., Ferreira F., Menendez M. (2007). Inequaliy of opportunity in Brazil. Review of Income and 
Wealth, 53, 585–618. DOI: 10.1111/j.1475-4991.2007.00247.x

Breunig R., Majeed O. (2020). Inequality, poverty and economic growth. International Economics, 161, 83–99. 
DOI: 10.1016/j.inteco.2019.11.005

Brueckner M., Lederman D. (2018). Inequality and economic growth: The role of initial income. Journal of 
Economic Growth, 23, 341–366. DOI: 10.1007/s10887-018-9156-4

Checchi D., Peragine V., Serlenga L. (2010). Inequality of opportunity in Italy. Journal of Economic Inequality, 
8, 429–450. DOI: 10.1007/s10888-009-9118-3

Gründler K., Scheuermeyer P. (2018). Growth eff ects of inequality and redistribution: What are thetransmis-
sion channels? Journal of Macroeconomics, 55, 293–313. DOI: 10.1016/j.jmacro.2017.12.001

Hassan M., Bukhari S., Arshed N. (2020). Competitiveness, governance and globalization: What matters for 
poverty alleviation? Environment, Development and Sustainability, 22, 3491–3518. DOI: 10.1007/s10668-
019-00355-y

Ignacio J. (2018). The challenge of measuring poverty and inequality: A comparative analysis of the main 
indicators. European Journal of Government and Economics, 7 (1), 24–43. DOI: 10.17979/ejge.2018.7.1.4331

Jancewicz B. (2016). Income inequalities: axioms of income inequality measures and people’s perceptions. 
Decyzje, 13 (25), 21–42. DOI: 10.7206/DEC.1733-0092.69

Kohlscheen E., Lombardi M., Zakrajšek E. (2021). Income inequality and the depth of economic downturns. 
Economics Letters, 205, 1–16. DOI: 10.1016/j.econlet.2021.109934

Li W., Cai Z., Cao S. (2021). What has caused regional income inequality in China? Eff ects of 10 socioeco-
nomic factors on per capita income. Environment Development and Sustainability, 23 (1), 13403–13417. 
DOI: 10.1007/s10668-020-01218-7

Ranaldia M., Milanovićab B. (2021). Capitalist systems and income inequality. Journal of Comparative Economics, 
9, 1–13. DOI: 10.1016/j.jce.2021.07.005

Rawls J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. DOI: 10.1163/9789047431060

Roemer J., Trannoy A. (2015). Equality of opportunity: Theory and measurement. Journal of Economic Litera-
ture, American Economic Association, 54 (40), 1288–1332.



111ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 26   •   № 6   •   2022

Г.В. Леонидова, Е.А. Басова, М.Н. Рассадина.   Кластерный анализ доходного неравенства населения...

Shetty P., Singh S. (2021). Hierarchical clustering: A survey. International Journal of Applied Research, 7 (40), 
178–181. DOI: 10.22271/allresearch.2021.v7.i4c.8484

Shi K., Changa Z. (2020). Identifying and evaluating poverty using multisource remote sensing and point of in-
terest (POI) data. Journal of Cleaner Production Volume, 255 (2), 1–12. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120245

Smith A.M. (1883). A System of Subjective Political Economy. London: Williams and Norgate.

Tridico P. (2017). Inequality in Financial Capitalism. London. DOI: 10.4324/9781315672083

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Галина Валентиновна Леонидова – кандидат экономических наук, доцент, ведущий на-
учный сотрудник, заведующий лабораторией, Вологодский научный центр Россий-
ской 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, Вологодский научный центр Российской академии наук (Российская Федерация, 
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а; e-mail: elbas@yandex.ru)

Марианна Николаевна Рассадина – кандидат экономических наук, старший пре-
подаватель, Вологодский институт права и экономики Федеральной службы ис-
полнения наказаний (Российская Федерация, 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2;
e-mail: mrassadina@mail.ru)

Leonidova G.V., Basova E.A., Rassadina M.N.

CLUSTER ANALYSIS OF INCOME INEQUALITY
OF THE RUSSIAN POPULATION 
The problem of uneven distribution of income is particularly relevant for Russian society due to 
the excessive scale of stratifi cation of the population. Signifi cant interregional diff erences and the 
lack of a scientifi cally based methodology for dividing Russia’s entities into clusters according to 
the degree of citizens’ income diff erentiation complicate the implementation of state social policy 
in the same type of regions. The presented article examines the features of population inequality in 
contemporary Russia and trends of its changes in the case study of Russia’s regions for 2010–2018, 
and also suggests a methodology for combining territories into homogeneous groups according 
to the income inequality rate based on cluster analysis tools. The sources of information are 
offi  cial Rosstat data. We have shown that the income inequality of the Russian population remains 
at an excessively high level. There are four groups of regional clusters according to the level of 
monetary inequality and poverty. We have determined that a high level of income polarization is 
especially characteristic of entities belonging to a regional cluster with the maximum amount of 
per capita monetary income and GRP per capita. We have proposed management measures to 
reduce inequality and poverty in the context of homogeneous groups. The results obtained have 
scientifi c signifi cance for the study of income inequality of the population in terms of the analysis 
of regional imbalances. The practical value of the research materials lies in the possibility of using 
them in the development of measures to reduce poverty in the regions. In the future, the study of 
monetary (income) inequality may include the problems of economic behavior taking into account 
the motivational and adaptive strategies of citizens.

Income inequality, regions, hierarchical cluster analysis, Ward’s method, multidimensional 
data classifi cation.
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Актуальность исследования обусловлена значительной распространенностью вахтовой моде-
ли занятости среди жителей Республики Башкортостан и дефицитом эмпирических данных об 
этом уже укоренном явлении в регионе. Очевидно, что не специфическая региональная пробле-
ма, т. к. на вахтах вынуждено работать значительное количество россиян (и жителей других 
стран), условия труда которых относятся к нестандартным, часто являются вредными или 
опасными для здоровья, подвержены прекаризации, при этом доходы и расходы, перемещения 
и образ жизни вахтовиков имеют экономические, социальные и демографические последствия.
В предложенной статье на основе данных репрезентативного социологического исследования 
условий труда вахтовиков из Башкортостана (объем выборки 1155 человек) анализируются 
социально-демографические характеристики вахтовых работников (пол, возраст, образова-
ние, место постоянного проживания, наличие семьи и детей) и их взаимосвязи с причинами вы-
бора вахтовой модели занятости, с длительностью вовлеченности в такой труд, социально- 
трудовым положением и восприятием условий труда. В отличие от других исследований 
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Введение
Вахтовый труд, его сущность и специ-

фика, факторы, характер взаимодействия с 
рынками труда разного уровня (националь-
ного, региональных, локальных), экономи-
ческие и социальные последствия – малоизу-
ченные направления исследований. Вместе 
с тем опросы населения в Башкортостане 
постоянно фиксируют это социальное явле-
ние, хотя и не всегда четко разграничивают 
вахтовую и маятниковую миграцию. Так, со-
гласно данным социологического исследо-
вания «Качество занятости и человеческое 
развитие»1, в каждом пятом домохозяйстве 
Республики Башкортостан (РБ) хотя бы один 
из членов выезжает на работу за пределы 
своего населенного пункта. Другое пилот-
ное исследование, проведенное методом об-
хода всех домохозяйств в четырех сельских 
поселениях (два из которых относились к 
приграничным территориям) республики
в 2019 году показало, что в каждом втором 
дворе (домохозяйстве) имеются члены семьи, 
работающие вахтовым методом2. Точных 
цифр о числе наемных работников, регуляр-
но выезжающих на работу вахтовым мето-
дом из республики, нет, как не существует и 

1 Социологическое исследование «Качество занятости и человеческое развитие» (сроки полевых работ: 
октябрь – декабрь 2020 года). Выборка репрезентативна по типу поселения, полу, возрасту, образованию и соци-
ально-трудовому статусу (занятое, незанятое население). Объем выборки – 1566 респондентов. Организатор 
исследования: Башкирский филиал ФНИСЦ РАН.

2 Пилотный опрос четырех сельских населенных пунктов Республики Башкортостан: д. Муракаево (Абзели-
ловский р-н), пос. Садовый (Миякинский р-н), д. Смаково (Мелеузовский р-н), с. Нигаматово (Баймакский р-н). 
Метод опроса: обход каждого домохозяйства. При выявлении временного мигранта в домохозяйстве интервьюер 
опрашивал подходящего члена семьи или записывал информацию со слов членов семьи. Объем выборки составил 
202 временных трудовых мигранта, постоянно проживающих в этих населенных пунктах. Период опроса – май 
2019 год. Организатор исследования: Башкирский филиал ФНИСЦ РАН. 

государственной статистики вахтового тру-
да. Большая его распространенность среди 
жителей Башкортостана косвенно фикси-
руется объективными данными официаль-
ной статистики Росстата. Так, Республика 
Башкортостан замыкает тройку лидеров по 
числу выезжающих межрегиональных трудо-
вых мигрантов из региона после Московской 
и Ленинградской областей, где большое зна-
чение имеют притягивающие агломерации 
городов федерального значения. Республика 
Башкортостан также соседствует с сильными 
регионами, имеющими притягивающий эф-
фект (Республика Татарстан, Свердловская 
область, Челябинская область), который усу-
губляется дефицитом рабочих мест в сред-
них и малых городах и сельской местности. 

Проблемы вахтового труда и его негатив-
ные социальные (семья, здоровье, социаль-
ное самочувствие) и экономические (отток 
трудовых ресурсов) последствия признаются 
руководством республики и Министерством 
семьи, труда и социальной защиты РБ акту-
альными задачами, требующими решения. 

Отечественная и зарубежная практи-
ка показывает, что работа вахтовым ме-
тодом – чаще всего вынужденная страте-

авторский подход заключается в анализе временной трудовой миграции жителей конкретного 
региона, работающих вахтовым методом как внутри, так и за его пределами. Это позволи-
ло связать проблему вахтового труда с проблемами социального и экономического развития 
территории, уточнить социально-демографические характеристики вахтовых работников из 
Республики Башкортостан; причины и факторы их вовлечения в вахтовую трудовую миграцию; 
изменения в социальном и трудовом положении по мере роста опыта вахтовой работы. С уче-
том метода опроса (через электронную ссылку) количество вопросов в анкете было ограничено, 
что не позволило нам охватить шире многие важные аспекты качества занятости: объем со-
циальных гарантий, возможности для профессионального роста и поддержания (восстановле-
ния) здоровья, членства в профсоюзах и т. д. Необходимы дальнейшие исследования о вовлечении 
женщин в вахтовый труд, особенностях вахтового труда в других отраслях экономики, не от-
носящихся к топливно-энергетическому комплексу.

Вахтовый труд, временная трудовая миграция, условия труда, опыт работы, Башкортостан.
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гия занятости (Sandow, Westin, 2010, p. 435;
Туракаев, 2021). Она не соответствует мно-
гим критериям достойного труда и обуслав-
ливает необходимость проведения ком-
плексных исследований этого феномена. 
Очевидно, что проблемы вахтового труда 
имеют не только региональный, но и обще-
российский характер (Дмитриева, Борисова, 
2018; Лексин, 2021). В России, по данным 
Росстата за 2021 год, насчитывается 2853 тыс. 
межрегиональных временных и маятнико-
вых трудовых мигрантов3. 

Межрегиональная трудовая миграция 
является более широким понятием, кото-
рое в то же время относится к категории не-
сколько иного порядка, чем вахтовый труд. 
Следовательно, вахтовый труд, выступая 
конкретной формой занятости, имеющей 
свое законодательное определение4, не мо-
жет быть детально описан и адекватно про-
анализирован на основе имеющихся данных 
официальной статистики и требует специ-
альных социологических исследований. 

В рамках статьи нами поставлена цель 
охарактеризовать социальный портрет и 
особенности социально-трудового положе-
ния временных трудовых мигрантов – жи-
телей Республики Башкортостан, регуляр-
но выезжающих на работу вахтовым мето-
дом. Для достижения цели последователь-
но решены следующие задачи: уточне ние
социально-демографических характеристик
вахтовых работников из Республики Баш-
кор тостан; выявление причин и факторов 
их вовлечения в вахтовую трудовую ми-
грацию; анализ взаимосвязей между дли-
тельностью вовлечения в вахтовую мигра-
цию и социально-трудовым положением
вахтовиков. 

Новизна исследования заключается в 
том, что социологический опрос вахтовых 
работников в Республике Башкортостан ре-
презентирует всех постоянных жителей дан-
ного региона, вовлеченных во временную 
трудовую миграцию. Мы сфокусировали 
внимание на временных трудовых мигран-

3 Итоги выборочного обследования рабочей силы (2021) / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13265 (дата обращения 03.09.2022).

4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 07.10.2022). Ст. 297.

тах, местных жителях, которые выезжают из 
своего населенного пункта в другой насе-
ленный пункт, регион или страну на работу, 
не имея возможности возвращаться домой 
после рабочей смены. В России еще не было 
региональных репрезентативных исследо-
ваний, в которых целевым образом выезд-
ные вахтовые трудовые мигранты изучались 
количественными опросными методами.
В основном ученые опираются на дан-
ные всероссийских обследований, в 
частности обследования рабочей силы 
Росстата. Имеются работы, анализирую-
щие конкретные кейсы временной трудо-
вой миграции. Например, в монографии
Ю.М. Плюснина и его соавторов представ-
лены результаты качественного исследо-
вания отходников (разновидность времен-
ных трудовых мигрантов) из разных на-
селенных пунктов (Плюснин и др., 2013).
Н.В. Мкртчян и Ю.Ф. Флоринская проводят 
сравнительные исследования временной 
трудовой миграции малых территориаль-
ных сообществ (Мкртчян, Флоринская, 2019).
А.Н. Силин фокусирует внимание на вах-
товиках как трудовых ресурсах регионов 
Севера, т. е. рассматривает арктические 
территории, принимающие вахтовый труд 
(Силин, 2021).

Методология и методы
исследования
Эмпирическую базу исследования со-

ставили данные социологического опро-
са, который проводился в Республике 
Башкортостан в период с 14 по 22 апреля 
2022 года лабораторией региональных ис-
следований качества жизни Центра изуче-
ния регионов России Института социоло-
гии ФНИСЦ РАН, научной лабораторией 
социальных и демографических иссле-
дований Башкирского государственного 
университета при организационной под-
держке Министерства семьи, труда и со-
циальной защиты населения Республики 
Башкортостан.
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Выборка целевая. Объем выборки после 
проверки качества анкет составил 1155 чело-
век5. Электронные ссылки на анкеты направ-
лялись напрямую вахтовым работникам, 
далее через фильтр-вопросы отбирались 
только работающие жители Башкортостана, 
регулярно выезжающие на вахтовую рабо-
ту за пределы своего населенного пункта. 
В исследовании приняли участие жители 
практически всех районов (59 из 64) и горо-
дов (19 из 21) РБ. Это позволяет утверждать, 
что выборка является репрезентативной для 
жителей Башкортостана, работающих по 
найму вахтовым методом, поскольку была 
обеспечена вероятность участия в опросе 
всех территориально-административных 
единиц региона. Для проверки статистиче-
ской значимости различий между сравнива-
емыми социальными группами в таблицах 
сопряженности использовались критерий 
Хи-квадрат Пирсона, тест Бонферрони (для 
сравнения средних).

Сущность и специфика
вахтового труда в России
Под временной трудовой миграцией по-

нимается отъезд человека на работу в дру-
гой населенный пункт, регион или страну 
с периодическим, регулярным, но не еже-
дневным возвращением домой. В литера-
туре выделяют круговую миграцию (circular 
migration), которая схожа с временной ми-
грацией. Круговую миграцию определя-
ют как непрерывный длительный текучий 
паттерн передвижения людей между стра-
нами, составляющими единое экономиче-
ское пространство (Newland et al., 2008, p. 2). 
Временная вахтовая трудовая миграция в 
западной литературе рассматривается как 
маятниковая миграция на дальние рассто-
яния (long-distance commuting). Этот вид 
предполагает регулярное возвращение ми-
гранта домой (Jones, Southcott, 2015). Она 
отличается от маятниковой миграции тем, 
что мигрант не имеет возможности воз-
вращаться домой ежедневно. В то же время 
некоторые авторы определяют маятнико-

5 Были удалены неполные, дублирующиеся и другие некачественные анкеты; анкеты, заполненные не жите-
лями Башкортостана.

вую миграцию на дальние расстояния (long-
distance commuting) как поездку на работу 
или с работы домой, продолжающуюся бо-
лее 60 минут ежедневно (Rüger et al., 2021). 
Кроме того, временная трудовая миграция 
рассматривается в иностранной литературе 
как поездки на длительный период времени 
и на такое расстояние, которое не позволяет 
работнику вернуться домой после рабочей 
смены – FIFO (fl y-in/fl y-out) или DIDO (drive-
in/drive-out) (Vojnovic et al., 2015). 

Мы выделяем следующие основные 
виды регулярной временной трудовой 
миграции населения: вахтовый труд, от-
ходничество и сезонную трудовую мигра-
цию. Временная трудовая миграция пред-
полагает нахождение трудового мигранта 
вне своего постоянного места жительства 
менее трех месяцев (Рязанцев 2014, с. 83). 
Вахтовые работники относятся к времен-
ным трудовым мигрантам, которые воз-
вращаются домой примерно через равные 
промежутки времени (чередование вахты 
и межвахтового отдыха). Сезонные трудо-
вые мигранты, напротив, уезжают на рабо-
ту периодически, этот вид относится к не-
регулярным формам миграции (Рязанцев, 
2014, с. 83). В отличие от отходничества вах-
товый труд носит регулярный характер, не 
зависящий от сезонности домашних работ 
(Плюснин и др., 2013). Отсутствие работы 
дома, рост числа членов семьи, нехватка 
денег стали одними из основных причин 
такого социального явления как отходниче-
ство крестьян в центральной части России
в XIX – начале XX века (Курцев, 2012; Великий, 
2013). Ю.М. Плюснин и его соавторы дела-
ют вывод о том, что в современной России 
одним из ключевых мотивов вовлечения в 
отходничество выступает поиск дополни-
тельных заработков для семьи (Плюснин
и др., 2013). 

Распространению временной трудовой 
миграции способствуют расхождения между 
высокой потребностью в работниках и высо-
ким уровнем оплаты труда в одной местно-
сти (например, в крупных городах) и недо-
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статочностью рабочих мест и низкой опла-
той труда в другой (сельские районы, малые 
города) (Аверкиева и др., 2016; Pérez-Trujillo 
et al., 2020). Временная трудовая миграция 
может служить альтернативой переезду на 
постоянное место жительства в другой на-
селенный пункт, а также предтечей постоян-
ной миграции (Sandow, Westin, 2010, p. 435). 
В семьях жителей, в которых есть или был 
временный мигрант, из малых и средних го-
родов выше доля готовых переехать на по-
стоянное место жительства в другой регион 
(Мкртчян, Флоринская, 2019).

Однако спецификой вахтового труда, в 
который вовлечены жители Башкортостана, 
является выполнение работы на удаленных 
от населенных пунктов объектах топливно- 
энергетического комплекса (геологораз-
ведка, бурение, строительство, ввод в экс-
плуатацию и обслуживание энерготран-
спорта и т. д.). Вахтовики особенно вос-
требованы в регионах Сибири, где на про-
тяжении многих километров нет городов и 
поселков. Суровый климат Сибири, а также 
более удобная социальная инфраструкту-
ра и привязанность к домашнему региону 
выступают значимыми факторами невысо-
ких эмиграционных установок у вахтовиков 
Башкортостана.

Бремя организация труда и быта вах-
тового работника лежит на работодателях, 
которые, с одной стороны, обязаны обе-
спечить безопасность, условия для питания, 
проживания и реализации других базовых 
социально-бытовых потребностей, с другой 
стороны, стремятся к сокращению издер-
жек. В целом существование такой формы 
организации труда в зарубежных исследова-
ниях связывают с ее экономическими пре-
имуществами (McKenzie, 2020). Подобная 
экономическая установка, на наш взгляд, 
связана и с распространением субконтракт-
ной системы найма, ухудшающей положе-
ние и условия труда вахтовых работников 
(Eilmsteiner-Saxinger, 2011). В наших ис-
следованиях это отражается в расширении 
срочных трудовых и гражданско-правовых 
контрактов. На фоне глобального роста не-
устойчивой занятости изначально нестан-

дартные и сложные (напряженные, вредные, 
опасные, тяжелые) условия труда вахтовых 
работников подвергаются риску консерва-
ции и обесценения, увеличивается перего-
ворная сила работодателей по поводу усло-
вий и оплаты труда.

В иностранной литературе отмечает-
ся, что форма вахтовой организации тру-
да в добывающих отраслях промышлен-
ности остается пока безальтернативной, 
что, очевидно, справедливо и для России 
(Blackman et al., 2014; Ахметова, 2021,
с. 266). Следовательно, проблематика вах-
тового труда в экономических и социологи-
ческих исследованиях будет еще долго со-
хранять свою актуальность.

Социально-демографические 
характеристики вахтовых 
работников и длительность 
вовлечения во временную
трудовую миграцию
Вахтовые работники, принявшие уча-

стие в исследовании, распределились в вы-
борке следующим образом: из 1155 опро-
шенных 1058 человек – мужчины (91,6%), 
97 – женщины (8,4%). Средний возраст 
респондентов составил 40 лет (мужчины –
39,8 года, женщины – 42,9 года). Большая 
часть мужчин относится к возрастной группе 
от 31 до 40 лет (38%). Женщины-вахтовики 
чаще встречаются в более старшей воз-
растной группе от 41 до 50 лет (45,3%). По 
данным опроса, подавляющая часть вах-
товых работников постоянно проживает в 
сельской местности (68%), около четверти –
в других городах республики  (в том числе 
малых), чуть менее десятой части – в сто-
лице региона. В целом полученные данные 
сопоставимы с результатами исследования
Г.Ф. Ахметовой, согласно которым среди 
вахтовых мигрантов преобладают мужчи-
ны, молодежь и сельские жители (Ахметова, 
2021). Интересно, что в зарубежных иссле-
дованиях, касающихся вахтовых работ-
ников в отраслях добывающей промыш-
ленности, получены примерно такие же 
возрастные характеристики; в выборке 
немного выше доля женщин (до 20%), но 
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подавляющее большинство составляют 
мужчины6 (Blackman et al., 2014, p. 182).

Более 60% вахтовых работников РБ име-
ют среднее профессиональное образование 
(преимущественно рабочих специальностей), 
около четверти – высшее. При этом основ-
ным «поставщиком» вахтовых работников с 
высшим образованием выступает не столич-
ный г. Уфа (5,1% всех опрошенных), а дру-
гие города и сельские районы республики 
(18,9%). Лица, не имеющие профессиональ-

6 Результаты социологического исследования работников вахтового труда в Австралии, проведенного в мае – 
августе 2013 года. Объем выборки – 800 человек (FIFO Life Survey). URL: https://documents.parliament.qld.gov.au/
committees/IPNRC/2015/FIFO/02-aqon3-25Jun2015.pdf (дата обращения 30.10.2022).

7 Здесь и далее термин «стаж» вахтовой работы используется для обозначения опыта (количества лет) вахто-
вой работы, независимо того, была она оформлена законодательно или нет.

ного образования, составили 13,9% опро-
шенных (табл. 1).

Вахтовый труд является одним из спосо-
бов реализации традиционной для мужчин 
социальной функции кормильца семьи и 
детей. Об этом свидетельствует то, что вах-
товые работники в большинстве случаев – 
семейные люди, состоящие в зарегистриро-
ванном или незарегистрированном браке; 
более 60% имеют двоих или троих детей. Нет 
детей только у 6–7% опрошенных старше 
40 лет и 63% молодых вахтовиков до 30 лет. 
Результаты исследования Г.Ф. Хилажевой по-
казывают, что в семьях, в которых мужчины 
становятся вахтовыми работниками, улуч-
шается материальное положение (76,0%), 
жилищные условия (38,0%), появляются воз-
можности инвестировать в обучение детей 
(16,4%) и т. д. (Хилажева, 2021).

Опрос свидетельствует, что вахтовый 
труд в Башкортостане практикуется дав-
но и продолжает существовать. Более чем 
20-летний стаж7 вахтовой работы имеют 9% 
респондентов. В то же время значимой явля-
ется доля опрошенных, работающих вахто-
вым методом менее 5 лет, что говорит как о 
проблемах на локальных рынках труда, так и 
о сохранении вахтовой модели трудовой ак-
тивности в стратегиях и образе жизни насе-
ления республики (табл. 2). Исследователи 
отмечают также тенденцию роста доли мо-
лодых людей (до 24 лет) в возрастной струк-
туре вахтовых работников (Ахметова, 2021).

Таблица 1. Социально-демографические 
характеристики вахтовых работников
Социально-демографические

характеристики
Частота, 

ед.
Доля,

%

Пол
Мужской 1058 91,6
Женский 97 8,4
Всего 1155 100,0

Возраст

19–30 204 17,8
31–40 423 36,8
41–50 319 27,8
51 и старше 202 17,6
Всего 1148 100,0

Образование

Среднее общее и ниже 161 13,9
Среднее профессиональное 
по программе подготовки 
квали фицированных рабо-
чих, слу жащих (начальное 
про фес сиональное)

433 37,5

По программе подготов-
ки спе ци алистов среднего 
зве на (среднее професси-
ональное, среднее специ-
альное)

282 24,4

Высшее (в том числе не-
сколько высших) 279 24,2

Всего 1155 100,0

Место
постоянного 
проживания

г. Уфа 104 9,0
Другой город, поселок го-
родского типа Башкорто-
стана

266 23,0

Сельский населенный пункт 
Башкортостана 785 68,0

Всего 1155 100,0

Таблица 2. Распределение работников по 
длительности вовлечения в вахтовый труд, %

Доля
ответивших

Накопленный
процент

От 0 до 5 лет включительно 34,4 34,4
От 6 до 10 лет включительно 26,2 60,6
От 11 до 15 лет включительно 21,7 82,3
От 16 до 20 лет включительно 8,8 91,0
От 21 до 39 лет включительно 9,0 100,0
Всего 100
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Среди опрошенных вахтовых работников 
Башкортостана рабочие составляют 71,2%. 
При этом среди них 18% специалистов без 
руководящих функций, 7,4% руководите-
лей, 2,5% служащих, занятых подготовкой и 
оформлением документации, учетом и об-
служиванием. Также 0,9% респондентов вы-
брали другой вариант ответа или затрудни-
лись ответить на этот вопрос.

Более 90% опрошенных вахтовых работ-
ников трудятся в отраслях нефтегазовой и 
другой тяжелой промышленности, строи-
тельства, транспорта, энергетики, обще-
ственного питания и легкой промышлен-
ности. При этом в тройку крупнейших от-
раслей, использующих мобильный вахто-
вый труд, входят нефтяная и газовая про-
мышленность, строительство (три четверти 
опрошенных). Представители работников 
организаций, относящихся к другим отрас-
лям экономики (сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, машиностроение, приборострое-
ние, бытовое обслуживание, ЖКХ, легкая 
промышленность, здравоохранение, ИКТ, 
связь, торговля, охрана, геология, пожарная 
охрана), встречались в выборке от 2 до 15 раз 
(т. е. не более 1,3% случаев).

Большая часть опрошенных вахтовых ра-
ботников оформили трудовые отношения с 
работодателем официально (87,6%). Только 
3,7% ответили, что их отношения с работо-
дателем оформлены как гражданско-право-
вые; 1% указали, что работу им предостави-
ло частное агентство занятости; 2,7% рабо-
тают на основе устной договоренности, 4,6% 
затруднились ответить. На основе устной 
договоренности чаще трудятся в сфере строи-
тельства, сельского хозяйства и транспорта. 
В структуре неформально занятых 90% ра-
ботают на своем рабочем месте более года.

Подавляющее большинство вахтовых 
работников Башкортостана (90,2%) выез-
жают на работу в другой регион России. По 
популярности среди опрошенных выделя-
ются регионы Севера: Ханты-Мансийский 
автономный округ и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (34,7 и 14,4% соответственно).
Менее распространены такие субъекты, 
как Свердловская область, Тюменская об-

ласть, Красноярский край, Якутия, г. Москва, 
Челябинская область и т. д. Остальные реги-
оны страны встречаются среди единичных 
ответов респондентов.

Очевидно, что возраст работника име-
ет прямую взаимосвязь со стажем вахтовой 
работы. Вместе с тем в ходе исследования 
выявлено, что: 1) вахтовиками могут ста-
новиться люди разного возраста; 2) в зави-
симости от длительности вовлеченности в 
вахтовый труд могут меняться социально-
трудовое положение работника и его вос-
приятие условий труда.

На основании ответов на вопрос «В каком 
году Вы начали работать вахтовым мето-
дом?» нами выделено 4 группы респонден-
тов по длительности вовлечения в вахтовую 
трудовую миграцию: 1) 0–5 лет включитель-
но («новички»); 2) 6–10 лет; 3) 11–15 лет;
4) 16 и более лет. Две срединные группы – 
наибольшие по численности, две крайние –
примерно одинаковы, однако группа наи-
более опытных работников включает в себя 
более широкий диапазон лет, поскольку чис-
ленность вахтовиков с возрастом сокраща-
ется. Так, согласно опросу, среди новичков, 
относительно недавно (не более 5 лет назад) 
начавших работать вахтовым методом, 36% –
молодежь до 30 лет, 33,3% – лица в возрасте 
31–40 лет, 20,2% – 41–50 лет и 10,5% – 51 год 
и старше. На наш взгляд, такое распределе-
ние означает, что анализируемый вид заня-
тости востребован среди населения в целом, 
а не только среди молодежи.

Согласно структуре женщин-вахтовиков 
55% имеют стаж работы до 5 лет включи-
тельно, что может быть отражением тен-
денции роста числа женщин, вовлеченных 
в вахтовую трудовую миграцию. Безусловно, 
этот вывод следует дополнительно прове-
рить, поскольку рабочие места и условия 
труда на вахте в большинстве случаев рас-
сматриваются как мужские, а количество 
рабочих мест, подходящих для женщин, 
ограничено, в том числе законодательно
(ст. 298 Трудового кодекса РФ). Как отмеча-
лось выше, среди женщин-вахтовиков 49,5% 
состоят в браке, 40% являются либо вдовы-
ми, либо разведенными. Практически те же 
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соотношения сохраняются в структуре жен-
щин-новичков: 51% – в браке, 35,3% – вдо-
вые или разведенные. Более 80% женщин –
сельские жители. Средний возраст жен-
щин-новичков среди вахтовиков – около 
40 лет, что, на наш взгляд, является свиде-
тельством вынужденности такого способа 
самообеспечения. Доля новичков-мужчин 
также высока – 32,6%, при этом среди них 

большую часть составляют молодые (73% 
до 40 лет), но уже женатые (67,3%) люди со 
средним профессиональным (66,7%) или 
высшим (21,9%) образованием.

В структуре новичков доля лиц с высшим 
образованием меньше, чем в более опытных 
группах (табл. 3). Это может свидетельство-
вать о том, что высшее образование при-
обретается некоторой частью вахтовиков 

Таблица 3. Социально-демографические характеристики групп
с разным стажем вахтовой работы, % от числа ответивших

Вариант ответа От 0 до 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 15 лет От 16 до 20 лет От 21 до 39 лет Все группы
Пол

Мужской 86,7 91,8 97,5 93,9 94,0 91,7
Женский 13,3 8,2 2,5 6,1 6,0 8,3
Всего 100 100 100 100 100 100

Возраст
19–30 36,0 15,1 2,1 1,0 0,0 16,9
31–40 33,3 47,4 49,2 19,6 6,0 36,8
41–50 20,2 23,7 32,1 48,5 44,0 28,3
51 и старше 10,5 13,7 16,7 30,9 50,0 18,0
Всего 100 99,9 100 100 100 100

Уровень образования
Среднее общее и ниже 12,2 11,3 13,6 17,3 19,0 13,4
Среднее специальное 65,4 60,3 58,7 62,2 66,0 62,4
Высшее 22,4 28,4 27,7 20,4 15,0 24,3
Всего 100 100 100 99,9 100 100

Брачный статус
Состою в браке 65,1 82,2 90,9 85,7 88,0 79,0
Вдовец (вдова) 2,1 1,4 0,4 2,0 1,0 1,4
Разведен(а) 8,9 6,5 6,2 8,2 5,0 7,3
Никогда не состоял(а) в браке 24,0 9,9 2,5 4,1 6,0 12,3
Всего 100 100 100 100 100 100

Общее количество детей
Нет 34,7 15,4 3,3 9,2 8,0 18,2
1 20,6 22,3 18,7 7,1 14,0 18,9
2 25,6 39,4 49,8 48,0 45,0 38,2
3 и более 19,1 22,9 28,2 35,7 33,0 24,8
Всего 100 100 100 100 100 100

Тип населенного пункта
г. Уфа – столица республики 10,2 10,3 7,9 9,2 4,0 9,1
Другой город республики 22,4 20,5 26,0 17,3 26,0 22,6
Сельская местность 67,4 69,2 66,1 73,5 70,0 68,4
Всего 100 100 100 100 100 100
Примечание: Хи-квадрат Пирсона по полу = 24,508 (p-значение < 0,01), по возрасту = 314,646 (p-значение < 0,01), по образованию = 14,284 
(p-значение > 0,05), по брачному статусу = 93,214 (p-значение < 0,01), по общему количеству детей = 151,116 (p-значение < 0,01), по типу на-
селенного пункта = 8,398 (p-значение > 0,05).
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уже в ходе профессиональной деятельно-
сти. Кроме того, причинами менее высокого 
уровня образования новичков по сравнению 
с группой, имеющей стаж работы вахтовым 
методом 6–10 лет, могут быть: преоблада-
ние в структуре вахтовиков жителей сель-
ских поселений и малых городов; более вы-
сокая потребность работодателей в рабочих 
кадрах нежели управленческих; общее сни-
жение ценности высшего образования сре-
ди нестоличной молодежи (в связи с низким 
уровнем оплаты труда); потребность в более 
раннем выходе на рынок труда как след-
ствие ухудшения материального положения 
населения после кризиса 2015 года.

Несмотря на статистическую незначи-
мость Хи-квадрата Пирсона для типов на-
селенного пункта, все же можно наблюдать 
небольшой рост вовлеченности жителей 
Уфы в вахтовую миграцию за последние 10 
лет (см. табл. 3). Данное изменение может 
свидетельствовать о: 1) избыточном предло-
жении труда на столичном рынке в отраслях, 
связанных с нефтегазовой промышленно-
стью; 2) дефиците рабочих мест для рабочих 
со средним специальным образованием; 3) 
низком уровне заработных плат на пред-
приятиях г. Уфы.

Среди новых вахтовых работников боль-
ше доля лиц, не имеющих детей, что объяс-
няется более молодой возрастной структу-
рой этой группы. При этом среди новичков 
выше доля разведенных и вдовых, чем в 
других группах по стажу. Безусловно, дет-
ность, вдовство и развод являются факто-
рами, влияющими на принятие решения о 
вахтовой трудовой миграции. Однако ха-
рактер влияния будет различаться у муж-
чин и женщин и определяться сочетанием 
факторов детности и брачности. К примеру, 
на данных исследования можно предполо-
жить, что для женщин потеря кормильца в 
семье (вдовство или развод) при наличии 
относительно самостоятельных детей яв-
ляется более значимым фактором, вынуж-
дающим выезжать на заработки вахтовым 
методом. Однако для получения более точ-
ных выводов необходимы дополнительные 
исследования.

В ходе анализа социально-демографи-
ческого портрета вахтовых работников в 
Республике Башкортостан выяснено, что во 
временную (вахтовую) трудовую миграцию 
в сравнительно большей мере вовлекаются 
мужчины, молодые люди и люди среднего 
возраста, имеющие среднее специальное 
образование (преимущественно рабочих 
специальностей), лица, состоящие в браке, 
имеющие детей. В структуре вахтовых ра-
ботников новички с опытом работы менее 
6 лет составляют значительную часть – 34%. 
Среди них по сравнению с более опытными 
группами вахтовиков больше женщин, жи-
телей г. Уфы, лиц молодого возраста, не со-
стоящих в браке, не имеющих детей.

Влияние длительности вовлечения 
в вахтовую трудовую миграцию 
на социально-трудовое положение 
вахтовых работников
Продолжительность вахты, согласно ТК РФ 

(ст. 299), не должна превышать одного ме-
сяца, но в исключительных случаях может 
быть увеличена работодателем до трех ме-
сяцев с учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации.
В целом вахтовые работники из РБ трудятся 
в пределах норм. Длительность вахты пре-
вышала 3 месяца всего у 2,5% опрошенных. 
Рекомендованная законодательством дли-
тельность вахтового периода соблюдалась 
в 67,8% случаев. Два месяца работали около 
20%, три месяца – 8,5%. Известно, что уве-
личение продолжительности вахты широко 
применялось в период ограничений, свя-
занных с пандемией COVID-19. В контексте 
различения новичков и опытных работни-
ков выявлено, что более длительные пери-
оды нахождения на вахте (45 дней и больше)
чаще встречаются среди работников со ста-
жем менее 5 лет (табл. 4). Возможно, по 
мере набора опыта и социального капитала 
вахтовики находят для себя более привле-
кательные и гармоничные условия трудо-
вой деятельности, а от изнуряющих отка-
зываются.

Стоит отметить, что в числе респонден-
тов есть те, кого можно отнести к маятни-
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ковым трудовым мигрантам. Так, до одной 
недели находятся на вахте (на рабочем ме-
сте) 2,4% опрошенных. Среди них могут 
оказаться и те, кто имеет возможность воз-
вращаться домой каждый день. Однако они 
могут и не иметь такой возможности. В на-
шем исследовании подобный вопрос не за-
давался. К тому же в связи с тем, что пред-
ставители указанных групп отнесли себя к 
вахтовым работникам («вахтовикам»), их 
ответы учитывались вместе с ответами всех 
респондентов.

Исследование показало, что для 83,7% 
участников опроса работа вахтовым мето-
дом является вынужденной. Нравится рабо-
тать вахтовым методом, т. к. у такой работы 
есть свои преимущества, только 9,6% опро-
шенных, 5,9% – привыкли (рис. 1).

Главной причиной работы вахтовым ме-
тодом выступает низкий уровень оплаты 

труда в месте постоянного проживания: так 
ответили 81% жителей г. Уфы, 78,7% жителей 
других городов (поселков городского типа) 
РБ и 57,9% сельских жителей. Отсутствие ра-
боты в населенном пункте в качестве глав-
ной причины выезда на вахтовую работу от-
метили 9,1% городских жителей (за исклю-
чением Уфы) и 25% сельских. Каждый пятый 
респондент – сельский житель сообщил, что 
в его населенном пункте нет для него ника-
кой работы. 

Из табл. 5 видно, что самые опытные 
вахтовые работники чаще других выбирали 
ответ «Я давно работаю вахтовым методом, 
я так привык(ла)». По мере увеличения опы-
та работы вахтовым методом доля привык-
ших работать таким образом увеличивается. 
Одно из объяснений выбора в пользу вахто-
вого труда у мужчин заключается в том, что 
в период межвахтового отдыха мужчина 
не дробит свой день на часы работы, время 
поездки до работы и возвращение домой,
а полностью посвящает себя хозяйству (по-
стройка дома/бани, ремонт и другие круп-
ные дела) и таким образом успевает сделать 
больше, чем человек со стандартным графи-
ком работы. В более раннем качественном 
исследовании было выявлено, что вахтовые 
работники вовлекаются во временную тру-
довую миграцию, следуя примеру родных и 
знакомых, используя имеющиеся социаль-
ные каналы (Туракаев, 2016). В остальном 

Таблица 4. Длительность нахождения 
респондентов на вахте в группах с разным 
стажем работы, % от числа ответивших

Вариант 
ответа

От 0
до 5 лет

От 6
до 10 лет

От 11
до 15 лет

От 16
до 39 лет

Все 
группы

До 1 месяца 11,8 10,3 14,1 8,1 11,2
1 месяц 50,3 58,9 54,8 66,7 56,4
От 45 дней 38,0 30,8 31,1 25,3 32,3
Всего 100 100 100 100 100
Примечание: Хи-квадрат Пирсона = 17,675 (p-значение < 0,05).

Рис. 1. Причины вовлечения в вахтовую работу, % от числа ответивших
Примечание: респонденты могли выбирать только одну главную причину.

43,1

21,0

15,5

9,6

5,9

4,1

0,8

В моем населенном пункте нет работы с заработной платой, 
которая бы устраивала меня

В моем населенном пункте нет работы по моей специальности, 
с заработной платой, которая бы устраивала меня

В моем населенном пункте нет никакой работы для меня

Мне нравится работать вахтовым методом, потому что у такой 
работы есть свои преимущества

Я давно работаю вахтовым методом, я так привык(ла)

В моем населенном пункте вообще нет работы по моей 
специальности

Другой ответ
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распределение ответов респондентов не 
сильно различается по группам.

На основании наших данных невозможно 
сделать вывод о векторах социально-трудо-
вой мобильности вахтовых работников, выяс-
нить, является ли вовлечение в вахтовый труд 
восходящей или нисходящей траекторией 
развития личности, имеются ли возможности 
для профессионального роста. Большинство 
опрошенных вахтовых работников трудится 
на позиции рабочего (табл. 6). Эти результа-
ты подтверждаются и предыдущими иссле-
дованиями (Туракаев, 2021, с. 50). Очевиден 
некоторый дисбаланс в структуре вахтовых 
работников по уровню образования и струк-

туре рабочих мест, который указывает на не-
доиспользование имеющегося у вахтовиков 
человеческого капитала. В то же время можно 
заметить, что руководителей чуть больше в 
опытных группах респондентов, а рабочих – 
среди новичков (несмотря на более высокий 
уровень образования). Однако эти различия в 
ответах статистически не значимы.

Профессиональному и карьерному росту 
вахтовиков должны способствовать про-
фильное образование, официальное оформ-
ление, более или менее продолжительный 
период работы на одном предприятии.

Большинство опрошенных работает не 
по своей специальности (табл. 7). Однако 

Таблица 5. Причины вовлечения в вахтовую трудовую миграцию в группах с разным стажем работы,
% от числа ответивших

Вариант ответа От 0 до 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 15 лет От 16 до 39 лет Все группы

В моем населенном пункте нет … 86,5 84,2 85,1 77,8 84,1
Мне нравится работать вахтовым методом, потому что у та-
кой работы есть свои преимущества 10,9 9,9 9,9 8,6 10,0

Я давно работаю вахтовым методом, я так привык(ла) 2,6 5,8 5,0 13,6 5,9
Всего 100 100 100 100 100
Примечания: 1) в первой строке объединены все причины, обозначающие отсутствие работы вообще или подходящей по специальности или 
устраивающей по условиям оплаты труда; 2) Хи-квадрат Пирсона = 29,415 (p-значение < 0,01).

Таблица 6. Основная должность респондентов на месте вахтовой работы
в зависимости от длительности работы вахтовым методом, % от числа ответивших

Вариант ответа От 0 до 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 15 лет От 16 до 39 лет Все группы
Руководитель, заместитель руководителя, начальник крупно-
го подразделения 5,7 6,3 11,6 7,7 7,5

Специалист без руководящих функций 19,3 23,9 19,8 20,5 20,8
Рабочий 74,9 69,8 68,6 71,8 71,7
Всего 100 100 100 100 100
Примечание: Хи-квадрат Пирсона = 10,276 (p-значение > 0,05).

Таблица 7. Соответствие работы респондентов специальности, полученной в зависимости
от длительности вовлечения в вахтовую трудовую миграцию, % от числа ответивших

Вариант ответа От 0 до 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 15 лет От 16 до 39 лет Все группы
Точно по той специальности 26,6 33,2 35,1 39,9 32,5
По близкой, по смежной специальности 21,4 24,7 24,8 21,2 22,9
Совсем по другой специальности 41,4 36,6 29,8 27,3 35,1

У меня нет специального/профессионального образования 6,8 3,4 5,8 6,1 5,6

Затрудняюсь ответить 3,9 2,1 4,5 5,6 3,9
Всего 100 100 100 100 100
Примечание: Хи-квадрат Пирсона = 27,204 (p-значение < 0,05).
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в более опытных группах респондентов 
сравнительно выше доля работающих по 
своей специальности и меньше тех, кто ра-
ботает совсем по другой специальности. 
Следовательно, опыт работы позволяет не-
большой части вахтовых мигрантов: а) най-
ти более подходящую, соответствующую 
полученной в профессиональном учебном 
заведении специальности; б) подстроиться 
под профессию, получив дополнительное 
образование.

Как правило, вахтовые работники не тру-
дятся на одном предприятии долго: стаж ра-
боты на нынешнем предприятии 57% респон-
дентов составил менее 5 лет. От 5 до 10 лет на 
последнем предприятии трудятся 23%, более 
10 лет – еще 20%. Почти 17% опрошенных 
вахтовых работников заняты на настоящей 
работе менее года. Около 18% считают, что 
могут потерять работу в ближайшие 12 меся-
цев, при этом среди тех, кто работает на пред-
приятии больше 1 года, процент неуверенных 
выше (около 20%). Довольно высокой являет-
ся доля затруднившихся ответить на этот во-
прос (28,1% респондентов). Это может быть 
обусловлено разными причинами субъектив-
ного и объективного характера, которые нуж-
но исследовать дополнительно. Возможно, в 
период опроса основной причиной явилась 
неопределенность, связанная с текущей эко-
номической ситуацией в стране.

Большая часть опрошенных вахтовых 
работников официально оформили трудо-
вые отношения с работодателем – 87,6%, 
еще 3,7% работают на основе гражданско- 
правовых договоров, 1% – договор с част-

ным агентством занятости. Однако только 
55,1% респондентов имеют бессрочный тру-
довой договор; 37,8% вахтовиков работают 
на условиях различного рода временных до-
говоров (трудовых, гражданско-правовых,
с частным агентством занятости; сроком до 
1 года или более; на выполнение определен-
ного объема работ или услуг).

Особенностью условий труда вахтовых 
работников является относительно высо-
кий уровень опасности для здоровья. Более 
половины (50,7%) опрошенных отметили, 
что условия их труда так или иначе пред-
ставляют опасность для здоровья (табл. 8). 
Можно заметить, что среди новичков боль-
ше доля считающих условия труда на своем 
месте работы «совершенно безопасными». 
В свою очередь, чем больше вахтовый опыт, 
тем чаще респонденты оценивают усло-
вия труда как вредные или травмоопасные. 
Сложно поверить, что опытные трудовые 
мигранты чаще оказываются в небезопас-
ных условиях труда; cкорее всего, новички 
плохо осведомлены об условиях, меньше 
сталкивались с конкретными проявлениями 
факторов вредности или меньше обращают 
внимание на опасность условий труда в силу 
особенностей здоровья или возраста. По на-
шим данным, вахтовый труд в целом пред-
ставляет опасность для здоровья временных 
трудовых мигрантов. Чем дольше работники 
вовлечены в вахтовую миграцию, тем чаще 
они осознают опасность условий труда и ис-
пытывают на себе их последствия.

Как показало исследование, по мере 
увеличения опыта работы вахтовым мето-

Таблица 8. Субъективные оценки безопасности работы для здоровья в зависимости
от длительности вовлечения в вахтовую трудовую миграцию, % от числа ответивших

Вариант ответа
Стаж

от 0 до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 15 лет от 16 до 39 лет все группы
Совершенно безопасны для моего здоровья 19,8 14,0 11,2 9,6 14,6
В основном не представляют опасность для моего здоровья 28,4 24,0 25,2 23,2 25,6
Представляют некоторую опасность (вредность, травмо-
опасность) 34,4 37,3 39,3 34,3 36,2

Относятся к вредным, травмоопасным для здоровья 9,9 14,0 17,4 19,7 14,3
Затрудняюсь ответить 7,6 10,6 7,0 13,1 9,2
Всего 100 100 100 100 100
Примечание: Хи-квадрат Пирсона = 32,814 (p-значение < 0,01).
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дом возрастает доля временных трудовых 
мигрантов, испытавших на себе наруше-
ния трудовых прав в течение последних 12 
месяцев. Наиболее распространенной фор-
мой нарушения трудовых прав, по данным 
опроса, является сверхурочная работа без 
дополнительной оплаты. В такой ситуации 
побывали за год 17% респондентов (табл. 9). 
Около 28% вахтовых работников сталкива-
лись с одной, двумя или тремя из названных 
ситуаций за последние 12 месяцев, практи-
чески все перечисленные нарушения испы-
тали на себе 4%. Вместе с тем заметим, что 
большая часть опрошенных (68,3%) не стал-
кивалась с предложенными им на рассмо-
трение нарушениями.

Длительность рабочей недели вахтовых 
работников в среднем превышает стандарт-
ную и составляет около 62 часов (табл. 10). 
Более половины респондентов трудятся свы-
ше 60 часов, около четверти – более 80 ча-
сов в неделю. Наиболее напряженными 
являются вахты в нефтяной и газовой про-
мышленности, в сферах энергетики, транс-

порта, общественного питания и охраны
(в том числе противопожарной). Согласно 
результатам исследования, больше часов в 
неделю работают представители групп со 
стажем от 6 до 15 лет. Скорее всего, такая си-
туация связана с тем, что эти группы состоят 
из опытных и относительно здоровых людей 
среднего возраста (Туракаев, 2021, с. 47–48).

Таблица 9. Наличие нарушений трудовых прав на работе в зависимости от длительности 
вовлечения в вахтовую трудовую миграцию, % от числа ответивших

Подвопрос Варианты 
ответа

Стаж
от 0 до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 15 лет от 16 до 39 лет все группы

1. Работников отправляли в неоплачивае-
мый отпуск (в том числе из-за простоя пред-
приятия)

Да 9,4 11,6 12,4 18,7 12,3
Нет 90,6 88,4 87,6 81,3 87,7
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Задерживалась заработная плата
Да 13,3 12,3 11,2 14,1 12,7
Нет 86,7 87,7 88,8 85,9 87,3
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Работали сверхурочно без оплаты
Да 15,1 17,5 16,9 20,2 17,0
Нет 84,9 82,5 83,1 79,8 83,0
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Зарплата выплачивалась не полностью
Да 10,2 12,3 13,6 16,7 12,6
Нет 89,8 87,7 86,4 83,3 87,4
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Зарплата или ее часть выдавалась не 
через кассу, а наличными в руки («в кон-
верте») или переводом с личных банковских 
счетов

Да 7,8 8,9 8,3 9,6 8,5
Нет 92,2 91,1 91,7 90,4 91,5

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание: Хи-квадрат Пирсона по первому подвопросу = 10,669 (p-значение < 0,05); Хи-квадрат Пирсона по второму подвопросу = 1,042 
(p-значение > 0,05); Хи-квадрат Пирсона по третьему подвопросу = 2,459 (p-значение > 0,05); Хи-квадрат Пирсона по четвертому подвопросу = 
5,298 (p-значение > 0,05); Хи-квадрат Пирсона по пятому подвопросу = 0,617 (p-значение > 0,05).

Таблица 10. Количество часов работы
в неделю в зависимости от длительности 

вовлечения в вахтовую трудовую миграцию,
% от числа ответивших

Количество лет работы
вахтовым методом

Среднее
значение

Количество
ответов

От 0 до 5 лет 58,6 375
От 6 до 10 лет 64,5 287
От 11 до 15 лет 65,2 229
От 16 до 39 лет 59,0 186 
Всего 61,6 1077
Примечание: Тест Бонферрони показал, что статистически значимы 
средние значения между группами «от 0 до 5 лет» и «от 6 до 10 лет», 
«от 0 до 5 лет» и «от 11 до 15 лет» (p-значение < 0,05). По резуль-
татам однофакторного дисперсионного анализа сумма квадратов = 
10035,264, ст. св. = 3, F = 5,757, p-значение < 0,01.
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Материальное благополучие является од-
ним из главных факторов, побуждающих лю-
дей выезжать на вахтовую работу. Вахтовый 
труд как в России, так и за рубежом ассоции-
руется с более высоким уровнем заработной 
платы, фактически выступающей компенса-
цией некомфортных и вредных условий тру-
да. Как ожидалось, эта группа действительно 
отличается более высоким уровнем матери-
ального положения, чем остальное занятое 
население РБ. Около 29% опрошенных вах-
товых работников относят себя к обеспечен-
ным, около 63% – к среднему слою и менее 
8% – к малообеспеченным. Для сравнения, 
согласно данным опроса работающего на-
селения РБ в 2020 году, доля обеспеченных 
среди них по самооценке составляла 16%, 
среднеобеспеченных – 61,1%, малообеспе-
ченных – 20,7%8.

Таким образом, анализ показал, что в 
вахтовую трудовую миграцию вовлекаются 
лица разного возраста, около трети опро-
шенных начали свой трудовой стаж на вахте 
после 40 лет. В рамках анализа групп с раз-
ным стажем вахтовой работы выявлено, что 
новички чаще работают на более длитель-
ных вахтах (более 45 дней); чаще поступа-
ют на работу без соответствующего обра-
зования; среди них больше вынужденных 
работать таким образом (ответы указывают 
на отсутствие выбора). По мере роста опы-
та вахтовой работы увеличиваются доли 
имеющих необходимое образование (в том 
числе высшее) и руководителей. Это может 
свидетельствовать о наличии предпосы-
лок для профессионального роста и верти-
кальной трудовой мобильности вахтовиков. 
Однако сдерживающими факторами могут 
стать распространение временных трудо-
вых (на определенный срок) и граждан-
ско-правовых договоров на выполнение 
определенного объема работ или услуг; от-
сутствие длительного непрерывного стажа 
работы на одном предприятии. Чем дольше 
респонденты вовлечены в вахтовый труд, 
тем больше среди них доля тех, кто осознает 

8 Социологическое исследование «Качество занятости и человеческое развитие» (сроки полевых работ: 
октябрь – декабрь 2020 года). Выборка репрезентативна по типу поселения, полу, возрасту, образованию и 
социально-трудовому статусу (занятое, незанятое население). Объем выборки – 1566 респондентов. Организа-
тор исследования: Башкирский филиал ФНИСЦ РАН.

опасность условий труда на основном месте 
работы. Малоопытные вахтовые работники 
меньше обращают внимание на опасность 
условий труда и другие практики наруше-
ния трудового законодательства со стороны 
работодателя.

Заключение
Результаты исследования показали, что 

работа вахтовым методом остается одной из 
распространенных моделей трудовой актив-
ности в стратегиях и образе жизни населения 
РБ, особенно сельского. Главной причиной 
выезда на вахтовую работу сами респонден-
ты называют низкий уровень оплаты труда 
в месте постоянного проживания. Вместе с 
тем отсутствие работы в населенном пун-
кте в качестве главной причины отметил 
почти каждый десятый городской житель 
(за исключением Уфы) и каждый четвертый 
сельский. Выявлено, что для подавляющего 
большинства (более 80%) участников опроса 
работа вахтовым методом – вынужденная. 
Нравится работать таким образом только 
одному из десяти опрошенных. Даже сре-
ди самых опытных вахтовиков доля тех, кто 
адаптировался и привык к вахтовому мето-
ду работы, невысока.

Большая часть респондентов (более 90%) 
выезжает на работу в другой регион России, 
в основном в Тюменскую область, чаще все-
го в Ханты-Мансийский автономный округ 
и Ямало-Ненецкий автономный округ, реже 
в Свердловскую область, Красноярский 
край, Республику Саха (Якутия), г. Москву, 
Челябинскую область и т. д. В тройку круп-
нейших отраслей, использующих мобиль-
ный вахтовый труд, входят нефтяная и 
газовая промышленность, строительство
(¾ опрошенных).

Большая часть вахтовых работников 
(87,6%) имеет оформленные трудовые от-
ношения с работодателем. Вместе с тем 
бессрочные трудовые контракты заключе-
ны у чуть больше половины опрошенных. 
Специфическими особенностями условий 
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труда вахтовых работников являются пре-
вышающая стандартные нормы средняя 
продолжительность рабочей недели; высо-
кая доля опасных для здоровья рабочих мест. 
Вместе с тем вахтовые работники значи-
тельно лучше оценивают уровень своего ма-
териального положения, чем остальное за-
нятое население РБ, несмотря на семейную 
и детскую нагрузку.

Около 70% опрошенных вахтовых работ-
ников не сталкивались с такими ситуация-
ми, как неоплачиваемый отпуск, задержка 
заработной платы, сверхурочная работа без 
оплаты, неполная выплата зарплаты, выдача 
заработной платы «в конверте». Однако 28% 
респондентов отметили, что им приходи-
лось сталкиваться с одной, двумя или тремя 

из названных ситуаций за последние 12 ме-
сяцев; 4% испытали на себе практически все 
названные случаи. Наиболее часто из отме-
ченных ситуаций встречались случаи сверх-
урочной работы без оплаты, реже всего – вы-
платы заработной платы «в конверте».

Анализ ответов новичков и более опыт-
ных вахтовых работников позволил сделать 
предположения о некоторых особенностях 
и тенденциях вахтового труда, к примеру, о 
росте вовлеченности женщин и городских 
жителей (в частности г. Уфы) в вахтовую тру-
довую миграцию, о расширении влияния 
факторов прекаризации вахтового труда.
К позитивным явлениям следует отнести 
возможность повышения образования по 
мере накопления опыта на вахтовой работе.
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Turakayev M.S., Baimurzina G.R.

A FLY-IN FLY-OUT WORK THROUGH THE EYES
OF TEMPORARY LABOR MIGRANTS FROM BASHKORTOSTAN
The relevance of the research is based on the signifi cant prevalence of fl y-in fl y-out work among the 
residents of the Republic of Bashkortostan and the lack of empirical data about this deep-rooted 
phenomenon in the region. Obviously, this is not a specifi c regional problem, since a large number 
of Russians (and residents of other countries) are forced to work on a fl y-in fl y-out pattern, the 
working conditions of which are substandard, and which are often harmful or dangerous to health 
and are susceptible to precariousness, while the income and expenses, movement and lifestyle of 
fl y-in fl y-out pattern workers have economic, social and demographic consequences. The proposed 
paper based on the data of a representative sociological study of working conditions of fl y-in fl y-out 
pattern workers from Bashkortostan (sample size 1,155 people) analyzes the socio-demographic 
characteristics of fl y-in fl y-out pattern workers (gender, age, education, place of permanent residence, 
the existence of family and children) and their relationships with the reasons for choosing the fl y-in 
fl y-out pattern employment model, with the duration of involvement in this kind of work, social and 
labor status and the perception of working conditions. In contrast to other studies, our approach is 
to analyze the temporary labor migration of the residents of a particular region working on a fl y-in 
fl y-out pattern basis both inside and outside the region. It made it possible to connect the problem 
of fl y-in fl y-out  work with the problems of social and economic development of the territory, to 
specify socio-demographic characteristics of fl y-in fl y-out pattern workers from the Republic of 
Bashkortostan; causes and factors of their involvement in fl y-in fl y-out pattern work migration; 
changes in the social and labor situation as the experience of fl y-in fl y-out pattern of work grows. 
The number of questions in the questionnaire was limited due to the survey method (via web link), 
which did not allow us to cover many important aspects of employment quality more broadly: 
the number of social guarantees, opportunities for professional growth and health maintenance 
(recovery), trade union membership, etc. Further research is needed on women’s involvement in fl y-
in fl y-out pattern of work and the specifi cs of rotational work in other sectors of the economy not 
related to the fuel and energy complex.

Fly-in fl y-out pattern of work, temporary labor migration, working conditions, work experience, 
Bashkortostan.
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Кризисные периоды в экономике создают ситуацию нестабильности, когда цены на товары ра-
стут, а доходы населения падают. Их характерной чертой является рост инфляции и безрабо-
тицы. В истории России есть конкретные периоды, в которые экономический кризис напрямую 
влиял на уровень жизни населения. В свою очередь уровень жизни – показатель, характеризую-
щий степень удовлетворения потребностей людей, что напрямую связано с доходами. В статье 
поставлена цель определить влияние кризисов 2008, 2014 и 2020 гг. на уровень жизни населения. 
В качестве информационной базы использованы данные статистики и социологических опросов, 
качественно характеризующих общественное мнение. Выборка опроса населения Вологодской 
области составляет 1500 человек в 8 муниципальных районах и двух крупных городах – Вологде и 
Череповце. Рассмотрены различные теоретико-методологические подходы к понятию кризиса. 
Кроме того, анализируются такие показатели, как индекс потребительских настроений, обе-
спеченность и потребность в товарах длительного пользования. В результате исследования 
подтверждено наличие тесной взаимосвязи между наступлением кризисных периодов и падени-
ем доходов и потребительской активности населения. Но при этом рост денежных доходов не 
всегда соответствует росту фактических, так как в кризисные периоды наиболее сильно про-
явилась инфляция. Выделены единые тенденции, свойственные кризисам, и их незначительные 
различия.

Уровень жизни, экономический кризис, регион, фактический и желаемый доход, стоимость жиз-
ни, индекс потребительских настроений.
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Введение
Уровень жизни – это степень удовлетво-

рения материальных и духовных потребно-
стей людей, достигаемая при помощи соз-
даваемых материальных и экономических 
возможностей и условий. Удовлетворение 
потребностей определяется потреблением 
и соотношением уровня доходов и стоимо-
сти жизни (Бобков, 2007). Соответствующая 
уровню удовлетворения потребностей че-
ловека стоимость совокупности предметов 
потребления называется стоимостью жизни 
(Мирсаидов, Мирсаидов, 2012). В меньшей 
степени уровень жизни связан с другими 
социально-экономическими показателями 
общего благосостояния. Среди них услуги 
образования и здравоохранения, социально-
культурная среда, жилищные условия и т. д.

Качество жизни представляет собой бо-
лее обширный комплекс условий жизне-
деятельности человека. Данное понятие 
включает в себя наряду с уровнем жизни 
характеристики экологической среды, соци-
ального благополучия, политического кли-
мата, психологического комфорта и связано 
с восприятием людьми своего положения в 
зависимости от культурных особенностей, 
системы ценностей и социальных стандар-
тов, существующих в обществе (Белехова, 
Россошанский, 2015). В нашей работе внима-
ние будет сконцентрировано на более узком 
понятии уровня жизни, исключающем на-
громождение факторов, влияющих на него 
(например, некоторые исследователи учи-
тывают этническую принадлежность, тип 
работы, свободное время и т. д. (Dolan et al., 
2008). Статья посвящена анализу изменений 
уровня жизни, вызванных экономическими 
кризисами 2008, 2014 и 2020 гг.

К. Маркс считал, что экономические кри-
зисы – это определенные фазы цикла капи-
тализма, во время которых происходит на-
сильственное восстановление нарушенных в 
ходе развития капиталистической экономи-
ки основных пропорций воспроизводства 
(Marx, Engels, 1894). Экономические кризи-
сы принято соотносить с падением произ-
водства или деловой активности в государ-
стве. Они являются естественной частью 

макроэкономических циклов и тем неиз-
бежным условием, с которым сталкивается 
экономика любого государства. Но кризисы 
носят исторически прогрессивный характер, 
так как обращают внимание на слабые сто-
роны экономики государства и заставляют 
преодолевать их (Цветков, 2015).

Именно таким в ХХI веке стал финан-
совый кризис, начавшийся 15 сентября 
2008 года, крупнейший со времен Великой 
депрессии. Наступившему коллапсу пред-
шествовал ипотечный кризис в США в сере-
дине 2007 года. Правительство искусственно 
ограничивало рост ипотечных ставок, стре-
мясь таким образом обеспечить доступным 
жильем наиболее бедную часть населения.

С 90-х гг. ХХ века, когда Россия, Индия и 
Китай открыли рынки для всего мира, нача-
ло активно наращиваться производство, что 
привело к замедлению темпов инвестиро-
вания. К 2007 году долгосрочные процент-
ные ставки упали, цены на жилье выросли 
(Тарасова, 2015).

Коллапс, который возник в США, повлек 
за собой колоссальные последствия для ми-
ровой экономики. Поскольку кризис изна-
чально был финансовым, то в конце 2008 года 
он в первую очередь отобразился на бан-
ковской системе. Лишь потом стал страдать 
реальный сектор стран Европейского союза, 
Азии и России. Начало 2009 года характе-
ризовалось масштабным падением произ-
водства, ростом количества невыплаченных 
кредитов и безработицы со времен кризиса 
1929–1933 гг.

Следующим витком в цикле мировых 
кризисов стал 2014 год. В связи с присоеди-
нением Крыма к Российской Федерации ряд 
государств ввел против России экономиче-
ские санкции. В первую очередь были замо-
рожены активы некоторых крупных россий-
ских компаний в банках США и ЕС, наложены 
визовые ограничения для лиц, включенных 
в санкционные списки (как правило, вла-
дельцев крупных предприятий и политиков).

Из-за введения западными странами эм-
барго на экспорт и импорт в Россию многих 
технологий и оборудования, напрямую свя-
занных с научно-техническим развитием, на 
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производстве и на рынке добычи полезных 
ископаемых начался кризис (Фиранчук, 2017).

Однако даже в наиболее пострадавших 
отраслях российской экономики существо-
вали возможности компенсировать потери 
от санкционного давления. Так, например, 
российский экспорт вооружений в страны 
Азии, Африки и Латинской Америки остался 
практически неизменным. Такая ситуация 
позволяла России справляться с кризисом 
в среднесрочной перспективе, но лишние 
затраты, обусловленные потерями от свер-
нувшегося экспорта сырья на европейский 
рынок и отмененных сделок с западными 
компаниями, негативно отразились на дохо-
дах населения (Пожималин, 2020).

Следующий кризис связан с объявлен-
ной в апреле 2020 года пандемией и рас-
пространением вируса COVID-19. Пандемия 
повлияла практически на все сферы жизне-
деятельности: от приоритетов ведения госу-
дарственной (в том числе международной) 
политики до повседневного образа жизни 
каждого человека. При этом особенно се-
рьезный ущерб был нанесен социально- 
экономическим системам многих стран и 
макрорегионов.

Пандемия и связанные с ней события 
оказали значительное негативное воздей-
ствие на социально-экономическое поло-
жение населения России. Как отмечают экс-
перты, эпидемия коронавируса негативно 
отразилась на доходах и потребительских 
расходах населения, на объеме производства 
и услуг в реальном секторе экономики, на 
торговле и сфере услуг, на инвестиционной 
и инновационной активности и доходности 
экономических агентов, на потоках капита-
ла, снабженческо-сбытовых цепочках и, что 
немаловажно, на рынке труда занятого на-
селения1.

Цель работы – анализ влияния кризис-
ных периодов на уровень жизни населения 
региона.

Особую актуальность исследованию при-
дают реалии, в которых российское и миро-

1 Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) во II квартале 2020 года (2022). Москва: НИУ ВШЭ, 2020. 23 с.
2 Социальная политика для современной России: цели и измерения (2012): мат-лы Междунар. конф., посв. 

памяти А.Ю. Шевякова / отв. ред. В.В. Локосов. Москва: Экономическое образование. С. 15–30.

вое сообщество находится с февраля 2022 
года. Введение новых пакетов санкций про-
тив России, нарушение глобальных цепочек 
поставок, уход иностранных компаний из 
страны усугубляют процессы, начавшиеся в 
2020 году.

Методика исследования
Данные, которые собираются и анализи-

руются органами государственной статисти-
ки, используются для оценки динамики эф-
фективности государственного управления 
и социально-экономического развития. Эта 
информация обладает высокой степенью 
достоверности, сопоставимостью и появля-
ется достаточно оперативно. Ее минус в том, 
что она не дает полного понимания различ-
ных аспектов социальных и общественно-
политических процессов. Прежде всего это 
проявляется в анализе показателей, связан-
ных с настроением людей, их отношением к 
различным сферам личной и общественной 
жизни, деятельности власти, принимаемым 
ими решениям, тем или иным социальным 
действиям.

Подобную информацию можно получить 
при помощи изучения общественного мне-
ния. В развитых странах распространена си-
стема мониторинга – институты непрерыв-
ного наблюдения, анализа и прогнозиро-
вания социальных процессов. Мониторинг 
организован во власти и структурах хозяй-
ственного управления в большинстве стран 
мира с целью подготовки, принятия и кон-
троля управленческих решений.

Научными центрами федерального уров-
ня проводится мониторинг общественного 
мнения жителей России2. В регионах мони-
торинговые исследования осуществляются 
нерегулярно. В большей части городов от-
сутствуют постоянные сети наблюдений и 
их целевая координация.

Соответствующий опыт мониторинго-
вых исследований в последние двадцать лет 
накоплен коллективом Вологодского науч-
ного центра РАН. Регулярный мониторинг 
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проводится под руководством чл.-корр. РАН, 
д-р экон. наук, проф. В.А. Ильина. Изучается 
социальное самочувствие населения в усло-
виях современного экономического поло-
жения. В результате удается получать боль-
шой объем данных для объективной оценки 
процессов, происходящих в разных сферах 
общественной жизни Вологодской области.

Впервые мониторинг общественного 
мнения был осуществлен в 1993 году. В ка-
честве территорий для исследований высту-
пали крупные города – Вологда и Череповец, 
а также три муниципальных района. Уже на-
чиная с 1996 года областная выборка стала 
регулярной: опрос проходил каждые два ме-
сяца среди 1,5 тыс. человек в возрасте 18 лет 
и старше.

Важная роль в становлении и разви-
тии социологии в ВолНЦ РАН принадлежит 
Институту социально-политических иссле-
дований РАН. Большой вклад в развитие 
этого направления внес директор учреж-
дения – академик Геннадий Васильевич 
Осипов. В дальнейшем исследования ИСПИ 
РАН стали базой для всевозможных методо-
логических и методических подходов в мо-
ниторинге, который проводили специали-
сты ВолНЦ РАН (Ильин, 2015).

Благодаря регулярным опросам населе-
ния удалось получить большой объем ин-
формации об основных тенденциях и ди-
намике социального самочувствия жителей 
региона, понять, как население реагирует 
на реалии экономической и политической 
обстановки в Вологодской области и стране 
в целом. Очевидно, что независимые иссле-
дования общественного мнения стали неза-
менимым инструментом для оценки эффек-
тивности регионального и государственного 
управления.

За все время изучения в регионе и стране 
происходили различные общественно зна-
чимые события, с учетом их изменялся спи-
сок вопросов для аудитории. Следует пом-
нить, что сегодня мониторинг общественно-
го мнения, разработанный специалистами 
ВолНЦ РАН, – это единственный прецедент 
на территории РФ как по организации, так и 
по регулярности проведения. Для соблюде-

ния принципа регулярности опросов в реги-
оне создана сеть, в которую входят анкетеры 
и супервайзеры для работы на местах. Также 
подключены сотрудники ВолНЦ РАН, осу-
ществляющие координацию работ, обраба-
тывающие и анализирующие поступающую 
информацию.

В качестве метода опроса используется 
анкетирование респондентов в количестве 
1500 человек, проводимое по месту их жи-
тельства. Опрашиваемый самостоятельно 
заполняет анкету, затем передает ее анке-
теру. Репрезентативность полученной ин-
формации обеспечивается применением 
модели многоступенчатой районированной 
выборки, а также квотным отбором единиц 
наблюдения на последней ступени.

Всего выборка включает 3 ступени. На 
первой ступени происходит выделение 
типичных субъектов Вологодского реги-
она. Сегодня это два города – Вологда и 
Череповец и 8 районов. На второй прово-
дится территориальное районирование 
уже внутри отобранных субъектов. Третья 
ступень включает отбор респондентов по 
определенным квотам с учетом пола и воз-
раста. Величина погрешности – не выше 3% 
при доверительном интервале 4–5%. Нами 
учтена информация за 2007–2022 гг. В него 
вошли кризисы 2008, 2014, 2020 гг., а также 
периоды выхода из кризисов.

Для оценки динамики показателей вы-
бран наиболее эффективный способ – ин-
дексный метод. Для того чтобы рассчитать 
индекс, необходимо из доли положительных 
ответов вычесть долю отрицательных, за-
тем, чтобы избежать отрицательных вели-
чин, прибавить 100. Таким образом, если все 
ответы будут отрицательными, получается 0, 
а если все положительные – 200. Равновесие 
ответов дает в сумме 100, что считается ней-
тральным значением.

При расчете индекса социальной напря-
женности необходимо читать результаты 
в обратном порядке: 0 является абсолютно 
положительным значением, 200 – абсолют-
но отрицательным.

В качестве теоретико-методологических 
подходов к определению понятия «эконо-



138 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 26   •   № 6   •   2022

Качество жизни и человеческий потенциал территорий

мический кризис» выделяются диалектико- 
материалистический, циклический, си-
нергетический и инновационный (табл. 1). 
Рассматривая кризисные периоды 2008, 
2014 и 2020 гг., остановимся на диалектико-
материалистическом подходе к пониманию 
кризисов, то есть определим эти периоды 
как фазы нарушения основных пропорций 
воспроизводства при капитализме. Также 
необходимо иметь в виду и другие подходы, 
существующие в экономическом дискурсе.

Результаты исследования
В первую очередь рассмотрим стати-

стические показатели среднедушевых де-
нежных доходов населения, которые, по 
мнению ряда зарубежных исследователей, 
являются одной из основных детерминант 
счастья (Stutzer, Frey, 2012). Доходы жителей 
Вологодской области стабильны относитель-
но показателей других регионов, где с 2013 
по 2021 год наблюдается падение среднеду-
шевых доходов населения (табл. 2).

В первом полугодии 2022 года на фоне 
санкционных ограничений доходы населе-

ния всех субъектов снизились. В это время 
Вологодская область существенно не выде-
лялась на фоне соседних регионов.

Рассмотрим подробнее влияние инфля-
ции на среднедушевые доходы населения 
Вологодской области. В кризисный 2014 год 
инфляция достигла 12%. В 2016 году ситуа-
ция стабилизировалась и оставалась доста-
точно стабильной до 2020 года (рис. 1).

После кризиса 2020 года инфляция вновь 
резко выросла с 5,28 до 9,31% ко второму 
кварталу 2022 года. В отличие от кризиса 
2014 года кризис 2020 года не нанес дохо-
дам жителей региона такой существенный 
ущерб – инфляция выросла с лагом в 1 год. 
Таким образом, в кризисные и послекризис-
ные годы инфляция обесценивает среднеду-
шевые доходы населения.

С 2008 года инфляция очень сильно 
зависит от изменения курса рубля по от-
ношению к доллару и евро, удорожания 
тарифа естественных монополий, изме-
нений мировой рыночной конъюнктуры и 
роста цен на нефть (Блулатникова, Молда-
ван, 2019).

Таблица 1. Теоретико-методологические подходы к определению понятия «экономический кризис»
Подход Авторы Суть

Диалектико- 
материалистический К. Маркс, Ф. Энгельс Кризис – это фаза развития (в рамках формационного подхода) диалек-

тического противоречия в жизни общества 

Циклический Н.Д. Кондратьев Кризис – это результат экономического роста, создающего структурные 
напряжения в экономике государства 

Синергетический П. Самуэльсон Кризис – это равновесное состояние экономики, стимулирующее появ-
ление новых технологических прорывов

Инновационный Й. Шумпетер
Кризис – это следствие фиктивного «экономического бума», сопрово-
ждающегося распространением финансовых инноваций, которые заме-
щают инновационное развитие реального сектора мировой экономики 

Составлено по: (Marx, Engels, 1894; Schumpeter, 1949; Samuelson, 1955; Кондратьев и др., 2002).

Таблица 2. Среднедушевые денежные доходы населения регионов (в ценах 2021 года), руб.

Регион
Год 2022 год

(среднее за 1 полугодие)2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Вологодская область 31406 32181 32934 33396 31794 31865 32603 32314 31454 29802
Республика Карелия 36570 34395 34422 33481 34040 34633 35672 35503 34746 30838
Архангельская область 42040 41299 40650 38960 39422 39804 40704 40028 39217 36319
Ярославская область 36489 35544 36367 34572 34155 32332 32982 32122 32919 29647
Костромская область 28461 28891 29356 29224 29721 27943 28812 27866 27985 25599
Источник: данные ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57039
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В целом с 2007 по 2022 год среднемесяч-
ный фактический доход на одного члена семьи 
в Вологодской области вырос на 14 тыс. руб. 
Наиболее бурный рост доходов пришелся на 
период с 2009 по 2014 год, когда среднеме-
сячный доход увеличился на 6 тыс. руб. Во 
время кризиса, возникшего после введения 
санкций против России, этот процесс за-
медлился, но не остановился – доходы по-
прежнему продолжали расти (рис. 2).

Среднемесячный доход на одного члена 
семьи, необходимый для нормальной жиз-
ни (далее для удобства будет называться 

желаемый среднемесячный доход), с 2007 
по 2022 год вырос на 38 тыс. руб. В кризис-
ный период 2014–2017 гг. запросы россиян 
практически не росли, оставаясь в пределах 
38–41 тыс. руб. Значительный рост желае-
мых доходов россиян приходится на годы 
выхода из кризисных ситуаций: на 6 тыс. 
руб. с 2009 по 2010 год, на 4 тыс. руб. с 2017 
по 2018 год (рис. 3).

Таким образом, среднемесячный же-
лаемый доход увеличился с 2007 по 2022 гг.
в 3,2 раза, а среднемесячный фактический –
в 3,6 раза. Соотношение фактического дохо-

Рис. 1. Среднедушевые денежные доходы населения Вологодской области, руб.
Источники: данные ЕМИСС по среднедушевым доходам. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57039;

данные ЕМИСС по ИПЦ. URL: https://fedstat.ru/indicator/31074
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Рис. 2. Среднемесячный фактический доход на одного члена семьи, Вологодская область, руб.
Источник: данные мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения ВолНЦ РАН.
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да и дохода, необходимого для нормальной 
жизни, в 2008 году составило 3,1 раза, в 2021 – 
2,8 раза. Стабильно остается пропасть между 
нынешним заработком жителей области и 
тем материальным достатком, к которому 
они стремятся.

С 2007 по июнь 2022 года на 7 п. п. сни-
зилась доля респондентов, оценивающих 
материальное положение своей семьи как 
хорошее, и на 5 п. п. – как среднее. В то же 

время удельный вес тех, кто оценил матери-
альное положение своей семьи как плохое, 
вырос на 10 п. п., с 22,2 до 32,3% соответ-
ственно (рис. 4).

В период с 2007 по июнь 2022 года удель-
ный вес опрашиваемых, которые считают, 
что рост цен будет опережать рост доходов, 
увеличился на 18 п. п. Коэффициент инфля-
ции, составивший в 2008 году 13,28%, на 
протяжении всего периода колебался от 3 до 

Рис. 3. Среднемесячный доход на одного члена семьи,
необходимый для нормальной жизни, Вологодская область, руб.

Источник: данные мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения ВолНЦ РАН.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы оценили материальное положение
Вашей семьи?» (Вологодская область), % от числа опрошенных

Источник: данные мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения ВолНЦ РАН.
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13% и в 2021 году равнялся 10,97%3. Особенно 
сильно инфляция затронула фактические 
доходы россиян в годы введения санкций. В 
2014 году коэффициент инфляции был ра-
вен 11,36%, в 2015 году – 12,91% (рис. 5).

Мы видим, как относительно позитивно 
к росту своих доходов относились респон-
денты до 2008 года. В 2007 году 7,6% опро-
шенных заявили, что их доходы будут расти 
быстрее инфляции, в дальнейшем этот пока-
затель оставался в пределах 2–4%.

С 2007 по июнь 2022 года показатель до-
хода, который респонденты считают «не-
обходимым для нормальной жизни», вы-
рос с 16791 до 54459 руб., т. е. в 3,2 раза. 
Среднемесячный фактический доход уве-
личился с 5440 до 19423 руб., т. е. в 3,6 раза. 
Несмотря на то, что по сравнению с 2007 го-
дом размер среднемесячного фактического 
дохода повысился всего на 13983 руб., а до-
хода, «необходимого для нормальной жиз-
ни», – на 37668 руб., их соотношение сокра-
тилось (рис. 6).

Таким образом, по всем показателям 
виден значительный разрыв в желаемых 
и фактических доходах жителей области. 

3 Таблицы инфляции // Уровень-инфляции.рф: сайт. 2010–2022. URL: https://xn----ctbjnaatncev9av3a8f8b.
xn--p1ai/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F
%D1%86%D0%B8%D0%B8

Кроме того, появляется все больше песси-
мистических прогнозов по поводу роста цен, 
опережающего рост доходов. Растет число 
респондентов, оценивающих материальное 
положение своей семьи как плохое.

Далее проанализируем данные социоло-
гических опросов населения о количестве 
потребляемых товаров и получаемых услуг, 
самооценке своего текущего материального 
положения за период с 2007 по 2020 год.

В это время значительно выросло ко-
личество людей, оценивающих свое мате-
риальное положение хуже, чем год назад
(на 14 п. п.), и снизился удельный вес тех, 
кто оценивает его лучше, чем в предыдущем 
году (на 9 п. п.; рис. 7).

Самое значительное увеличение доли 
оценивающих свое материальное поло-
жение хуже, чем год назад, зафиксиро-
вано в 2009 году (на 24 п. п. по сравнению
с 2008 годом) и в 2015 году (на 9 п. п. по срав-
нению с 2014 годом).

Доля тех, кто считает свое материальное 
положение неизменным, за весь исследу-
емый период сократилась на 6 п. п. Самые 
низкие показатели отмечены в 2009 (на 14 п. п. 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Как Вы предполагаете, в течение ближайшего года
Ваши доходы (доходы Вашей семьи) будут расти быстрее, чем цены, примерно теми же темпами, 

что и цены, или медленнее, чем цены?» (Вологодская область), % от числа опрошенных
Источник: данные мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения ВолНЦ РАН.
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ниже, чем в 2008 году) и 2015 гг. (на 11 п. п. 
ниже, чем в 2014 году).

За тот же период удельный вес людей, 
считающих, что их материальное положение 
улучшится, снизился с 15 до 6%. Доля тех, кто 
говорит, что их материальное положение 
ухудшится, возросла с 11 до 23% (рис. 8).

Самые серьезные изменения этого по-
казателя также наблюдались в 2009 и 2015 гг.
Доля тех, кто ожидает ухудшения своего 
материального благосостояния, в 2009 году 
увеличилась на 10 п. п. по сравнению с 2008 
годом, а в 2015 году возросла на 8 п. п. по 
сравнению с 2014 годом.

Рис. 6. «Необходимый для нормальной жизни» и фактический среднемесячный доход
на одного члена семьи, Вологодская область, руб.

Источник: данные мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения ВолНЦ РАН.

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете свое материальное положение:
оно лучше или хуже, чем было год назад?», Вологодская область, % от числа опрошенных

Источник: данные мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения ВолНЦ РАН.
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Динамика оценок настоящего и ожидае-
мого материального положения во многом 
совпадает. Население склонно прогнозиро-
вать самые худшие сценарии для своего бла-
госостояния, если в настоящий момент ис-
пытывает материальные трудности.

Далее рассмотрим индекс потребитель-
ских настроений, отображающий нацелен-
ность потребителей на приобретение дорого-
стоящих товаров и услуг, что напрямую свя-
зано с их уверенностью в экономической 
ситуации в стране (Воробьева, 2018). С 2007 
по 2020 год значение этого показателя сни-
зилось во всех социально-демографических 
группах населения области. Самые значи-
мые спады приходились на послекризисные 
2009 и 2015 гг., а также кризисный 2020 год. 
Стоит обратить внимание на то, что индекс 
потребительских настроений снижался в те-
чение 2020 года после начала пандемии.

В 2020 году по сравнению с 2007 годом 
индекс потребительских настроений стал 
меньше у мужчин на 24 п. п., в то время как у 
женщин – на 21 п. п. (табл. 3).

Среди возрастных групп самый серьез-
ный спад показателя характерен для ре-
спондентов до 30 лет (на 34 п. п.). Если в 2007 
году молодежь была больше всех нацелена 
на дорогостоящие покупки, то к декабрю 

2020 года, наоборот, меньше остальных воз-
растных групп.

Несмотря на то что люди с неполным 
высшим и высшим образованием являют-
ся социальной группой, которая стабильно 
имеет самый высокий индекс потребитель-
ских настроений, в ней показатель претер-
пел значительные изменения, снизившись 
на 28 п. п.). Такая же ситуация наблюдает-
ся среди респондентов, относящихся к 20% 
наиболее обеспеченной части населения. За 
13 лет индекс потребительских настроений 
внутри данной группы упал на 30 п.

Большое значение для оценки доходов 
населения имеет возможность приобретать 
товары длительного пользования, то есть те 
товары, для покупки которых, как правило, 
приходится откладывать средства, их срок 
службы составляет несколько лет и позволя-
ет выдерживать многократное потребление 
(Шафранов, 2016).

В целом с 2007 по 2020 год повысилась 
доля населения, обеспеченного мобильными 
телефонами, верхней одеждой, компьютера-
ми и автомобилями. Однако число людей, 
заявивших о том, что в достаточной мере 
обеспечены холодильниками, телевизора-
ми, пылесосами, снизилась. Практически не 
изменился процент обеспеченных легкой 

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, через год
Ваше материальное положение будет лучше, хуже или примерно таким же, как сейчас?»,

Вологодская область, % от числа опрошенных
Источник: данные мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения ВолНЦ РАН.
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одеждой, стиральными машинами, обувью, 
мебелью и квартирами (табл. 4).

В отличие от фактической обеспечен-
ности промышленными товарами показа-
тель потребности в них имеет более одно-

родную тенденцию к сокращению. Доля тех, 
кто ответил, что нуждается в приобретения 
квартиры, верхней одежды, мебели, обуви, 
компьютера, пылесоса, мобильного теле-
фона, стиральной машины и холодильника, 

Таблица 3. Динамика индекса потребительских настроений в различных
социально-демографических группах населения, Вологодская область, пунктов

Категория населения
Год

2007 2009 2013 2015 2017 2018 2019 2020
Пол

Мужской 107,8 75,9 91,0 76,8 84,9 90,9 91,1 86,5
Женский 104,4 75,0 89,8 77,3 84,3 89,1 90,8 86,6

Возраст
До 30 лет 115,2 79,9 94,5 82,9 88,0 93,9 97,4 89,6
30–55 лет 107,1 72,7 91,4 75,2 85,1 90,5 91,6 87,1
Старше 55 лет 95,7 71,1 85,6 76,0 82,0 87,1 87,2 84,6

Образование
Н/среднее и среднее 100,2 74,0 83,4 73,6 79,1 83,3 85,9 84,0
Среднее специальное 105,9 73,1 88,7 76,9 86,5 92,4 92,9 86,7
Н/высшее и высшее 113,1 79,4 99,2 81,1 88,3 93,5 93,7 89,0

Доходные группы
20% наименее обеспеченных 88,2 67,8 71,2 62,5 72,2 71,8 74,3 69,9
60% среднеобеспеченных 105,5 72,0 90,8 77,0 83,8 91,1 90,3 87,4
20% наиболее обеспеченных 124,7 83,0 108,9 91,0 97,6 104,3 106,4 100,4

Территории
Вологда 104,2 71,3 92,3 75,9 81,9 85,8 89,1 85,0
Череповец 114,9 72,6 97,7 83,3 84,3 90,1 93,1 87,3
Районы 102,3 76,0 85,3 74,2 86,2 92,0 90,7 87,1
Источник: данные мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения ВолНЦ РАН.

Таблица 4. Оценка обеспеченности семьи промышленными товарами, Вологодская область
(вариант ответа «Обеспечены в достаточной мере»)*, % от числа опрошенных

Вариант ответа
Год

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Холодильник 72,1 74,3 75,3 81,5 77,2 82,3 83,5 76 68,2 60,6 72,2 70,9 68,1 67,1
Легкая одежда 66,7 67,3 67,3 65,5 63,7 69,9 76,4 73,1 63,2 59,7 66,4 69,5 69,3 65,5
Стиральная машина 64,1 67,7 72,7 75,9 71,5 78,5 82,2 72,7 66,1 59,6 68,9 68,8 66,0 65,2
Телевизор 72,8 76,9 78,2 80,4 79,4 79,3 83,1 77,4 63,2 57,9 65,9 70,8 66,4 64,1
Мобильный телефон 55,3 67,8 73,0 75,0 71,9 81,3 85,5 77,6 68,5 62,3 68,7 71,2 64,7 63,4
Верхняя одежда 58,3 61,9 60,1 58,3 58,1 64,5 66,4 64,5 55,9 55,5 59,3 63,2 63,3 61,6
Обувь 60,3 63,3 60,9 60,2 59,7 66,5 69,6 69,1 60,7 55,7 61,8 66,2 63,7 61,1
Мебель 57,8 57,7 61,9 64,8 60,2 71,1 69,3 63,2 56,3 50,7 61,5 58,7 58,0 58,5
Пылесос 63,6 65,8 71,6 72,5 67,9 74,1 77,3 70,9 60,9 54,5 61,5 60,3 55,3 55,1
Компьютер 26,9 34,4 39,9 41,1 45,7 55,7 60,5 63 54,9 46,3 48,1 50,1 46,9 47,7
Квартира - 40,7 38,8 45,3 42,5 49,6 46,3 50,1 47,8 40,1 44,5 41,1 43,6 40,5
Автомобиль 23,4 25,8 29,1 27,5 28,8 38,2 36,5 39,3 34,8 29,7 33,3 30,2 29,7 28,1
* Вопрос задается в феврале каждого года, с 2007 года.
Источник: данные мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения ВолНЦ РАН.



145ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 26   •   № 6   •   2022

Н.Г. Захаров.   Уровень жизни населения региона в кризисные периоды

но не имеет средств для этого, в 2020 году 
уменьшилась по сравнению с 2007 годом. 
Потребность респондентов в других товарах 
существенно не изменилась (табл. 5).

Таким образом, снижение потребности в 
большинстве указанных товаров при росте 
фактической обеспеченности некоторыми 
товарами длительного пользования сви-
детельствует о позитивной перспективе в 
удовлетворении запросов населения подоб-
ными благами. Отчасти можно говорить о 
том, что некоторые особенно качественные 
товары, например, холодильники или сти-
ральные машины, были приобретены насе-
лением в 2000-х гг. и служат семьям до сих 
пор. То же самое можно сказать о наличии 
квартир в собственности, которые переда-
ются по наследству детям.

Выводы
Подводя итоги, следует отметить, что по 

большинству исследуемых в работе проблем 
зафиксированы негативные тенденции, при-
чем самые значительные спады показателей 
приходятся на кризисные периоды. С ростом 
доходов повышаются и запросы населения, 
меняются представления людей о том, как 
должна выглядеть достойная и полноценная 
жизнь. С другой стороны, рост денежных до-

ходов не всегда соответствует росту факти-
ческого дохода, так как в кризисные перио-
ды наиболее сильно проявилась инфляция.

Особенно четко вырисовывается дихо-
томия при сопоставлении следующих пока-
зателей:

– фактического и желаемого дохода:
в 2007 году средний фактический доход со-
ставлял 5440 руб., а желаемый – 16791 руб.; 
в 2022 году – 19423 и 54459 руб. соответ-
ственно;

– текущего и ожидаемого материально-
го положения: в 2020 году удельный вес ре-
спондентов, ответивших, что их материаль-
ное положение хуже, чем в прошлом году, со-
ставил 28%, а ожидающих, что материальное 
положение будет хуже, – 23%; этот показа-
тель стабильно ухудшается, но в 2009 и 2015 гг.
его падение достигло наивысших точек;
в 2009 году доля тех, кто отмечает ухудшение 
своего материального состояния, равнялось 
43%, а тех, кто ожидает ухудшения, – 26%,
в 2015 году – 36 и 28% соответственно;

– обеспеченности товарами длительного 
пользования и потребности в них; учитывая, 
что население стало более обеспеченным та-
кими товарами, как мобильные телефоны, 
верхняя одежда, компьютеры и автомобили, 
потребность в них фактически не росла.

Таблица 5. Оцените потребность Вашей семьи в промышленных товарах, Вологодская область
(вариант ответа «Нуждаемся, но нет средств»)*, % от числа опрошенных

Вариант ответа
Год

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Автомобиль 39,8 39,9 33,8 34,9 36,9 32,7 36,3 32,3 30,3 35,3 34,3 39,7 32,1 38,8
Квартира – 40,5 31,7 30,5 35,8 34,9 38,6 31,9 30,6 31,3 34,0 38,0 29,9 34,5
Верхняя одежда 30,1 24,1 25,7 29,5 28,3 24,7 23,4 21,6 27,1 24,7 26,1 24,7 21,9 23,7
Мебель 28,5 27,9 23,6 23,5 27,7 20,1 22,6 24,9 24,3 24,9 21,7 25,1 23,1 23,0
Обувь 26,6 23,9 25,9 29,3 27,8 23,3 20,8 19,3 22,8 25,9 24,9 22,3 23,1 23,8
Компьютер 34,3 29,0 25,4 24,5 21,1 17,4 14,7 13,7 14,5 19,1 16,7 19,6 18,7 20,9
Легкая одежда 18,1 18,1 17,1 21,0 20,5 15,7 12,2 12,1 17,5 19,1 17,0 15,7 14,0 17,7
Пылесос 16,8 15,2 12,3 12,0 13,7 13,9 11,1 12,8 13,2 14,6 14,5 16,2 13,8 14,1
Мобильный телефон 18,1 11,9 10,4 8,7 11,5 7,3 5,3 8,1 8,9 11,7 10,5 12,5 13,2 14,4
Телевизор 13,3 9,3 7,9 8,5 8,5 9,7 7,7 8,9 14,1 12,9 12,3 11,6 12,9 14,0
Стиральная машина 20,2 18,3 14,8 12,7 13,5 12,0 9,7 14,7 12,5 13,2 12,4 12,4 12,3 12,6
Холодильник 14,9 13,9 12,1 8,3 10,2 9,0 9,3 12,0 12,1 12,3 9,9 11,1 10,7 11,7
*Вопрос задается в феврале каждого года, с 2007 года.
Источник: данные мониторинга экономического положения и социального самочувствия населения ВолНЦ РАН.
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Если сравнивать кризисные годы между 
собой, то выявляются схожие тенденции: 
падение в соотношении желаемого и факти-
ческого доходов, рост инфляции, ухудшение 
оценок респондентов относительно своего 
материального благосостояния. Разница за-
ключается только в том, каких именно сек-
торов экономики в первую очередь коснулся 
кризис.

Очевидно, что единого способа предот-
вратить негативное влияние экономических 
кризисов на уровень жизни не существует. 
Кризис по-разному воздействует на страны 
в зависимости от их научно-технического 
потенциала, эффективности проводимой 
экономической политики, социальной об-
становки. Политика по выходу из кризис-
ных периодов должна быть направлена на 
создание менее ресурсоемких и более эко-
логичных производств (Порфирьев, 2010).

Таким образом, доходы, уверенность в 
экономической обстановке и надежда на 

материальную обеспеченность в 2008, 2014 
и 2020 гг. снижаются, в то время как запро-
сы населения не перестают расти. Данное 
явление циклично и закономерно, но тре-
бует особого внимания со стороны государ-
ства. При этом задача потребителя – соот-
носить свои потребности с возможностя-
ми, выбирая самый оптимальный путь для 
сбережения доходов и повышения уровня 
жизни.

К сожалению, человек во многом оста-
ется пассивной фигурой в вопросах факто-
ров развития своего уровня жизни, когда 
речь идет о социальной справедливости, 
экологической обстановке, отсутствии на 
рынке определенных товаров ввиду их 
дефицита. Но субъективная норма уровня 
жизни может соответствовать условиям 
развивающегося общества, которое лише-
но роскоши стран первого мира, если блага 
человека в нужной ему мере удовлетворе-
ны (Easterlin, 1995).
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В статье рассматривается социальное моделирование как метод исследования российских регио-
нов с целью выявления неравенств их социально-экономического, социально-политического, со-
циально-культурного развития и возможностей снижения этих неравенств. Новый период раз-
вития России ознаменовался многими дифференциальными процессами, связанными не только с 
общими противоречивыми аспектами функционирования мирового сообщества, но и локальным 
преодолением застойных явлений на пути интеграционных процессов в экономической, социо-
культурной и коммуникационной сферах. Усиливающиеся диспропорции в социально-экономи-
ческом и социокультурном развитии регионов, уровне и качестве жизни населения, опустоше-
ние больших территорий страны вследствие концентрации основного капитала в нескольких 
крупных центрах требуют всестороннего рассмотрения имеющихся проблем и противоречий с 
позиции науки. Целью исследования выступает анализ теоретико-методологических подходов 
к социальному моделированию региональных неравенств с выходом на разработку террито-
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Введение
Актуальной проблемой в условиях со-

временного перехода России к обновле-
нию экономической и культурной систем 
выступает дифференцированный процесс, 
связанный не только с общими противо-
речивыми аспектами функционирования 
мирового сообщества, но и локальным пре-
одолением застойных явлений на пути ин-
теграционных процессов в экономической, 
социокультурной и коммуникативной сфе-
рах. В регионах многие малые города, осо-
бенно удаленные, северные, некомфортные 
для жизни по причине многолетнего недо-
финансирования, отсутствия инфраструк-
турного обеспечения, зависимости город-
ской экономики от промышленности, стали 
депрессивными территориями, что привело 
их к экономическому и культурному застою. 
Тяжелое состояние большинства таких ма-
лых городов, их разноплановые социаль-
ные проблемы требуют дополнительного 
научного взгляда и осмысления с позиции 
регио нального управления.

Регионы России и составляющие их 
территориальные образования с разными 
климатическими условиями и природны-
ми ресурсами являются социальной сре-
дой, в которой формируются условия функ-
ционирования жизнедеятельности людей. 
Дифференциация субъектов РФ по пока-
зателям социально-экономического и со-
циокультурного развития и значительные 

1 Конституция Российской Федерации. Ст. 65 // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_28399/d027bc5c1fa488e9337111c52c7aa947104dc7ad

диспропорции в их развитии приводят к 
поляризации положения социальных групп, 
нерегулируемой миграции населения, повы-
шению общественной напряженности и пр. 
Усиление регионального неравенства спо-
собствует потере стабильности, ухудшению 
уровня и качества жизни людей, стагнации 
регионов.

Субъекты страны различаются не только 
по величине, численности и плотности насе-
ления и другим показателям. В состав РФ до 
недавнего времени входили 22 республики, 
9 краев, 4 автономных округа, 1 автономная 
область, 3 города федерального значения 
и 46 областей1. В результате референдумов, 
проведенных в 2022 году, к 85 российским 
регионам, вертикальная связь с которы-
ми осуществляется через 8 федеральных 
округов, присоединились еще 4 – ДНР, ЛНР, 
Запорожская и Херсонская области. Таким 
образом, субъектов стало 89.

В межрегиональном взаимодействии, 
стратегическом управлении, оперативном 
решении общегосударственных вопросов 
и регулировании межрегиональных отно-
шений, эффективном контроле этих про-
цессов особое значение имеют макрореги-
оны и федеральные округа (Маркин, 2008, 
с. 232). В настоящее время в России 14 ма-
крорегионов (Центральный, Центрально-
Черноземный, Северо-Западный, Северный,
Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, 
Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-

риальных стратегий и политико-управленческих практик, на снижение межрегиональных не-
равенств в социально-экономической и социокультурной сферах. В статье приведены некото-
рые теоретико-методологические подходы отечественных и зарубежных ученых к социальному 
моделированию регионов. Рассмотрены критерии и параметры региональной идентичности 
посредством социального моделирования. Этот метод представлен и в исследовании политико-
управленческих практик федерального и регионального уровней. В качестве направления соци-
ального моделирования в статье рассматриваются типы (модели) местного самоуправления, 
т. е. социальная модель в тех структурах, где имеет место большой потенциал человеческого 
фактора. У органов местного самоуправления в силу их положения в системе государственного 
устройства России есть преимущества, которые важно использовать в ходе реформирования 
социальной сферы и применения социального моделирования.

Социальное моделирование, модели, регионы России, региональные неравенства, управление,
самоуправление.
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 Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальне-
восточный) и 8 федеральных округов: 
Центральный (административный центр –
Москва), Северо-Западный (Санкт-Петербург),
Южный (Ростов-на-Дону), Северо-Кавказ ский
(Пятигорск), Приволжский (Нижний Новго-
род), Уральский (Екатеринбург), Сибирский 
(Новосибирск), Дальневосточный (Хабаровск).

Региональные
неравенства
Проблема территориального устройства 

и управления стала сегодня одной из наибо-
лее острых как среди научного сообщества, 
так и в российской политической практике 
(Владиславлева, Керов, 2020, с. 23). Перед 
учеными и представителями федеральной, 
региональной власти и местного самоуправ-
ления стоит непростая задача, связанная с 
поиском перспективных направлений раз-
вития экономики, ускорением темпов раз-
вития, созданием позитивной социально- 
экономической динамики развития реги-
онов, ростом качества жизни населения 
(Ускова, 2022). Сами регионы, а также боль-
шие и малые города, в нынешний сложный 
период испытывают потребность в преоб-
разовании управления и помощи со сторо-
ны государства. Дальнейшая деградация по-
литической жизни в малых городах и пери-
ферийных территориях страны, социальная 
депривация населения возникают именно 
вследствие упрощения организации мест-
ной власти. Наблюдаемые преобразования 
совершаются при практически полном от-
сутствии научного обоснования этого про-
цесса, так как масштабное переустройство 
организации муниципальной власти осу-
ществляется приблизительно. Это не может 
не вызывать тревогу у населения (Петухов, 
2021, с. 474).

Концентрация населения и трудовых ре-
сурсов в весьма ограниченном числе боль-
ших городов в условиях осложняющейся в 
малых городах демографической ситуации 
может привести к демографическому вакуу-
му в периферийных регионах, к углублению 
разрыва между большими и малыми города-
ми, к нарушению социально-политической 

стабильности в стране со всеми вытекающи-
ми тяжелыми последствиями для России.

Обновление политической, экономиче-
ской и социокультурной систем коренным 
образом меняет быт, социальную и духовную 
жизнь людей регионов и городов. В связи с 
этим комплексное изучение государствен-
ной политики в отношении нивелирования 
межрегиональных неравенств в Российской 
Федерации требует углубленного анали-
за сложившихся федеральных, региональ-
ных и местных политико-управленческих
практик.

Как известно, смысл и значение научных 
исследований социально сложных условий 
развития региональных территорий заклю-
чаются, прежде всего, в их непосредствен-
ной связи с жизнью, социальной практи-
кой, локальной культурой, рекомендациями 
для социальной и экономической политики 
федерального и муниципального руковод-
ства с учетом исторического опыта страны. 
Именно с этой точки зрения можно говорить 
о социально-экономических, социально- 
политических, социально-культурных про-
цессах в различных регионах современной 
России и в этом случае можно применить 
социальное моделирование как инструмент 
изучения и конструирования объектов для 
определения (либо улучшения управления 
ими) возможностей их построения и про-
гнозирования их будущего.

Социальное моделирование, кроме того, 
способно оказывать на человека формиру-
ющее воздействие и влиять на его прак-
тические шаги. В определенном смысле, 
влияя на образ мыслей людей и их пред-
ставление о самих себе, на стиль их жизни, 
потребности, весь спектр настоящих или 
возможных действий, социология форми-
рует будущее.

Целью настоящего исследования являет-
ся анализ теоретико-методологических под-
ходов к социальному моделированию регио-
нальных неравенств с выходом на разработ-
ку территориальных стратегий и политико- 
управленческих практик, на снижение 
межрегиональных неравенств в социально- 
экономической и социокультурной сферах.
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Проведенные в этом направлении иссле-
дования социологов2 фиксируют в обществе 
диспропорции экономического и социаль-
ного развития, усиление региональных не-
равенств, вызывающие недовольство людей 
и порождающие требования к возрождению 
социальной справедливости (равного досту-
па к производству благ и распределения их 
по труду) как пространственной социокуль-
турной нормы российского социума.

Пространство рассматривается как тер-
ритория, место жизни человека (соответ-
ственно, локальное и жизненное простран-
ство), пространство взаимодействий людей в 
глобальном мире, когда географические огра-
ничения в культурном и социальном устрой-
стве отсутствуют (Винокурова, Ардальянова, 
2022, с. 143). Вместе с тем, «территория России 
накладывает своеобразный отпечаток на вос-
приятие и трансляцию российских культур-
ных особенностей» (Шакирова, 2017, с. 133). 
Российское социокультурное пространство 
отличается многообразием этносов и культур 
и на современном этапе может быть охарак-
теризовано как состояние глубоких преоб-
разований на фоне навязывания западных 
ценностей. По сути, речь идет о расколе, «по-
пытке насильственного насаждения «сверху» 
в России ценностей, норм и институтов в 
основном западной цивилизации, которые 
разрушают преемственность развития рос-
сийского общества, разрывают ткань россий-
ской культуры, препятствуют органичному 
соединению традиций и инноваций на базе 
собственного цивилизационного социокуль-
турного кода» (Воронов, 2022, с. 39). Сегодня 
повсеместно наблюдается трансформация 
всей социокультурной сферы: образования, 
науки, здравоохранения, культуры, которые 
в условиях рынка и товарно-денежных отно-
шений перешли в разряд услуг, все чаще пре-
доставляемых населению на платной основе.

2 Исследование проводилось в Институте социологии ФНИСЦ РАН по плановой теме «Социальное моделиро-
вание региональных неравенств и их минимизации в контексте стратегии пространственного развития России» 
(2020–2021 гг.).

3 Минстрой и ДОМ.РФ разработали руководство по повышению Индекса качества городской среды.
URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-i-dom-rf-razrabotali-rukovodstvo-po-povysheniyu-indeksa-kachestva-
gorodskoy-sredy (дата обращения 31.10.2022).

4 Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года: Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_318094/006fb940f95ef67a1a3fa7973b5a39f78dac5681 (дата обращения 28.10.2022).

Справедливости ради стоит отметить, 
что по социально-экономическим и социо-
культурным показателям регионы в каком-
то смысле развиваются. Взять, к примеру, 
тот же индекс качества городской среды, 
разработанный Минстроем и нацеленный 
на улучшение качества городской среды к 
2024 году – на 30%, а к 2030 году – в пол-
тора раза3. В числе «улучшаемых» – соци-
ально-экономические и социокультурные 
показатели: сокращение аварийных домов; 
оборудование жилья водопроводом, кана-
лизацией, отоплением, горячим водоснаб-
жением, газом; освещение улиц; разно-
образие культурно-досуговой и спортивной 
инфраструктуры, увеличение количества 
центров притяжения для населения и даже 
концентрация объектов культурного на-
следия и др. На обеспечение устойчивого 
экономического роста и научно-техноло-
гического развития страны, повышение ка-
чества жизни населения, преодоление дис-
пропорций в социально-экономическом 
развитии регионов направлена и принятая 
в 2019 году Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2025 года4. О дифференциации реги-
онов можно судить по самым различным 
показателям: по уровню заработной платы, 
размеру пенсий, коэффициентам рождае-
мости, смертности, миграционного приро-
ста, уровню безработицы, охвату на   селения 
образованием, численности обучающихся, 
обеспеченности спортивными сооружени-
ями и учреждениями культуры (музеями, 
театрами, библиотеками) и т. д. В качестве 
одного из индикаторов региональной диф-
ференциации приведем некоторые пока-
затели дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, а именно их распределение 
(табл. 1).
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Приведенные количественные показатели 
по возрастанию дотаций лишь части субъектов 
РФ наглядно демонстрируют, насколько раз-
нородны объемы дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – от минималь-
ных значений на 2020 год для Мурманской 
области (14943,8 тыс. руб.) и Республики Коми 
(311093,4 тыс. руб.) до максимальных для 
Республики Дагестан (72892420,5 тыс. руб.)
и Республики Саха (Якутия) (51597946,8 тыс. руб.).

Если взять, например, систему образо-
вания страны, то становится очевидным не-

равномерность социально-экономического 
развития регионов в показателях доступа 
к высшему образованию, где выделяются 
Москва, Санкт-Петербург и Томская область 
с высоким охватом и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ с крайне низким (табл. 2).

О необходимости регулирования в сфере 
образования в регионах на государственном 
уровне Президент РФ обратил особое внима-
ние на заседании Совета по стратегическому 
развитию и национальным проектам в 2019 
году, отметив, что «концентрация вузов и учреж-

Таблица 1. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг., тыс. руб.
Наименование субъекта Российской Федерации* 2021 год 2022 год 2023 год

Мурманская область 14943,8
Республика Коми 311093,4
Вологодская область 1495024,8
Республика Мордовия 3118099,0 1709823,3 2085015,7
Нижегородская область 3784242,7
Хабаровский край 7075048,8 3646682,6 3869089,9
Приморский край 9097061,3 3270660,2 2864394,2
Республика Башкортостан 17172983,9 10725480,8 13812834,9
Республика Саха (Якутия) 51597946,8 52579381,8 46009153,7
Республика Дагестан 72892420,5 73915659,5 71350339,8
Нераспределенный резерв 197855285,4 219352648,2
ВСЕГО (на все субъекты РФ) 718284711,8 718284711,8 731175494,0
* Приведены данные только по некоторым субъектам. Полную информацию по распределению дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 гг. см. в Федеральном законе от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370144/9f2c407b4ef03a4bf2ccaa0
72131192348d359d8 (дата обращения 31.10.2022).

Таблица 2. Охват молодежи в возрасте 18–25 лет высшим образованием
в субъектах Российской Федерации, %

Наименование субъекта Российской 
Федерации

Охват высшим
образованием

Наименование
субъекта Российской 

Федерации

Охват высшим
образованием

Москва < 50 Камчатский край 20
Санкт-Петербург < 50 Тува 20
Томская область 58 Хакасия 20
Забайкальский край 20 Ямало-Ненецкий АО 1
Еврейская автономная область 20 Чукотский АО > 5
Кабардино-Балкария 20 В среднем по РФ: 27
Составлено по: Малиновский С.С., Шибанова Е.Ю. (2020). Региональная дифференциация доступности высше-
го образования в России / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт 
образования. Москва: НИУ ВШЭ. 68 с.; Савицкая Н. (2021). Интеллект без добавочной стоимости: охват населения 
высшим образованием по стране очень неравномерен // Независимая газета. 17 февраля. URL: https://www.ng.ru/
education/2021-02-17/8_8085_education2.html
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дений культуры в крупнейших городах России не 
отвечает интересам территориального разви-
тия страны…», «…у нас должно быть равномер-
ное распределение и учреждений высшей школы, 
и учреждений культуры по всей стране»5.

Вполне очевидно, что получение выс-
шего образования в ряде регионов крайне 
затруднено ввиду их географической уда-
ленности, суровых климатических условий, 
малой численности населения и т. д., но 
отсутствие учреждений образования сужа-
ет перспективы развития таких субъектов, 
провоцирует отъезд молодежи.

Диспропорции в социально-экономиче-
ском развитии регионов можно зафиксировать 
и с помощью других показателей, например 
числа больничных организаций на 10000 чел.

В табл. 3 приведены количественные зна-
чения больничных организаций лишь в не-
которых субъектах Российской Феде рации, с 
тем чтобы показать, например, в регионах 
Крайнего Севера неравномерность обеспече-
ния населения медицинской помощью от мак-
симальных показателей на 10000 человек для
Тюменской области и Ханты-Мансийского АО –
Югра до минимальных в Чукотском АО и 
Приморском крае. Специально взяты данные 
по тем регионам страны, которые находятся 
в экстремальных климатических условиях.

5 Путин недоволен тем, что вузы и культура не распределены по всей территории России (2019) // ТАСС. 
25 декабря. URL: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7423721 (дата обращения 28.09.2022).

Нелишне напомнить, что, несмотря на 
многочисленные попытки снизить социально- 
экономические диспропорции регионов, 
продолжают существовать субъекты-доноры 
и субъекты-реципиенты. Причем субъектов-
доноров в РФ 15–17%, остальные субъекты 
являются дотационными (Зотов, 2017, с. 230). 
Рассуждая о дифференциации территории, 
согласимся с мнением Т.В. Усковой, что «сба-
лансированное территориальное развитие 
Российской Федерации предусматривает 
ориентированность на обеспечение условий, 
позволяющих каждому региону иметь необ-
ходимые и достаточные ресурсы для обеспе-
чения достойных условий жизни гражданам, 
комплексного развития и повышения кон-
курентоспособности экономики регионов» 
(Ускова, 2009, с. 59). При этом «искусство ре-
гиональной политики состоит в том, чтобы, 
сочетая использование вышеназванных ин-
струментов, дать региону минимум, но доста-
точный для его развития» (Ускова, 2009, с. 61).

Следует отметить, что существуют раз-
ные механизмы социально-экономического 
и социокультурного развития регионов. Ряд 
ученых делает вывод, что для минимизации 
региональных неравенств актуальное значе-
ние имеет социальное моделирование этих 
процессов на основе типологии российских 
регионов.

Теоретические подходы
к социальному моделированию
Разработка социального моделирования 

региональных неравенств и путей их пре-
одоления в контексте межрегиональных и 
федеративных отношений потребовала оз-
накомления с различными исследованиями 
для операционализации понятий и анали-
за существующих теоретико-методологи-
ческих подходов. С точки зрения практики 
регионального управления назрел вопрос, 
когда разные административно-территори-
альные образования, расположенные в раз-
личных географических, природных, кли-
матических условиях, имеют неравные воз-
можности формирования и исполнения сво-

Таблица 3. Число больничных организаций
в субъектах Российской Федерации –

районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях (на 10000 чел. населения), ед.

Наименование субъекта
Российской Федерации 2018 год 2019 год 2020 год

Тюменская область 79 77 77
Ханты-Мансийский
авт. округ - Югра 56 55 55

Республика Коми 50 48 47
Мурманская область 41 38 38
Хабаровский край 33 32 33
Приморский край 6 6 6
Чукотский АО 3 1 1
Источник: Экономические и социальные показатели районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей в 2000–2020 гг. 
(2021) / Федеральная служба государственной статистики. М., 2021. 
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Pokaz_KS_2000-2020.pdf 
(дата обращения 09.11.2022).
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их бюджетов, а также привлечения средств 
для социально-экономического развития 
(Воронов, 2019, с. 30). Отдельные субъекты 
помимо формальных правовых процедур 
должны опираться на тесные межрегиональ-
ные связи и просчитанные перспективы 
развития, учитывать фактор региональной 
идентификации, ориентируясь на главные 
цели регионального развития – укрепление 
единого социально-экономического про-
странства, политического единства и без-
опасности страны при гармоничном разви-
тии и кооперации в общенациональном и 
мировом разделении труда.

Выявить параметры региональной иден-
тичности возможно посредством социаль-
ного моделирования, где критериями для 
рассмотрения генезиса и основания регио-
но образования выступают исторические,
политико-управленческие, социально-эконо-
мические, национально-этнические, физико-
географические, а также такие особенности 
качества жизни, как ментальность регио-
нального субсоциума или инновационный 
вектор развития (Маркин, 2011, с. 38).

Обращаясь к понятиям «модель» (от лат. 
modulus – мера, образец) и «моделирова-
ние», отметим, что в общественных науках 
моделирование – это метод исследования 
каких-либо явлений и процессов на основе 
оригиналов, иначе говоря, социальное моде-
лирование – это рассмотрение социальной 
реальности, социальных процессов через 
построение определенных моделей. Ученые 
обусловливают использование математиче-
ских методов в разных областях обществен-
ных наук необходимостью решения новых 
научных задач современности.

Академик В.Л. Макаров, говоря о соци-
альном моделировании, отмечает, что «со-
циальное моделирование» как направление 
в науке, с помощью которого изучают воз-
можные сценарии развития общества, сфор-
мировалось в мире относительно недавно.
С 2006 года прошло несколько мировых кон-
грессов по социальному моделированию. 
Хотя оно охватывает множество наук: эко-
номику, политологию, социологию, психоло-
гию и т. д., но пока не заняло доминирующе-

го положения (Макаров, 2013, с. 5–6). Ученый 
обращается к агент-ориентированным мо-
делям (АОМ) как к одному из инструментов 
социального моделирования и в качестве 
примера приводит шесть видов агентов – со-
циальных кластеров (соцкластер):

1) предпринимателей или деловых людей;
2) военных (защитников отечества);
3) госслужащих (служителей отечеству);
4) ученых, учителей, врачей;
5) представителей культуры и искусства;
6) священнослужителей (Макаров, 2013, с. 8).
Отмечая, что каждый кластер произво-

дит собственный продукт, а другие его по-
требляют, В.Л. Макаров делает вывод о том, 
что вполне возможно моделировать процес-
сы производства/потребления и, таким об-
разом, управление обществом.

По поводу взаимодействующих субъ-
ектов – акторов социальных процессов и 
управляемой модели их поведения – диску-
тируют многие исследователи. Еще П. Бурдье 
говорил, что не только мир и социальные 
структуры определяют деятельность агентов, 
но и они, в свою очередь, влияют на направ-
ление развития деятельности (Бурдье, 1998). 
Исследуя перспективы современного раз-
вития России с точки зрения социального 
действия, О.В. Аксенова отмечает ключевую 
роль действующего субъекта в традицион-
ной модели управления, когда субъект рас-
сматривается как противоречивое единство 
актора (действующего субъекта) и агента 
(субъекта функции) современного россий-
ского развития (Аксенова, 2020, с. 38).

Деятельность человека способствует фор-
мированию различных социальных струк-
тур и институтов, с помощью которых он 
реализует свою целенаправленную деятель-
ность, тем самым дает возможность возник-
новению разнообразных закономерностей. 
Среди них первичными, как правило, яв-
ляются личные потребности, а вторичные 
определяются их групповыми мотивами 
либо применяемыми санкциями за испол-
нение/неисполнение предписанных функ-
ций (Щелоков, 2020, с. 6). Иными словами, 
позиция человека определяет архитектуру 
социальных структур, что, в свою очередь, 
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влияет на направление развития деятельно-
сти человека.

Управление действиями субъектов и созда-
ние для них побудительных мотивов того или 
иного поведения возможны с использованием 
различных методов, включая метод социаль-
ного моделирования, позволяющего воспро-
извести максимально приближенную к реаль-
ности конструкцию. В ее рамках социальное 
моделирование дает возможность учитывать 
наибольшее количество факторов в их взаи-
мосвязи друг с другом и влиять на социальные 
действия субъекта с учетом целей и ожидаемых 
результатов. При этом социальное моделиро-
вание как метод познания предполагает реа-
лизацию в рамках конкретных управленческих 
процессов в определенной социальной системе 
с учетом ее внутренней специфики и внешнего 
окружения, основываясь на особенностях куль-
туры конкретного социума, выражающихся в 
ценностях, нормах поведения и организации 
общественной жизни, что помогает предска-
зывать характер его развития (Щелоков, 2020,
с. 4, 8). При этом важно понимать, что рассмо-
трение одного из регионов страны в качестве 
конкретного социума и моделирование к нему 
политико-управленческих практик не позволит 
слепо копировать эту модель на другой регион.

Сам процесс моделирования включает 
такие элементы, как субъект (исследователь), 
объект исследования, определенная модель, 
опосредствующая отношения познающего 
субъекта и познаваемого объекта (Носонов, 
2014, с. 4). Следовательно, сущность социо-
логического подхода заключается в том, 
что процессы социально-территориальной 
идентификации не возникают стихийно,
а могут и должны управляться, моделировать-
ся и стратегироваться (Цепелев, 2013, с. 308).

Проблематику социального моделирова-
ния с позиции управления, моделирования 
и проектирования разрабатывала целая пле-
яда зарубежных и отечественных ученых: 
Р. Аксельрод, И.В. Бестужев-Лада, П. Бергер, 
В.В. Воронов, Т.М. Дридзе, Т.И. Заславская, 
Н.В. Зубаревич, П. Лазарсфельд, Н.И. Лапин, 
А.М. Лола, Т. Лукман, В.В. Маркин, М. Нейман, 
А.А. Нелюбин, В.И. Патрушев, В.Н. Супиков, 
А.В. Тихонов, А.Г. Тюриков, Ж.Т. Тощенко,

В. Хеннинг, А.Ю. Цепелев, А.Н. Чумиков,
А.Н. Шевцова, О.И. Шкаратан, А. Шюц и др. 
(напр., Axelrod, 1986; Бергер, Лукман, 1995; 
Маркин, Нелюбин, 2009; Neumann, 2010; 
Henning, 2008; Шюц, 2004). Поскольку фор-
мат статьи не позволяет кратко охаракте-
ризовать даже часть работ авторов, оста-
новимся лишь на некоторых, представля-
ющих, как нам видится, особый интерес с 
точки зрения регионального управления в 
России. Отметим, в частности, исследование
В.В. Маркина, акцентировавшего внимание 
на выявлении различных региональных нера-
венств, основных факторах их минимизации 
в плане пространственного развития страны 
и через теоретико-методологическую призму 
социального моделирования, определявшего 
эффективные практики и пути минимизации 
региональных неравенств. Он предложил но-
вый подход к моделированию российских ре-
гионов (группировке) по критерию согласо-
ванности/рассогласованности экономическо-
го и социального развития и удовлетворен-
ности населения жизнью в регионе; указал на 
настоятельную необходимость четкого раз-
граничения «функционала и продуктов – моде-
лей социально-пространственной и социально-
территориальной идентификации» (Маркин, 
2015, с. 12; Маркин, 2017, с. 82).

Исследуя проблемы малых городов,
В.В. Маркин, В.В. Воронов и В.М. Пешкова ука-
зывали на необходимость применения мето-
дологии социального моделирования, позво-
ляющей представить основные взаимосвязи 
и взаимозависимости условий и факторов 
развития малых городов в формализованном 
виде: моделях аналитико-диагностического 
и прогнозно-проектного характера. При этом 
особо выделяется агентно-ориентированное 
моделирование, с помощью которого на ос-
нове информационно-коммуникационных 
технологий может быть сформирована систе-
ма сетевых коммуникаций между представи-
телями главных стейкхолдеров развития ма-
лых городов (Маркин и др., 2019, с. 272).

Отметим, что стейкхолдеры не существу-
ют обособленно, вне среды. При оптическом 
взгляде с точки зрения структуры общества 
становится очевидным, что социально- 
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экономическое неравенство регионов на-
кладывается на этнокультурное разнообра-
зие населения (укорененные и прибывшие 
жители, в том числе представители диаспор 
и этнических землячеств) и представляет 
собой определенный социетальный вызов и 
риски глубоких и острых проявлений с воз-
можными негативными последствиями.

А.Ю. Цепелев сосредоточил внимание на 
объекте социального моделирования – воспро-
изведении явления через определенный образ-
аналог, представляющий локализованную
социально-пространственную реальность. При 
этом в социальном моделировании региона он 
предусматривает регулярную системную оцен-
ку качества жизни (на основе статистических 
данных и экспертных оценок) и уровня соци-
альной удовлетворенности (на основе репре-
зентативных опросов населения)6. А.Ю. Цепелев 
предложил рассматривать бренд территории 
как инструмент моделирования социально-тер-
риториальной идентификации и возможности 
его использования в региональном управлении 
типовых моно- и полицентрических регионов.

Социально-экономическое положение 
субъекта во многом определяется его демо-
графическим развитием, которое, обеспечи-
вая воспроизводство человеческого потен-
циала, в свою очередь способствует подъему 
в экономике и социальной сфере. Приведем 
в качестве примера г. Спасск-Дальний на 
Дальнем Востоке (рис.).

6 Цепелев А.Ю. (2014). Социальное моделирование региональной идентификации: cоциолого-
управленческий аспект: автореф. дис. … канд. соц. наук // Официальный сайт ИC РАН. С. 6. URL: http://www.isras.
ru/publ.html?id=3343

Статистические данные показывают, что 
имеет место неуклонное снижение числен-
ности населения. Значительный размер са-
мой территории Дальнего Востока ослож-
няется пространственной разобщенностью 
его субъектов, слабостью инфраструктуры, 
которая продолжает ветшать на фоне непре-
рывающегося снижения численности жите-
лей. Кроме того, на территории городского 
округа Спасск-Дальний сохраняется есте-
ственная убыль населения за счет, с одной 
стороны, низкого уровня рождаемости, а с 
другой – высокого уровня смертности, что 
свидетельствует о продолжающейся депопу-
ляции локально-городского уровня (Орлова, 
Панфилова, 2021, с. 410–411). В этой ситуа-
ции периферийный статус влечет установ-
ление над городом внешнего управления, 
ликвидацию собственных органов власти, 
практически полное ограничение самостоя-
тельности в решении важных вопросов.

Таким образом, социальное моделирова-
ние позволяет сгруппировать (смоделиро-
вать) российские регионы по измеряемым 
критериям. К примеру, оценивая уровни
социально-экономического развития, ус-
ловно регионы можно сгруппировать по 
следующим типам (Маркин, 2011, с. 39):

 – высокоресурсный, освоенный;
 – высокоресурсный, но слабообустроенный;
 – среднересурсный, освоенный;
 – среднересурсный, но слабоосвоенный;
 – низкоресурсный и освоенный;
 – низкоресурсный и слабоосвоенный.
В качестве еще одного направления со-

циального моделирования регионов можно 
рассматривать типы (модели) местного само-
управления. В российской системе местно-
го самоуправления сложилась устойчивая 
практика назначения «сверху» или выбо-
ров. В связи с этим исследователи обраща-
ют внимание на необходимость разделения 
понятий «местное управление» и «местное 
самоуправление», потому что местные ор-
ганы для осуществления государственного 
управления могут как назначаться, так и 

Рис. Динамика численности населения
городского округа Спасск-Дальний

(на 1 января текущего года), чел.
Источник: (Орлова, Панфилова, 2021).
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выбираться. Независимо от особенностей 
региона под местным самоуправлением по-
нимается организация и деятельность мест-
ных органов, избираемых непосредственно 
населением, т. е. субъектом местного само-
управления является население, прожива-
ющее на территории муниципального об-
разования.

Анализу моделей местного самоуправ-
ления в малых городах особое внимание 
уделено в работе Е.В. Симоновой, где отме-
чено, что термин «модель» широко исполь-
зуется в различных сферах человеческой де-
ятельности и характеризуется множеством 
смысловых значений, но вместе с тем со-
циологический инструментарий позволяет 
выявлять потребности, интересы, цели чле-
нов местных сообществ, подбирать методы 
влияния на них (Симонова, 2019, с. 434–435). 
Автор выделяет три вида муниципальных 
образований – городские поселения, го-
родские округа и муниципальные округа, 
подчеркивая, что местное самоуправление 
осуществляется населением непосредствен-
но и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления (МСУ). Исходя из 
типа управления возникают три основных 
способа избрания главы муниципального 
образования:

 – населением в ходе прямых выборов;
 – представительным органом МСУ из 

своего состава;
 – представительным органом из числа 

кандидатов, которые определяются кон-
курсной комиссией («конкурсная модель»).

Каждая из трех моделей управления, по 
мнению Е.В. Симоновой, приводит к кон-
солидации тех или иных управленческих 
структур, структур гражданского общества, 
других акторов и выполняет разные задачи 
по мобилизации ресурсов территорий для 
их экономического и социального развития, 
преодоления кризисных тенденций в эко-
номике и выполнения социальных обяза-
тельств перед населением и т. д., демонстри-
рует усиление тенденций к централизации 
власти и встраиванию городских муници-

7 Цепелев А.Ю. Социальное моделирование региональной идентификации: cоциолого-управленческий аспект 
(2014): автореф. дис. … канд. соц. наук // Официальный сайт ИC РАН. С. 30. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=3343

пальных систем во властно-управленческую 
вертикаль (Симонова, 2019, с. 434–435).

Некоторые
научные выводы
В исследовании социального моделирова-

ния как инструмента в региональном управ-
лении необходимо отметить следующее:

– для моделирования (создания аналога 
прототипа) в качестве базовой задачи ста-
вится социально-территориальная иденти-
фикация;

– идентификация регионов осущест-
вляется по различным критериям: видам 
(гомогенные и функциональные), отрасле-
вой принадлежности (фабрично-заводские, 
сельскохозяйственные, железнодорожные, 
рыболовецкие, шахтерские, нефтяников и 
т. п.), политико-административной форме 
(микрорегионы, макрорегионы), уровню со-
циально-экономического развития и осво-
енности территории («богатые и освоенные», 
«богатые и слабоосвоенные», «бедные и осво-
енные», «бедные и слабоосвоенные»), этни-
ческому составу (полиэтнические и моноэт-
нические) и т. д.; в настоящее время в плане 
изучения региональной идентификации вы-
деляется более четырех десятков различных 
типологий регионов (Супиков, 2012);

– социальное моделирование региона 
предусматривает регулярную системную 
оценку качества жизни (на основе стати-
стических данных и экспертных оценок)
и уровня социальной удовлетворенности
(на основе опросов населения)7; последние 
могут включать различные показатели, на-
пример удовлетворенность местом прожива-
ния (географическое расположение, климат
и т. п.), удовлетворенность уровнем и ка-
чеством жизни с учетом социально-эконо-
мических и социокультурных показателей
(доходы, доступ к медицине, образованию, 
досугу, качества городской среды и т. д.);

– для социального моделирования регио-
нов могут применяться различные показате-
ли, при этом одни легко фиксируются и учет 
по ним ведется разными государственными 
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структурами, например, Росстатом форми-
руются показатели численности населения, 
ожидаемая продолжительность жизни, уро-
вень бедности, объем жилищного строитель-
ства, темпы роста (индекс роста) реальной 
среднемесячной заработной платы, а также 
реального среднедушевого денежного дохо-
да населения, и другие, такие как «доброже-
лательность», «репутация», «эмоции» (гнев, 
страх), «месть», «риск», «альтруизм», «само-
пожертвование», «предвидение», «доброта» 
и др., которые сложнее поддаются фиксации 
и подсчетам (Макаров, 2013, с. 17).

Моделирование в общественных науках 
имеет большой потенциал. Уже сейчас все 
активнее этот метод применяется в иссле-
довании общественных процессов с целью 
установления способов трансформаций со-
циума, направленности его альтернативно-
го развития. В региональной социологии с 
позиции функциональных задач он позво-
ляет реализовывать деятельность управ-
ления и проектирования, например, для 
выявления устойчивых связей между его 
элементами, определения их характера, на-
правленности и влияния внутри системы. 
Метод социального моделирования приме-
няется при исследовании политико-управ-
ленческих практик федерального и регио-
нального уровней. В отношении системы 
местного самоуправления под моделью мо-
жет пониматься конфигурация различных 
элементов системы органов местного са-
моуправления, методов их формирования, 
их функционала, характера их взаимоотно-
шений с органами государственной власти 
(Симонова, 2019, с. 434–435).

Анализ практики местного самоуправ-
ления в различных субъектах Российской 
Федерации требует в нынешних условиях 
особого внимания к их деятельности, ука-
зывает на необходимость решения ряда 
проблем с учетом территориальных и эко-
номических основ, а также социокультур-
ных особенностей. В частности, учеными- 
исследователями отмечаются основные при-
чины социальных проблем в малых городах 
и сельских поселениях: 1) недофинансиро-
вание отраслей социальной сферы; 2) сла-

бая структурная обеспеченность процесса 
оказания социальных услуг; 3) отсутствие 
целостного представления о единой систе-
ме организации жизнедеятельности терри-
ториального пространства. Органы МСУ в 
силу их места в системе государственного 
устройства России имеют преимущества, ко-
торые важно использовать в ходе реформи-
рования социальной сферы и применения 
социального моделирования.

Заключение
Предварительные результаты исследова-

ния дают основание для научно-практиче-
ских рекомендаций по разработке социаль-
ного моделирования: необходим системный, 
комплексный подход к формированию и 
проведению дифференцированной на всех 
уровнях политики пространственного раз-
вития России с разработкой и внедрением 
плана выравнивания экономического и со-
циального развития регионов, сохранения 
и развития в них малых городов и сельских 
поселений. Социальные модели можно ме-
нять в зависимости от интересующих ис-
следователя параметров. Слепое создание 
модели управления и копирование ее на все 
регионы без учета их специфики не только 
неприемлемо, но и даже опасно.

В отношении регионов крайне необхо-
дим пересмотр моделей взаимодействия 
федеральных, региональных и местных вла-
стей по ряду вопросов, в первую очередь по 
вопросам социальной сферы – здравоохра-
нения и образования, строительства про-
фильных жизненно важных объектов (боль-
ниц, школ, детских садов, спортивных ком-
плексов), которые нуждаются в финанси-
ровании, а также оснащении современным 
и высокотехнологическим оборудованием. 
что в целом связано с объемами дотаций по 
выравниванию бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации.

У социального моделирования как мето-
да изучения социальной реальности и как 
способа для решения поставленных задач 
(с учетом специфики регионов) в управ-
ленческой практике есть большой потен-
циал во всех процессах, где имеет место 
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человеческий фактор. Научная разработка 
социальных моделей регионального разви-
тия позволяет совершенствовать процессы 
управления при реализации государствен-
ных программ и в свою очередь способству-

ет минимизации региональных неравенств, 
а значит, изменению и выработке соответ-
ствующих социокультурных условий для 
консолидированного пространственного раз-
вития России.
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SOCIOLOGICAL INTERPRETATION OF SOCIAL MODELING OF REGIONAL 
INEQUALITIES IN RUSSIA (THEORETICAL APPROACHES)
The article considers social modeling as a method for studying Russian regions in order to identify 
inequalities in their socio-economic, socio-political, socio-cultural development processes and 
the possibilities of their reduction. The post-Soviet transformation has led the country to negative 
processes. The new period of Russia’s development was marked by many diff erential processes 
related not only to the general contradictory aspects of the functioning of the world community, but 
also to the local overcoming of stagnant phenomena on the path of integration processes in the 
economic, socio-cultural and communication spheres of the country. The growing disproportions 
in the socio-economic and socio-cultural development of the regions, in the standard of living 
and quality of life, the devastation of large areas of the country due to the concentration of fi xed 
capital in several large centers require a comprehensive consideration of the existing problems and 
contradictions from the standpoint of science. The purpose of the study is to analyze theoretical 
and methodological approaches to the social modeling of regional inequalities with access to the 
development of territorial strategies and political and managerial practices, to reduce interregional 
inequalities in socio-economic and socio-cultural spheres. The article presents some theoretical and 
methodological approaches of domestic and foreign scientists to the social modeling of regions. The 
criteria and parameters of regional identity through social modeling are considered. This method is 
also presented in the study of political and managerial practices at the federal and regional levels. 
As a direction of social modeling, the article considers the types (models) of local self-government, 
i.e. the social model in those structures where there is a great potential of the human factor. By 
virtue of their place in the system of the state structure of Russia, local self-government bodies have 
their own advantages, which are important to use in the course of reforming the social sphere and 
applying social modeling.

Social modeling, models, regions of Russia, regional inequalities, management, self-government.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В статье предпринимательство рассматривается как фактор экономического развития, вли-
яющий на преобразования. Выделены проблемы, обусловленные недостаточным уровнем разви-
тия отечественного предпринимательства по сравнению с европейским, региональными раз-
личиями в связи с социально-экономическими и институциональными аспектами. Исследование 
нацелено на определение стимулов и барьеров, которые оказывают влияние на успешное начало 
предпринимательской деятельности, ведение предпринимательства и его развитие. В рабо-
те структурированы факторы, воздействующие на предпринимательство, с учетом их сферы 
действия (особое внимание уделено институциональным, социокультурным и психологическим 
факторам) и характера влияния (положительные и отрицательные). С использованием положе-
ний социально-когнитивной теории, общенаучных методов исследования и данных федерального 
и регионального уровней проведен анализ предпринимательства с позиций стимулов и барьеров, 
влияющих на него. Показано, что в предпринимательской среде распространены удовлетвори-
тельные оценки текущего состояния бизнеса и сдержанные прогнозы в отношении его развития. 
Сделан вывод о зависимости оценок текущего состояния и перспектив развития от размера 
организации, продолжительности ее функционирования на рынке, а также от рисков ведения 
деятельности, обусловленных изменением рыночной ситуации, спроса, покупательной способ-
ности населения. Подчеркнута роль институциональных аспектов, обусловленных изменениями 
законодательства и судебной системы. На региональном уровне на склонность к предпринима-
тельству оказывают влияние финансовые аспекты, налоговая система и налоговое бремя, на-
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Введение
Предпринимательство рассматривает-

ся как важная составляющая современной 
экономической системы, влияющая на эко-
номические развитие (Schumpeter, 1934; 
Banerjee, Newman, 1993; Audretsch et al., 
2007), обеспечение занятости (Birch, 1987; 
Mayer et al., 2018), создание и распростра-
нение инноваций (Полбин, Шумилов, 2020). 
Предпринимательство оказывает воздей-
ствие на инновационные преобразования,
в т. ч. через модернизацию производствен-
ной базы (Шлафман, 2012). Оно связано со 
знаниями, с формированием среды, позво-
ляющей создавать и использовать конку-
рентные преимущества (Вольчик, 2012). Его 
роль в экономическом развитии подтверж-
дается и тем обстоятельством, что разрабо-
тан и реализуется национальный проект, на-
правленный на поддержку малого и средне-
го предпринимательства и индивидуальной 
предпринимательской инициативы, а также 
утверждена Стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства до 2030 года 
(Полбин, Шумилов, 2020).

Несмотря на обозначенные выше аспек-
ты, обращение к которым позволяет под-
черкнуть роль предпринимательства в 
экономическом развитии, продолжают со-
храняться дискуссионные и проблемные 
моменты. Среди последних – недостаточ-
ная развитость отечественного предпри-
нимательства по сравнению с предпри-
нимательством в европейских странах 
(Вольчик, 2012), различие в уровне разви-
тия предпринимательства в региональном 

разрезе вследствие разницы в социально- 
экономических и институциональных ус-
ловиях ведения этой деятельности. Это 
приводит к необходимости разработки и 
реализации дифференцированной регио-
нальной политики, направленной на под-
держку бизнес-структур (Земцов, Царева, 
2018). При формировании такой политики 
должны учитываться внешние вызовы, со-
стояние социально-экономического разви-
тия и текущее положение общества. Данный 
тезис приводится в работах как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов (например, 
North et al., 2009). Помимо этого, принима-
ются во внимание высокие издержки биз-
неса по преодолению бюрократических и 
административных барьеров; вопросы, свя-
занные с формированием среды недоверия, 
что может сопровождаться принятием ре-
шений о переходе в неформальный сектор
(Земцов и др., 2020).

С учетом обозначенного наше исследова-
ние нацелено на определение стимулов и ба-
рьеров, оказывающих влияние на успешное 
начало предпринимательской деятельности, 
ведение предпринимательства и его разви-
тие. Среди задач работы – анализ теорети-
ческих аспектов, в рамках которых система-
тизированы факторы, влияющие на пред-
принимательство; исследование условий 
ведения и развития предпринимательства 
на федеральном уровне; анализ условий для 
предпринимательской деятельности на ре-
гиональном уровне (в Вологодской области); 
предложения по совершенствованию мер 
поддержки предпринимательства.

личие у человека перспективного плана развития своего дела, а также особого склада характера, 
специальных способностей по управлению предприятием. В качестве практической значимости 
исследования отметим необходимость системной интеграции мер поддержки предпринима-
тельства, информационного, юридического сопровождения реализуемых предпринимателями 
проектов, синхронизации информационных потоков и достижения согласованности между при-
оритетами и стратегическими целями.

Регион, предпринимательство, стимулы, барьеры, меры государственной поддержки.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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низмы социально-экономического развития регионов России в условиях цифровизации и четвер-
той промышленной революции».
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Теоретическая значимость исследования 
заключается в систематизации факторов, 
влияющих на предпринимательство, с ак-
центом на нематериальных факторах (инсти-
туциональных, социокультурных, психоло-
гических), способствующих и препятствую-
щих осуществлению этого вида деятельно-
сти. В работе показано, что действие фак-
торов может быть усилено или ослаблено 
в зависимости от стадии экономического 
цикла и отразиться на деятельности не толь-
ко «отстающих» организаций, но и более эф-
фективных.

Научная новизна заключается в разра-
ботке инструментария социологического 
исследования, использование которого на 
региональном уровне позволяет выявить 
условия, оказывающие как положительное, 
так и отрицательное воздействие на пред-
принимательство и тем самым выступаю-
щие как стимулами, так и барьерами для 
осуществления этого типа деятельности. 
Универсальность инструментария заключа-
ется в том, что он может быть применен для 
исследования предпринимательства и его 
типов на региональном уровне. Тем не ме-
нее его использование позволяет выявлять 
и региональную специфику на основе про-
ведения межрегиональных сопоставлений 
по условиям ведения предпринимательской 
деятельности.

Теоретические
аспекты исследования
В научной литературе однозначное 

представление о стимулах, способствующих 
развитию предпринимательских структур, а 
также о барьерах, влияющих на выход ком-
паний на рынок, отсутствует. Не существует 
полной определенности и в отношении фак-
торов, детерминирующих вход на рынок но-
вых предприятий и выход неэффективных 
фирм (Бессонова, Цветкова, 2020).

Одной из групп факторов выступают инсти-
туциональные. Исследователями (см., в част-
ности, Andrews et al., 2016; Gamberoni et al., 
2016) отмечается, что они могут оказывать 
не только положительное, но и отрицатель-
ное воздействие на предпринимательство. 

Последнее, например, связывается с под-
держанием неэффективных компаний че-
рез незащищенность прав собственности, 
невысокую рыночную конкуренцию, барье-
ры входа/выхода на внешние рынки. Среди 
институциональных барьеров выделяют не 
только обусловленные сложностью входа 
на рынок, выхода из него, но и выхода из 
отрасли, а также административные, кор-
рупционные барьеры, аспекты, связанные 
с лицензированием организаций, и другие, 
препятствующие созданию и функциониро-
ванию предпринимательства. В общем виде 
среди институциональных барьеров рассма-
триваются те, которые имеют как формаль-
ную (например, административные), так и 
неформальную (коррупционные) природу 
(Вольчик, 2012). Наряду с их негативным 
воздействием на предпринимательство речь 
идет о положительном влиянии: они могут 
выступать как стимулы, среди которых за-
щита прав собственности, обеспечение кон-
куренции, доступ к ресурсам. Эти стимулы 
могут сказываться на деятельности не толь-
ко «отстающих» организаций, но и более эф-
фективных. Их положительное влияние мо-
жет быть усилено посредством проведения 
экономической политики, направленной 
на облегчение процедур регистрации/бан-
кротства предприятий, выхода компаний на 
рынки (Бессонова, Цветкова, 2020).

Действие барьеров усиливается или осла-
бевает в зависимости от стадии экономиче-
ского цикла. Во время подъема и экономи-
ческого роста необходимость в стимулиро-
вании предпринимательства как в целом в 
стране, так и на региональном уровне может 
быть ниже, чем в период стагнации (Земцов, 
Царева, 2018). Помимо этого следует прини-
мать во внимание сферу предприниматель-
ства. Например, предприятия креативного 
сектора могут сталкиваться с недостаточно 
налаженным межведомственным взаимодей-
ствием по вопросам креативной экономики, с 
ограничениями по источникам финансиро-
вания, с недостаточно эффективной защитой 
прав собственности (Аузан и др., 2022).

Другой тип стимулов и барьеров связан 
с социокультурными аспектами. Влияние 
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социокультурных факторов на предприни-
мательство анализируется на страновом, ор-
ганизационном, индивидуальном уровнях 
(Hayton et al., 2002). Подобный анализ может 
быть затруднен из-за отсутствия однознач-
ного и точного толкования социокультур-
ных факторов (McGrath et al., 1992).

Социокультурные факторы подразде-
ляют на несколько групп в зависимости от 
различных признаков, в частности по харак-
теру влияния на предпринимательство – по-
ложительные и отрицательные. Среди по-
следних – дискриминация по разным пара-
метрам: полу, этническому происхождению
и др. (Ronstadt, 1984; Kuratko, Hodgetts, 1989); 
среди первых, например, экономические ко-
лебания (спад/подъем и др.), которые могут 
приводить к безработице, ухудшать положе-
ние населения, сопровождаться переходом в 
предпринимательский сектор. Также суще-
ствует деление факторов на обусловленные 
внешними и внутренними обстоятельства-
ми: среди последних амбициозность, неза-
висимость, склонность к финансовой выгоде 
(Boer et al., 1997).

К социокультурным факторам отно-
сят доверие в предпринимательской сре-
де (Larson, 1992; Lorenzoni, Lipparini, 1999), 
сплоченность между субъектами деятель-
ности (Burt, 1992; Hansen, 1995), социальный 
капитал (Light, 1984; Zimmer, Aldrich, 1987; 
Bates, 1997). Также необходимо учитывать 
социальные нормы, права различных групп 
населения, ценность предпринимательства 
в обществе и другие аспекты, воздействую-
щие на изменение карьерных планов.

Следует принимать во внимание, что 
социокультурные факторы оказывают вли-
яние на принятие решений в отношении 
стратегий ведения деятельности, на ее раз-
витие. Они сказываются на характеристиках 
населения, а те, в свою очередь, – на пред-
принимательстве. Например, индивидуа-
лизм (методика Хофстеде (Hofstede)), само-
выражение (методика Шварца (Schwartz)), 
общественная активность в России развиты 
в меньшей степени по сравнению с европей-
скими странами, что может негативно отра-
жаться на ведении предпринимательской 

деятельности (Аузан и др., 2022). Напротив, 
склонность к индивидуализму, к действиям 
в условиях неопределенности, низкая дис-
танция власти будут приводить к развитию 
предпринимательства (Hofstede, 1980).

Еще одна группа факторов, воздействую-
щих на предпринимательство, – психологи-
ческие, среди них психологические послед-
ствия социальных изменений (изменение 
в силу разных обстоятельств социального 
статуса), положительное (удовлетворенность, 
радость, счастье и др.) и отрицательное (на-
пряжение, страх, гнев, переживание неудачи 
и др.) эмоциональное состояние. В исследо-
ваниях (Cardon et al., 2012; Podoynitsyna et al., 
2012) обосновывается связь эмоционального 
состояния с принятием решения о склонно-
сти к предпринимательству. Следовательно, 
эмоциональное состояние воздействует не 
только на создание, но и на развитие бизнеса.

Помимо эмоционального состояния сре-
ди психологических факторов выделяют 
мотивацию, самоэффективность. При этом 
чем в большей степени проявляются ука-
занные аспекты, тем выше склонность на-
селения к решению проблем (Bandura, 2000). 
Успешность предпринимательства связыва-
ется со способностью к эффективному взаимо-
действию, с использованием открывающих-
ся возможностей для начала бизнеса (Chell 
et al., 1991). Усиливает влияние психологи-
ческих аспектов на предпринимательство 
более высокий уровень предприниматель-
ских способностей по сравнению с осталь-
ным населением, более высокий потенциал 
предпринимателей (Neck et al., 1999; Zhao 
et al., 2005).

Подводя промежуточный итог, отме-
тим, что предпринимательство выступает 
важным сектором экономики, способствуя 
решению проблем занятости, фактором ин-
новационного развития, воздействующим 
на создание и распространение инноваций. 
В работе показано, что существуют разли-
чия в уровне развития предприниматель-
ства в России по сравнению с европейскими 
государствами, а также межрегиональные 
различия внутри страны. В обзоре источ-
ников внимание обращается на нематери-
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альные факторы, воздействующие на пред-
принимательство, среди которых выделены 
три крупные группы: институциональные, 
социо культурные, психологические. В каж-
дой из них факторы обозначены по характе-
ру влияния на предпринимательство, в т. ч. 
положительные и отрицательные.

С методической точки зрения исследо-
вание будет основываться на положениях 
социально-когнитивной теории, предпола-
гающей учет как внешних, так и внутренних 
факторов. К числу внешних факторов от-
носят деловой климат, уровень коррупции, 
уровень налогов, количество проверок и 
процедур, доступность грантов и субсидий 
на развитие бизнеса, доступность кредитов, 
к числу внутренних – личные качества пред-
принимателей, способность к руководству, 
адаптации в новых условиях, склонность 
к новаторству (Устинова, Давыдова, 2021). 
Принцип, связанный с учетом внешних и 
внутренних факторов, используется нами 
применительно к данным регионального 
уровня. Так, например, в рамках региональ-
ного мониторинга общественного мнения 
населения сделан акцент как на внешних 
факторах, влияющих на осуществление 
предпринимательской деятельности (на-
личие финансовой помощи, упрощение на-
логовой системы, наличие организации, по-
могающей открыть свое дело, и др.), так и на 
внутренних (особый предпринимательский 
склад характера, наличие специальных зна-
ний по управлению предприятием, наличие 
четкого плана развития).

Еще один принцип, который будет при-
нят во внимание в рамках исследования, 

заключается в осуществлении анализа в 
разрезе федерального и регионального 
уровней. На федеральном уровне акцент 
сделан на изменении делового климата, 
оценке влияния рисков на предпринима-
тельскую деятельность, а также определе-
нии условий, оказывающих наибольшее/
наименьшее, положительное/отрицатель-
ное воздействие на предпринимательство. 
Выделение факторов с позиций, например, 
их положительного или отрицательного 
воздействия, произведено и в части ста-
тьи, посвященной теоретическим аспек-
там. Тем самым подчеркивается взаимоза-
висимость теоретических и эмпирических 
аспектов.

Являясь необходимым элементом рыноч-
ной экономики, решая важные социально-
экономические задачи, малое предпринима-
тельство занимает прочные позиции в дея-
тельности национальных хозяйств развитых 
стран. Так, малые и средние предприятия 
производят в США около 40% валового про-
дукта, обеспечивая занятость около полови-
ны трудоспособного населения. Аналогичная 
картина наблюдается в Германии, Канаде, 
Великобритании, где доля малого бизнеса в 
производстве составляет 60–80%. В России 
развитие малого предпринимательства не-
значительно и неустойчиво, что не позволя-
ет в полной мере реализовывать структур-
ную перестройку экономики РФ.

Результаты социологических исследова-
ний НАФИ свидетельствуют, что 74% рос-
сийских предпринимателей характеризуют 
роль МСП в развитии российской экономики 
как очень существенную и важную (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете роль
малого и среднего бизнеса в развитии российской экономики?», % от числа опрошенных

Источник: 1001 мнение российских бизнес-лидеров: 2-я волна исследования PWC и НАФИ.
URL: https://nafi .ru/analytics/1001-mnenie-rossiyskikh-biznes-liderov-2-ya-volna-issledovaniya-pwc-i-nafi 
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В соответствии с данными Левада-
Центра1, вклад бизнеса в развитие страны 
заключается в первую очередь в создании 
рабочих мест (68% опрошенных), отчисле-
нии налогов в бюджет (42%). Каждый деся-
тый житель страны придерживается пози-
ции о том, что бизнес способствует разви-
тию национальной и региональной эконо-
мики (рис. 2).

В Вологодской области по результатам 
регионального мониторинга общественно-
го мнения значимость малого и среднего 
предпринимательства более высоко оце-
нивается населением в крупных городах 
(Вологда, Череповец) по сравнению с райо-
нами. Наибольший вклад, по мнению жите-
лей, малый бизнес вносит в решение про-
блемы, касающейся создания рабочих мест. 
В то же время малое и среднее предприни-
мательство как ресурс для формирования 
среднего класса характеризуется достаточно 
сдержанно.

Значимость изучения вопроса, связанно-
го с проблемами предпринимательства, с ме-
рами его поддержки на региональном уровне, 
во многом обусловлена существующей диф-
ференциацией по показателям его развития 
в регионах. Так, этому вопросу уделяется 
внимание в работе (Земцов, 2020), в которой 
подчеркивается, что за период 2008–2019 гг. 
более 30% всех новых фирм создавались в 
Москве (здесь зарегистрировано 13,7% субъ-

1 Внесен в реестр иностранных агентов.

ектов МСП), около 10% – в Санкт-Петербурге 
(≈5,9% общего числа). Наибольший при-
рост также наблюдался в Тюменской (72%), 
Свердловской (56%) областях, что отчасти 
объясняется наличием крупных рынков,
в то время как в остальных регионах скла-
дывалась иная ситуация. В нашей более 
ранней работе (Теребова, Устинова, 2022) 
также затрагивался вопрос о существующих 
межрегиональных различиях (на примере 
субъектов СЗФО) по показателям развития 
предпринимательства. Было показано, что в 
2021 году в северных регионах (Республике 
Карелии, Вологодской и Архангельской об-
ластях) число ликвидированных субъек-
тов МСП превысило число созданных бо-
лее чем в два раза, в Мурманской области и 
Республике Коми – в 3 раза. Также подчер-
кивалось и воздействие ухудшения внешней 
среды на ведение предпринимательской дея-
тельности. Отмечалось, например, что в «до-
пандемийный» период (2010–2019 гг.) доля 
занятых на малых и средних предприятиях 
возрастала как в целом по стране, так и в ре-
гионах СЗФО, за исключением Республики 
Коми (сокращение на 7%), Мурманской
(на 11,3%) и Новгородской (на 14,3%) обла-
стей. При этом с апреля 2021 года наблюда-
ется тренд на сокращение среднего коли-
чества работников, приходящегося на один 
субъект МСП. Тем самым отмечена необхо-
димость не только исследования предпри-

Рис. 2. Вклад бизнеса в развитие страны, % от числа опрошенных
Источник: Как заниматься бизнесом в России.

URL: https://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2020/03/Otchet-Kak-Delat-Biznes-2020-1.pdf (дата обращения 09.10.2021).
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нимательства как такового, но и условий, 
оказывающих влияние на эту деятельность, 
с позиций стимулов и барьеров.

Решение задач, связанных с улучшени-
ем условий ведения предпринимательской 
деятельности, увеличением численности за-
нятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, закреплено в норматив-
ных документах Правительства Российской 
Федерации. В Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства поставлена 
следующая цель: «развитие сферы малого и 
среднего предпринимательства как одного 
из факторов, с одной стороны, инноваци-
онного развития и улучшения отраслевой 
структуры экономики, а с другой – соци-
ального развития и обеспечения стабиль-
но высокого уровня занятости». В качестве 
ключевого целевого ориентира определено 
увеличение доли МСП в валовом внутрен-
нем продукте с 20 до 40% к 2030  году. Для 
достижения данной цели поставлена задача 
реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство».

Стимулы и барьеры 
для осуществления 
предпринимательской
деятельности
Как было показано выше, на предпри-

нимательскую деятельность оказывают 
влияние разные факторы, среди которых 
внешние, например деловой климат2. Также 
большую роль играет прогноз изменения 
финансового самочувствия. Эти вопросы 
исследуются различными аналитическими 
центрами, в частности НАФИ с 2015 года. 
Анализ данных позволяет сделать вывод о 

2 Индекс делового климата представляет собой оценку предпринимателями текущего финансового положе-
ния их компании и оценку того, как может измениться ее финансовое положение в ближайшие три месяца.

3 Индекс делового климата NBCI (NAFI Business Climate Index) основывается на данных опроса 500 предпри-
нимателей сегмента МСБ. Индекс рассчитывается как среднее геометрическое значение по балансовым оцен-
кам текущей ситуации и будущих ожиданий и может принимать значения в диапазоне от -100 до 100 пунктов. 
Репрезентативный всероссийский опрос представителей российских предприятий проводится НАФИ ежегодно. 
Последняя волна опроса проводилась в апреле 2019 года. Опрошено 500 руководящих сотрудников предприятий в 
8 федеральных округах России. Критерии разбивки предприятий по размеру установлены согласно Федеральному 
закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции». Статистическая погрешность не превышает 4,4%.

4 Индекс делового климата НАФИ: динамика за 3 месяца. URL: https://nafi.ru/analytics/indeks-delovogo-
klimata-nafi-dinamika-za-3-mesyatsa (дата обращения 15.09.2022).

распространенности у предпринимателей 
удовлетворительных оценок текущего со-
стояния своей деятельности, а также о сдер-
жанных прогнозах в отношении его измене-
ния. Так, за 2016–2019 гг. наблюдалось улуч-
шение значений индекса делового климата3 
на 8,9 п. п., однако, если брать временной 
промежуток с 2017 года, то значения индек-
са практически не менялись, сохраняясь на 
уровне 18,0–23,3 п. п. (рис. 3).

Оценка текущего состояния и прогноз 
его изменения зависят от размера организа-
ций, а также от продолжительности их пре-
бывания на рынке. Представители средне-
го предпринимательства по сравнению с 
микробизнесом чаще характеризуют свое 
финансовое положение как хорошее (63% 
представителей среднего бизнеса оценили 
финансовое положение как хорошее, 44% 
представителей микробизнеса – как плохое). 
Более оптимистичные оценки дают пред-
приниматели, находящиеся на рынке более 
десяти лет, по сравнению с теми, кто вышел 
на рынок меньше трех лет назад4.

Характеристика текущего и прогнозно-
го состояния бизнеса в ряде случаев зави-
сит от оценки рисков ведения деятельности.
В рейтинге рисков первые позиции занима-
ют вопросы снижения спроса и покупатель-
ной способности населения, а также налого-
обложения (39 и 34% предпринимателей 
соответственно характеризуют риски по 
данным направлениям как очень высокие). 
Важная роль отводится институциональным 
аспектам, связанным с изменениями зако-
нодательства и судебной системы (практи-
чески треть населения по каждому из при-
веденных направлений отмечает очень вы-
сокие риски; табл. 1). Наряду с этим почти 
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каждый пятый российский предпринима-
тель обращает внимание на возможные про-
блемы взаимодействия с правоохранитель-
ными органами, на рыночную ситуацию, 
увеличение издержек.

Схожие аспекты отмечались представи-
телями бизнеса в отношении условий ве-
дения деятельности. Например, более чем 
в 40% случаев негативное воздействие свя-
зывалось с монополизацией рынка, более 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Если говорить о российских предпринимателях,
какие риски Вы оцениваете как высокие, какие – как незначительные?»

(закрытый вопрос, один ответ по строке), % от числа опрошенных

Вариант ответа Очень
высокие Высокие Средние Низкие

Затруд-
няюсь

ответить

Такого
риска

сейчас нет
Снижение покупательной способности насе-
ления, снижение спроса 39 33 17 7 3 1

Уровень налогообложения 34 36 22 5 2 1
Непредсказуемые изменения законодательства 32 32 21 9 4 2
Несовершенство судебной системы, низкий 
процент оправдательных приговоров, неза-
щищенность предпринимателя

28 24 24 10 10 4

Коррупционные выплаты при решении адми-
нистративных вопросов 22 26 20 11 13 8

Рост издержек 21 42 25 5 5 2
Монополизация рынка 19 30 31 6 9 5
Возникновение проблем с правоохранитель-
ными органами 19 22 26 11 20 2

Высокая частота проверок, высокая актив-
ность контрольно-надзорных органов 17 22 36 14 9 2

Нестабильность экономики, возможность де-
фолта 15 26 24 20 10 5

Снижение объема инвестиций 14 25 26 11 14 10
Конкуренция со стороны теневого рынка 13 16 26 19 21 5
Риски рейдерского захвата 9 16 28 26 19 2
Изменение политической ситуации 7 19 24 22 22 6
Примечание: данные ранжированы по значениям в первом столбце.
Источник: расширенная подборка данных ВЦИОМ. К тематическому выпуску «Бизнес и предпринимательство».
URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/biznes-v-rossiivzglyad-iznutri

Рис. 3. Индекс делового климата
Источники: Индекс делового климата в 2019 году.

URL: https://nafi .ru/analytics/indeks-delovogo-klimata-v-2019-godu (дата обращения 15.09.2022);
Индекс делового климата НАФИ: динамика за 3 месяца. URL: https://nafi .ru/analytics/indeks-delovogo-klimata-nafi -

dinamika-za-3-mesyatsa (дата обращения 15.09.2022).
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чем в 30% случаев – с уровнем цен (табл. 2). 
Фиксировалось негативное влияние на пред-
принимательство институциональных аспек-
тов, которые касались нормативно-правово-
го регулирования, защиты прав собственно-
сти и функционирования судебной системы. 
Каждым пятым поднимался вопрос о поли-
тической ситуации, положении на рынке тру-
да, в области образования и переподготовки 
кадров.

Схожие выводы получены на основе ана-
лиза экспертных данных в рамках глобаль-
ного мониторинга предпринимательства 
в отношении условий развития этого вида 
деятельности. Среда, в которой функциони-
рует и развивается предпринимательство, 
может оказывать как благоприятное, так и 
препятствующее воздействие. Доступность 
ресурсов, услуг инфраструктурных объектов 
положительно сказывается на предприни-

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, что из нижеперечисленного
оказывает наибольшее влияние на условия для ведения бизнеса в России?

Это влияние положительное или отрицательное?» (закрытый вопрос, один ответ по строке),
июль 2019 года, % от числа опрошенных

Вариант ответа Однозначно 
негативное

Скорее
негативное

Скорее
позитивное

Однозначно 
позитивное

Не оказывают
никакого 
влияния

Затрудняюсь 
ответить

Уровень благосостояния 
населения 50 31 9 4 4 2

Распространенность 
коррупции 48 24 4 3 17 4

Монополизация рынка 41 29 7 2 16 5
Уровень цен на 
энергоносители 36 35 6 2 19 2

Уровень защищенности 
собственника, работа 
судебной системы

32 30 13 2 16 7

Нормативно-правовое 
регулирование 29 33 14 2 16 6

Работа контрольно-
надзорных органов 27 36 17 2 14 4

Финансовая ситуация, 
доступность кредитов 25 24 23 5 15 8

Система образования, 
уровень подготовки 
кадров

22 36 19 6 13 4

Политическая ситуация, 
санкции 21 30 12 5 30 2

Внутриполитическая 
ситуация, стабильность 
государственной власти

20 23 23 12 16 6

Ситуация на рынке труда, 
обеспеченность рынка 
кадрами

19 36 20 6 17 2

Уровень конкуренции
на внутреннем рынке 12 20 39 8 17 4

Уровень корпоративного 
управления 5 16 21 5 30 23

Уровень межстрановой 
конкуренции 5 13 22 4 41 15

Источник: расширенная подборка данных ВЦИОМ. К тематическому выпуску «Бизнес и предпринимательство».
URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/biznes-v-rossiivzglyad-iznutri
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мательстве, в то время как чрезмерная за-
регулированность и высокие затраты могут 
иметь противоположные последствия5. Судя 
по экспертным данным, наибольшее воз-
действие на предпринимательство оказыва-
ют ситуация на рынках, инфраструктурные 

5 Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2021/2022: национальный отчет. URL: https://gsom.
spbu.ru/images/1/1/otchet_2022_final_1.pdf

и бюрократические аспекты. Наряду с этим 
учитываются вопросы профессионального 
образования и финансирования (рис. 4).

Вопросы, связанные с условиями веде-
ния предпринимательства, анализируют-
ся не только на страновом, но и на реги-

Рис. 4. Средние значения экспертных оценок в отношении
факторов развития предпринимательства в России

Примечание: ранжировано по убыванию по данным за 2021 год.
Источники: Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия – 2011: национальный отчет. С. 52;

Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия – 2016/2017: национальный отчет. С. 56;
Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия – 2021/2022: национальный отчет. С. 89.
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ональном уровне, с учетом как внешних, 
так и внутренних аспектов. Среди условий 
для открытия бизнеса в Вологодской об-
ласти практически в половине случаев на-
зывалось наличие финансовой помощи. За 
упрощение налоговой системы и снижение 
налогового бремени высказывался каждый 
третий респондент. Остальные аспекты, по 
оценкам населения, в меньшей степени 
способны повлиять на открытие бизнеса и 
успешное ведение предпринимательской 
деятельности (табл. 3).

Успешное начало предпринимательской 
деятельности почти в половине случаев свя-
зывается с наличием стартового капитала, 
более чем в трети случаев – с наличием пер-
спективного плана развития своего дела, а 
также особого склада характера, в четверти 
случаев – с наличием специальных способно-
стей по управлению предприятием (табл. 4).

Обращаясь к данным на уровне страны 
в целом, отметим, что среди внутренних 
факторов одна из важнейших позиций от-

6 Всероссийский опрос предпринимателей проведен Аналитическим центром НАФИ в июле 2022 года. Опро-
шены 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных 
округах РФ. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные 
предприниматели.

7 Предпринимателям не хватает цифровых компетенций и знаний законодательства. URL: https://nafi.ru/
analytics/predprinimatelyam-ne-khvataet-tsifrovykh-kompetentsiy-i-znaniy-zakonodatelstva (дата обращения 15.09.2022).

водится образованию и повышению ква-
лификации. Практически в 90% случаев 
российские предприниматели настроены 
на совершенствование личностных, дело-
вых и профессиональных качеств6. Среди 
направлений развития более чем в трети 
случаев заявляется о необходимости циф-
ровых компетенций (38% опрошенных), 
совершенствовании в области знания зако-
нодательства (31%), маркетинга и рекламы 
(31%) и др. Тем не менее каждый десятый 
опрошенный предприниматель отмечал 
отсутствие склонности к обучению, не-
готовность к получению новых знаний и 
навыков. Последнее в особенности харак-
терно для: по сферам деятельности – пред-
ставителей торговли и обрабатывающей 
промышленности; по размеру предпри-
ятий – владельцев микропредприятий; по 
продолжительности деятельности – опыт-
ных предпринимателей, которые осущест-
вляют деятельность в течение более десяти 
лет (12%)7.

Таблица 3. Условия, необходимые для успешного начала предпринимательской деятельности
(100% по столбцу), % от числа опрошенных

Вариант ответа
Вологда Череповец Районы Вологодская

область
2016 год 2021 год 2016 год 2021 год 2016 год 2021 год 2016 год 2021 год

Наличие финансовой помощи 47,7 48,5 57,6 50,5 38,1 43,0 45,7 46,5
Упрощение налоговой системы 29,2 31,4 28,3 27,2 21,8 28,5 25,5 28,9
Снижение налогового бремени 30,5 27,4 26,0 34,7 19,3 27,4 24,0 29,3
Уменьшение и устранение 
криминального нажима в сфере 
малого бизнеса

10,3 16,1 12,4 14,4 8,5 9,5 10,0 12,5

Наличие организации, помогающей 
открыть свое дело 18,2 23,9 20,5 10,9 10,6 10,9 15,2 14,3

Наличие необходимой справочной 
информации 11,5 19,1 17,2 14,1 7,1 10,2 10,9 13,6

Наличие помещений, оборудования 22,6 17,8 26,3 23,8 15,5 10,6 20,2 16,1
Другое 1,3 0,3 2,5 1,0 1,0 0,0 1,5 0,3
Затрудняюсь ответить 31,0 35,7 22,7 38,9 47,8 43,6 36,8 40,2
Источник: данные мониторинга общественного мнения населения Вологодской области, ВолНЦ РАН, 2016, 2021 гг.
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Склонность к предпринимательству обу-
славливается действием не только внешних 
факторов, но и внутренних, среди которых 
рассматривается отношение населения к 
предпринимательству. Данные региональ-
ного исследования позволяют заключить, 
что последнее сказывается на вовлечен-
ности в этот вид деятельности, а также на 
оценке возможностей решать возникающие 
проблемы. В группе респондентов, поддер-
живающих позицию по поводу влияния во-
влеченности в предпринимательскую дея-
тельность на решение проблем (например, 
создания новых рабочих мест, насыщения 
региона товарами и услугами), практически 
в половине случаев были распространены 
положительные оценки. Среди выражающих 
скорее положительное отношение к мало-

му предпринимательству в 56–65% случаев
(в зависимости от заявленной позиции) 
встречалась точка зрения о том, что дея-
тельность предпринимателей может спо-
собствовать частичному решению проблем 
(табл. 5).

Положительное отношение к малому 
предпринимательству, а также понимание 
того, что вовлеченность в данный вид дея-
тельности способствует решению проблем-
ных вопросов, сказывается на склонности к 
открытию своего дела. В такой ситуации на-
селение в половине случаев рассматривает 
возможность организации бизнеса. В то же 
время отрицательное и скорее отрицатель-
ное отношение в 80% случаев, напротив, не 
приводит к распространенности малого 
предпринимательства (табл. 6).

Таблица 4. Условия, необходимые для успешного начала предпринимательской деятельности
(100% по столбцу), % от числа опрошенных

Вариант ответа
Вологда Череповец Районы Вологодская

область
2016 год 2021 год 2016 год 2021 год 2016 год 2021 год 2016 год 2021 год

Стартовый капитал 69,2 53,5 79,8 43,8 61,9 53,3 68,5 50,8
Особый предпринимательский склад 
характера 50,3 40,2 46,0 33,4 30,4 32,5 39,7 34,8

Наличие четкого плана развития 
собственного бизнеса на перспективу 39,0 36,2 39,9 27,2 25,8 24,2 32,9 28,2

Личные связи в органах власти или 
ведомственных структурах 27,2 18,1 25,8 19,3 23,2 17,5 24,9 18,1

Наличие специальных знаний 
по управлению предприятием, 
маркетингу, финансовому 
планированию, управлению 
персоналом

29,7 27,4 30,3 26,7 24,6 23,8 27,5 25,5

Наличие команды специалистов
и работников нужной квалификации 31,3 26,4 36,1 26,2 16,8 11,6 25,7 19,5

Личные связи и поддержка 
со стороны действующих 
предпринимателей

23,6 20,1 23,0 10,6 11,3 11,3 17,6 13,5

Предварительная договоренность 
с будущими поставщиками и 
покупателями о совместных 
действиях

23,8 16,6 23,0 9,4 8,5 10,6 16,3 11,9

Возможность взять необходимое 
оборудование в аренду, лизинг 27,4 16,1 25,8 17,8 16,2 9,9 21,7 13,7

Доступ к производственным
и офисным помещениям 19,2 11,6 20,5 11,4 10,9 4,6 15,6 8,3

Затрудняюсь ответить 16,2 29,1 10,9 34,9 27,2 40,0 20,0 35,7
Источник: данные мониторинга общественного мнения населения Вологодской области, ВолНЦ РАН, 2016, 2021 гг.
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Наряду с выявленными проблемными 
аспектами существует потенциал для распро-
странения и развития предпринимательства. 
Большую роль в этом играют меры поддерж-
ки, которые разрабатываются и реализуются 
на федеральном и региональном уровнях. 
Следует подчеркнуть, что в России опреде-
лены нормативно-правовые и организаци-
онные основы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Разработанные меры носят как материаль-
ный, так и нематериальный характер. Среди 
последних обращает на себя внимание фор-
мирование сети инфраструктурных органи-
заций, деятельность которых направлена на 
предоставление информационно-консульта-
ционной и имущественной поддержки пред-
принимательства, создание государствен-
ного института развития малого и среднего 
предпринимательства («Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего пред-
принимательства»), формирование единого 
реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства, содержащего данные о ти-
пах предпринимательства, видах деятельно-
сти, производимой продукции и др.8

8 О Стратегии развития малого и среднего пред-
принимательства в РФ на период до 2030 года и плане 
мероприятий («дорожной карте») по ее реализации: 
Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г.
№ 1083-р. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71318202

Таблица 5. Степень решения проблем 
в зависимости от отношения к малому 
предпринимательству (100% по строке),

% от числа опрошенных

Отношение
к малому

предприни-
мательству

Степень, в которой предприятия могут решать 
проблемы

в полной 
мере частично не решают затрудняюсь 

ответить
Создание новых рабочих мест

Положительно 50,0 39,8 5,3 5,0
Скорее 
положительно 16,0 65,1 9,3 9,5

Скорее 
отрицательно 3,0 24,2 46,5 26,3

Отрицательно 6,2 11,5 54,0 28,3
Формирование среднего класса

Положительно 33,9 43,9 8,5 13,7
Скорее 
положительно 12,0 56,4 15,1 16,4

Скорее 
отрицательно 2,0 21,2 39,4 37,4

Отрицательно 3,5 12,4 54,9 29,2
Насыщение области товарами

Положительно 49,1 37,4 7,0 6,4
Скорее 
положительно 15,8 61,2 10,2 12,9

Скорее 
отрицательно 3,0 34,3 27,3 35,4

Отрицательно 3,5 8,8 55,8 31,9
Насыщение области услугами

Положительно 50,3 36,5 6,1 7,0
Скорее 
положительно 15,8 60,4 9,3 14,5

Скорее 
отрицательно 3,0 31,3 30,3 35,4

Отрицательно 3,5 8,8 56,6 31,0
Увеличение бюджетных поступлений

Положительно 36,5 40,1 11,7 11,7
Скорее 
положительно 8,9 50,6 21,8 18,7

Скорее 
отрицательно 6,1 14,1 45,5 34,3

Отрицательно 0,0 7,1 47,8 45,1
Эти проблемы могут решить только крупные предприятия

Положительно 32,7 35,4 10,2 21,6
Скорее 
положительно 33,2 27,2 10,6 29,0

Скорее 
отрицательно 21,2 13,1 29,3 36,4

Отрицательно 7,1 7,1 38,1 47,8
Источник: данные мониторинга общественного мнения населения 
Вологодской области, ВолНЦ РАН, 2021 год.

Таблица 6. Склонность к открытию своего 
дела в зависимости от отношения к малому 
предпринимательству (100% по строке),

% от числа опрошенных

Отношение
к малому

предприни-
мательству

Считаете ли Вы для себя возможным и реальным 
при благоприятных обстоятельствах открыть свое 

дело, заняться бизнесом?

да
скорее 
да, чем 
нет

скорее 
нет, чем 

да
нет

затруд-
няюсь 
ответить

я уже 
веду 
свой 
бизнес

Положительно 20,8 28,4 9,9 26,3 9,6 5,0
Скорее
положительно 3,7 20,1 14,1 49,0 12,2 0,8

Скорее
отрицательно 3,0 16,2 15,2 52,5 12,1 1,0

Отрицательно 0,9 0,9 16,8 63,7 17,7 0,0
Источник: данные мониторинга общественного мнения населения 
Вологодской области, ВолНЦ РАН, 2021 год.
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Помимо мер нематериального характера 
значимая роль отводится материальным ме-
рам. Так, например, выше нами было показа-
но, что среди условий для успешного начала 
предпринимательской деятельности первые 
позиции занимали те, которые связаны с пре-
доставлением финансовой помощи, упроще-
нием налоговой системы и снижением на-
логового бремени. На региональном уровне 
можно говорить о реализации программ фи-
нансовой поддержки, предполагающих воз-
можность получения субсидий для возме-
щения затрат на ведение бизнеса, гарантий 
по кредитам или предоставления кредитов 
на льготных условиях и др. В региональном 
разрезе распространяется поручительство 
по кредитным и лизинговым договорам по-
средством деятельности гарантийных фон-
дов при оформлении предпринимателем 
кредита или заключении договора с лизин-
говой компанией. Среди предпринимате-
лей спросом пользуется компенсация части 
процентов по кредитам за счет государства, 
которая определяется как размером кредита, 
так и действующей ставкой рефинансиро-
вания. Весьма популярным видом помощи 
субъектам малого предпринимательства со 
стороны государства является компенсация 
части платежей по лизинговым договорам
и др. (Головецкий и др., 2018, с. 74–75).

Наряду с обозначенными положитель-
ными аспектами существуют и отрицатель-
ные, среди которых называют отмену льго-
ты по налогу на имущество организаций 
для плательщиков специальных налоговых 
режимов, введение торговых сборов, про-
извольные изменения схем размещения 
нестационарных торговых объектов в от-
дельных субъектах Российской Федерации.
В этих и ряде других случаев не в полной 
мере принимаются во внимание интере-
сы малых и средних предприятий. Кроме 
того, речь все чаще заходит о «налоговом 
маневре», передаче на местный уровень су-
щественной доли налоговых поступлений 
от предпринимательской деятельности. Это 
создаст потенциал и предпосылки для рас-
пространения и развития предпринима-
тельства на региональном уровне.

Заключение
В работе проведено структурирование 

факторов, оказывающих воздействие на 
осуществление предпринимательской де-
ятельности. Наряду с материальными фак-
торами выделено три группы нематериаль-
ных факторов (институциональные, социо-
культурные, психологические), в каждой из 
групп факторы охарактеризованы с пози-
ций положительного и отрицательного воз-
действия на предпринимательство и, тем 
самым, стимулов и барьеров для осущест-
вления этого типа деятельности. Показа-
на роль институциональных аспектов в 
успешном осуществлении предприниматель-
ства, которая связывается с нормативно- 
правовым регулированием, функциониро-
ванием судебной системы, защитой прав
собственности.

В исследовании отмечено, что склон-
ность к предпринимательству обусловле-
на как внешними, так и внутренними фак-
торами, что соотносится с положениями
социально-когнитивной теории. В числе и 
первых, и вторых могут быть выделены сти-
мулы и барьеры к осуществлению предпри-
нимательской деятельности. Сам принцип, 
связанный с учетом внешних и внутренних 
факторов, реализован на данных региональ-
ного мониторинга общественного мнения 
населения, в рамках которого выделена как 
первая (наличие финансовой помощи, упро-
щение налоговой системы, наличие орга-
низации, помогающей открыть свое дело, и 
др.), так и вторая группа факторов.

На материалах регионального мони-
торинга общественного мнения по Воло-
годской области показано, что важная роль 
при открытии бизнеса и ведении пред-
принимательской деятельности отводится 
материальным факторам, причем относи-
тельно и внешних, и внутренних. В первом 
случае внимание акцентировалось на нали-
чии финансовой помощи (половина опро-
шенных уделяла внимание этому аспекту), 
упрощении налоговой системы и снижении 
налогового бремени (треть опрошенных); во 
втором случае речь шла про наличие старто-
вого капитала.
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С учетом обозначенных выше аспектов 
отметим необходимость совершенствова-
ния мер поддержки предпринимательства, 
обеспечения их системной интеграции 
(Виленский, 2021). Это должно находить 
проявление в координации политики на фе-
деральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях, в ее согласованности с обще-
страновыми целями, закрепленными в стра-
тегии социально-экономического развития. 
На региональном уровне следует соблюдать 
схожий принцип: меры поддержки должны 
соотноситься с региональной стратегией. 
Реализация стратегических целей и задач на 
региональном уровне предполагает наличие 
ресурсов, на уровень регионов необходимо 
передавать бóльший, чем в настоящее вре-
мя, объем финансовых ресурсов (Виленский, 
2021). Подобные мероприятия должны со-
гласовываться с формированием центра
финансово-кредитной поддержки предпри-
нимательства, деятельность которого была 
бы направлена на обслуживание как пред-
принимательства как такового, так и высо-
котехнологичного сектора.

Учитывая обозначенные выше аспекты, 
влияющие на деятельность предпринима-
тельства, отметим важную роль общесистем-
ных и отраслевых мероприятий, которые 
были бы связаны со снижением администра-
тивных барьеров и развитием конкуренции 
на разных типах рынков. Уменьшение не-
гативного влияния барьеров смогло бы ока-
зать положительное воздействие на вклю-
ченность предпринимательства в те или 
иные ниши как на региональных, так и на 
муниципальных рынках. Тем самым проек-
тируемые и реализуемые меры поддержки 
предпринимательского сообщества должны 
быть ориентированы на рыночную конъ-
юнктуру, учитывать динамику рыночных 

9 О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года и плане меро-
приятий («дорожной карте») по ее реализации: Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р.
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71318202

процессов и процессов регионального раз-
вития. Обеспечение системной интеграции 
мер поддержки предпринимательства свя-
зывают с информационным, юридическим 
сопровождением реализуемых предприни-
мателями проектов. Синхронизация инфор-
мационных потоков и достижение согласо-
ванности между приоритетами и стратеги-
ческими целями связывается с налаживани-
ем взаимодействия между органами власти 
на разных уровнях9.

Несмотря на обозначенные выше по-
ложительные аспекты, существуют риски в 
отношении предоставления мер поддерж-
ки. Подобное может приводить к снижению 
эффективности предпринимательства, к за-
нятию рыночных ниш предпринимателями, 
получившими государственную поддержку. 
В ряде случаев могут не учитываться тер-
риториальные и отраслевые особенности 
функционирования предпринимательства, 
а осуществление поддержки «сверху» за 
счет предоставления льгот и субсидий мо-
жет не всегда сопровождаться экономиче-
ским ростом, т. к. экономическому росту 
способствует деятельность далеко не всех 
предпринимателей, а преимущественно 
тех, которые функционируют на территори-
ях, отличающихся благоприятной внешней 
средой для осуществления деятельности. 
Еще одна группа рисков связана с тем, что 
распространенность льгот, направленных 
на поддержку малых и микропредприятий, 
может создавать стимулы к дроблению биз-
неса (Земцов и др., 2020). Тем самым не-
обходимо учитывать не только текущее и 
прогнозируемое состояние предпринима-
тельства в стране и регионе, но и условия 
для осуществления этого типа деятельности, 
а также возможные риски для реализации 
предпринимательства. 
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Ustinova K.A.

ANALYZING BUSINESS ACTIVITY FROM THE PERSPECTIVE
OF INCENTIVES AND BARRIERS
The article considers entrepreneurship as a driver of economic development that infl uences 
transformations. We highlight problems arising due to the insuffi  cient level of development of 
entrepreneurship in Russia as compared to that in Europe, and also due to regional diff erences 
caused by socio-economic and institutional aspects. The research is aimed at identifying 
the incentives and barriers that infl uence the successful start of entrepreneurial activity, its 
progress and development. The paper structures the factors aff ecting entrepreneurship, 
taking into account their scope (special attention is paid to institutional, socio-cultural and 
psychological factors) and the nature of the infl uence (positive and negative). We use socio-
cognitive theory, general scientifi c research methods and data from the federal and regional 
levels to analyze entrepreneurship from the standpoint of incentives and barriers aff ecting it. 
We show that representatives of the business environment tend to give satisfactory assessments 
of the current state of business and cautious forecasts regarding its development. We conclude 
that the assessments of the current state and prospects of development depend on the size of 
the organization, duration of its functioning in the market, and on the risks of doing business 
due to changes in the market situation, demand, and people’s purchasing power. We emphasize 
the role of institutional aspects caused by changes in legislation and the judicial system. At 
the regional level, the propensity to entrepreneurship is infl uenced by fi nancial aspects, the 
tax system and the tax burden, the fact whether an individual has a long-term plan for the 
development of their business, as well as special type of character and abilities to manage an 
enterprise. As a practical signifi cance of the study, we note the need for system-wide integration 
of measures to support entrepreneurship, information, legal support of projects implemented 
by entrepreneurs, synchronization of information fl ows and achieving consistency between 
priorities and strategic goals.

Region, entrepreneurship, incentives, barriers, state support measures.
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ФГБУН «Вологодский научный центр 
РАН» продолжает знакомить читателей
с материалами о состоянии и тенденци-
ях развития экономики России и Воло-
годской области

БЛАГОДАРНОСТЬ

Материалы подготовлены в соответствии
с государственным заданием для ФГБУН ВолНЦ 
РАН по теме НИР № FMGZ-2022-0012 «Иссле-
дование факторов и методов устойчивого 
развития территориальных систем в изме-
няющихся мировых геополитических и геоэко-
номических условиях».

 По данным Росстата, как во II, так и в 
III квартале 2022 года фиксируется спад ВВП 
в объеме 4% (рис. 1). Согласно предваритель-
ной оценке Минэкономразвития снижение 
показателя в январе – сентябре составило 2%.

В октябре 2022 года ухудшился индекс 
предпринимательской уверенности в сфере 

добычи полезных ископаемых (рис. 2). Не-
гативные ожидания сохраняются также в 
обрабатывающей промышленности, сфере 
услуг и строительстве.

1. Производство валового продукта
Выпуск промышленности в РФ в ян-

варе – сентябре1 вырос на 0,4% (табл. 1). 

Рис. 1. Динамика производства
валового внутреннего продукта,
% к соответствующему периоду

предыдущего года
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Стабилизирующим фактором стало увели-
чение производства в сфере добычи полез-
ных ископаемых (на 1,9%), тогда как выпуск 
обрабатывающей промышленности сокра-
тился на 0,5%.

В Вологодской области отмечен спад 
промышленного производства на 4,4%, 
обрабатывающей индустрии – на 5,6%.
В других регионах-металлургах динами-
ка промышленного производства также 
была негативной: в Кемеровской области 
зафиксировано снижение показателя на 
5,5%, в Челябинской – на 1,5%, в Липецкой –
на 1,1%.

В целом по России цены производи-
телей промышленных товаров увеличи-
лись лишь на 0,4% к декабрю предыдущего 
года в сравнении с 23,6% годом ранее, при 
этом снижение показателя в III кварта-
ле компенсировало всплеск промышлен-
ной инфляции II квартала. В Вологодской 
области цены на промышленные товары 
снизились на 23,4%, что во многом связа-
но с обрушением цен на металлопрокат
(см. табл. 10–11).

Отрасли обрабатывающей промышлен-
ности продемонстрировали нарастание 
различий в динамике производства. В част-
ности, в секторе промышленности конеч-
ного спроса отмечено замедление роста
выпуска.

Пищевая промышленность в целом по 
России увеличила производство на 0,6% 
(табл. 2). Существенный прирост отмечен в 
сфере производства мясных консервов (на 
25,4%), растительного и сливочного масла 
(на 18,6 и 11,6% соответственно), круп (на 
10,6%). Тормозят позитивную динамику от-

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности, %
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Таблица 1. Динамика промышленного 
производства, % к соответствующему

периоду предыдущего года*

 
9 мес. 
2021 г. 2021 г. 3 мес. 

2022 г.
6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г. Р**

Промышленное производство
РФ 105,8 106,4 105,1 101,3 100,4 -
ВО 100,8 101,7 99,5 95,8 95,6 63
АО 100,3 102,4 112,3 108,3 108,0 13
РКо 98,9 101,4 108,1 105,6 104,7 19
МО 103,8 105,9 110,2 108,2 99,0 47
РКа 101,3 102,7 98,2 95,0 93,0 72

Добыча полезных ископаемых
РФ 102,7 104,2 107,3 102,9 101,9 -
ВО 88,9 100,3 113,1 95,7 98,9 45
АО 103,2 104,4 121,7 115,0 113,3 8
РКо 95,6 99,2 111,9 108,4 107,6 15
РКа 103,4 104,1 100,5 95,2 94,5 55
МО 94,2 95,6 96,6 93,6 92,5 63

Обрабатывающие производства
РФ 107,2 107,3 104,7 100,3 99,5 -
ВО 101,8 102,3 98,3 94,2 94,4 66
МО 108,5 111,2 121,6 117,5 101,5 32
АО 93,4 97,9 99,1 97,6 99,6 46
РКо 109,4 108,3 99,6 98,4 96,8 63
РКа 99,6 101,7 96,8 94,1 91,1 71

Индекс цен производителей промышленных товаров
(к декабрю предыдущего года)

РФ 123,6 128,5 110,2 104,6 100,4 -
ВО 155,6 148,6 103,4 90,0 76,6 4
РКо 130,2 143,0 108,1 93,0 90,7 8
РКа 135,8 131,6 110,9 99,3 92,8 11
АО 123,9 130,1 113,9 107,0 100,6 26
МО 125,3 106,4 124,9 103,4 106,5 48

* Здесь и далее курсивом выделены показатели регионов Европей-
ского Севера РФ, приведенные для сравнения с динамикой Вологод-
ской области.
** Здесь и далее показан ранг соответствующего региона среди субъек-
тов Федерации по динамике показателя в январе – сентябре 2022 года 
(если не оговорено иное).
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расли, производящие продукцию рыбной 
промышленности: спад выпуска соленой 
рыбы составил 11,1%, мороженой рыбы – 
9,4%, рыбных пресервов – 8,8%.

В Вологодской области выпуск пищевой 
промышленности снизился на 1,9%, в том 
числе мороженой рыбы было произведено 
меньше в 2,5 раза, свинины – на 17,2%, мо-
лочной продукции – на 8,7%. При этом сли-
вочного масла было произведено больше на 
21,5%, шоколада – на 14,8%, напитков – на 6%.

Выпуск целлюлозно-бумажной и поли-
графической промышленности РФ вырос 
на 2,8%, что отчасти объясняется увеличе-
нием производства полиграфических услуг 
(на 10,6%), бумажных полотенец (на 27,9%) 
и коробок из гофрированного картона
(на 9,9%). При этом существенно снизилось 
производство обоев (на 19,4%) и тарного 
картона (на 6,3%).

В Вологодской области отрасль проде-
монстрировала существенное ухудшение 

показателей: выпуск снизился на 5,4%, в 
частности бумаги и картона было произве-
дено меньше на 9,4%.

Отрасли сектора промышленности про-
межу точного спроса продемонстрировали 
разнонаправленную динамику.

Химическая индустрия в целом по стране 
увеличила производство на 2%. Значимый 
прирост выпуска отмечен в сфере фармацев-
тической продукции (на 21,5%), при этом за-
фиксирован спад в производстве искусствен-
ных волокон на 29,8%. В Вологодской области 
индекс производства продукции химической 
промышленности составил 105,1%, на что 
оказало влияние расширение выпуска кисло-
рода (на 9%) и азотных удобрений (на 8,6%).

Металлургическое производство страны 
выросло на 1,4%. Локомотивом позитив-
ной динамики стали отрасли, выпускающие 
нержавеющую сталь (продемонстрировав 
прирост выпуска на 18,3%), обсадные бес-
шовные стальные трубы (на 20,8%), а также 
конструкции из алюминия (на 25,5%).

В Вологодской области металлургия со-
кратила производство на 11,3% под влия-
нием спада выпуска готовой металлопро-
дукции на 13%, стальных труб и профилей –
на 21,9%, металлопроката – на 17,4%.

Деревообрабатывающая промышленность 
стра ны показала наибольший спад производ-
ства среди отраслей обрабатывающей промыш-
ленности (на 10,4%). Основное снижение при-
шлось на строительные материалы, к примеру, 
выпуск фанеры и паркета сократился на 25,4 и 
23,4% соответственно. В Вологодской области 
выпуск деревообрабатывающей индустрии со-
кратился на 9,3%, что объясняется спадом про-
изводства фанеры (на 20,6%), деревянных окон 
и домов заводского изготовления (на 53,2 и 
11,9% соответственно), при этом отмечен при-
рост производства деревянных дверей на 16,8%.

Сектор промышленности инвестици-
онного спроса во многом был подвержен 
влиянию структурных трансформаций, про-
исходящих в экономике.

Выпуск российского машиностроения 
снизился на 6,7%, в частности волоконно- 
оптических кабелей – на 34%, легковых авто-
мобилей – на 65,9%, грузовых – на 20,4%. В то 

Таблица 2. Динамика обрабатывающих 
производств, % к соответствующему

периоду предыдущего года

 
9 мес. 
2021 г. 2021 г. 3 мес. 

2022 г.
6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г.

Пищевое производство
РФ 103,9 104,8 104,0 101,6 100,6
ВО 101,1 100,3 96,3 90,4 98,1

Ц/б и полиграфическое производство
РФ 109,2 109,8 108,2 104,1 102,8
ВО 111,8 109,0 101,5 87,0 94,6

Химическое производство
РФ 108,3 108,2 106,7 103,1 102,0
ВО 97,9 101,1 102,2 103,1 105,1

Металлургическое производство
РФ 104,6 104,6 104,2 99,6 101,4
ВО 101,9 100,2 96,0 89,8 88,7

Деревообработка
РФ 113,0 111,6 102,8 95,5 89,6
ВО 104,9 103,5 100,5 96,5 90,7

Машиностроение
РФ 114,7 111,0 102,1 95,9 93,3
ВО 85,1 83,4 93,8 104,5 103,8

Производство стройматериалов
РФ 109,2 109,2 111,0 105,6 102,6
ВО 103,0 114,7 164,9 105,4 107,7
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Российская Федерация Вологодская область

же время компьютеров, их частей и принад-
лежностей было произведено больше на 45,5%.

Машиностроительная индустрия Воло-
годской области увеличила выпуск на 3,8%. 
Зафиксированы успехи в сфере производ-
ства автотранспортных средств специально-
го назначения (прирост на 44,1%), тракторов 
для сельского хозяйства (в 2,5 раза).

Выпуск неметаллических минеральных 
продуктов в целом по стране вырос на 2,6%. 
Предположительно, замедление позитивной 
динамики связано с общим торможением эко-
номики, а не с обрушением спроса на ипотечное 
кредитование (см. табл. 7). Заметно увеличился 
выпуск товарного бетона (на 10,6%), цемента (на 
8,3%) и кирпичей (на 7,9%). В Вологодской обла-
сти отмечено увеличение производства отрас-
ли на 7,7%, во многом обусловленное приро-
стом выпуска товарного бетона на 13,9%.

Сельское хозяйство в РФ произвело про-
дукции больше на 2,2% (табл. 3). Выпуск 
скота и птицы на убой увеличился на 4,1%, 
куриных яиц – на 2,1%, молока – на 0,9%.
В Вологодской области производство сель-
скохозяйственной продукции уменьшилось 
на 0,7%, в том числе куриных яиц – на 0,7%, 
скота и птицы на убой – на 3,3%. Прирост 
производства молока составил 1,7%.
Таблица 3. Динамика производства продукции 
сельского хозяйства, % к соответствующему

периоду предыдущего года

 
6 мес. 
2021 г.

9 мес. 
2021 г. 2021 г. 3 мес. 

2022 г.
6 мес. 
2022 г. Р

РФ 99,8 96,2 99,6 101,9 102,2 -
ВО 99,3 99,1 100,7 100,9 99,3 56
АО 97,3 99,3 101,1 98,9 99,1 57
РКа 92,5 94,1 94,5 100,1 98,7 59
РКо 101,7 100,6 98,4 96,8 97,9 65
МО 92,5 107,1 106,5 92,1 90,8 78

Тренды развития промышленного и с/х производства в 2020–2023 гг., % к уровню 2008 года

 

112,2

121,7
118,7

118,5

138,7 139,7

132,0
129,1

09
.2

0

01
.2

1

05
.2

1

09
.2

1

01
.2

2

05
.2

2

09
.2

2

01
.2

3

05
.2

3

09
.2

3

Промышленное производство

ВО

РФ

 

121,7

130,0

126,6 125,7

139,7 140,6

132,5
129,4

09
.2

0

01
.2

1

05
.2

1

09
.2

1

01
.2

2

05
.2

2

09
.2

2

01
.2

3

05
.2

3

09
.2

3

ВО

РФ

Обрабатывающие производства

 

135,9
144,4 142,9 145,5

125,1
127,9

130,7
135,5

09
.2

0

01
.2

1

05
.2

1

09
.2

1

01
.2

2

05
.2

2

09
.2

2

01
.2

3

05
.2

3

09
.2

3

ВО

РФ

Пищевое производство

 

103,3
114,8 115,8 119,6

197,8 207,7 205,6 213,5

09
.2

0

01
.2

1

05
.2

1

09
.2

1

01
.2

2

05
.2

2

09
.2

2

01
.2

3

05
.2

3

09
.2

3
ВО

РФ

Ц/б и полиграфическое производство

 

118,9
130,9

103,8
91,5

213,0 215,6

177,9

141,9

09
.2

0

01
.2

1

05
.2

1

09
.2

1

01
.2

2

05
.2

2

09
.2

2

01
.2

3

05
.2

3

09
.2

3

ВО

РФ

Деревообработка

 

177,4

187,7

184,8 186,1185,8
189,4

198,4
201,4

09
.2

0

01
.2

1

05
.2

1

09
.2

1

01
.2

2

05
.2

2

09
.2

2

01
.2

3

05
.2

3

09
.2

3

ВО

РФ

Химическое производство



189ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 26   •   № 6   •   2022

Мониторинг экономики...

На рынке труда отмечены положитель-
ные тенденции.

Уровень безработицы в России в III квар-
тале опустился на 1,1 п. п. до 3,8%, достигнув 
минимального значения за последние 30 лет 
(табл. 4). В Вологодской области индикатор 
снизился до 3,7%, что соответствует уровню 
аналогичного периода в 2019 году.

«Сложные времена мы проходим не первый 
раз. Работодатели для себя уже вырабо-
тали определенную модель антикризис-
ного поведения. И заключается она в том, 
что людей стараются не сокращать, а со-
храняют занятость за счет сокращения 
рабочего времени. <…> Во-вторых, поми-
мо традиционных мер поддержки рынка 
труда – профобучение и повышение ква-
лификации для безработных, также были 
введены дополнительные меры именно для 
поддержки занятости. Например, это 
временные работы, субсидирование найма, 
прежде всего, молодежи, в рамках кото-
рого работодатели получают поддержку 
в размере трех минимальных размеров 
оплаты труда. Еще одна новая популяр-
ная мера – переобучение сотрудников на 
самом предприятии. Если предприятие 
переходит на новую технологию, закупает 
новые производственные линии и обору-
дование, сырье и материалы, государство 
берет на себя обязанность по переподго-
товке работников»2.

2 Генеральный директор ВНИИ труда Минтруда 
России Дмитрий Платыгин в интервью «РГ» рас-
сказал, почему в России такая низкая безработица.
URL: https://rg.ru/2022/10/18/legche-ne-teriat.html 
(дата обращения 21.11.2022).

Российская Федерация Вологодская область
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Таблица 4. Динамика рынка труда,
% к соответствующему периоду предыдущего года

 
III кв. 
2021 г. 2021 г. I кв. 

2022 г.
II кв. 

2022 г.
III кв. 
2022 г. Р

Уровень безработицы, % от численности занятых
РФ 4,9 6,4 4,2 4,0 3,8 -
ВО 4,8 6,1 3,0 3,6 3,7 44
МО 6,8 9,2 4,9 5,2 4,5 61
РКа 6,1 7,7 6,3 5,8 5,5 65
АО 6,7 8,9 5,6 5,7 5,5 66
РКо 6,6 8,6 7,5 7,1 5,9 67

 
6 мес. 
2021 г.

9 мес. 
2021 г. 2021 г. 3 мес. 

2022 г.
6 мес. 
2022 г.  Р

Потребность работодателей в работниках
РФ 127,5 128,8 128,6 126,4 121,3 -
ВО 112,7 111,5 117,1 131,5 119,3 45
РКа 133,4 136,4 131,0 140,3 127,6 16
МО 95,3 98,3 100,2 129,7 122,1 31
АО 121,4 118,4 111,3 102,0 101,2 80
РКо 103,0 99,3 99,2 89,3 90,3 82
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Прирост объема заявленной в службы 
занятости потребности работодателей в ра-
ботниках составил 21,3%, что ниже, чем го-
дом ранее (27,5%). В Вологодской области, 
напротив, отмечено ускорение роста числа 
заявленных вакансий (на 19,3 после 12,7% 
годом ранее).

2. Образование доходов
На стадии образования доходов в эконо-

мике зафиксированы негативные изменения.
Реальные денежные доходы россиян в 

январе – июне 2022 года снизились на 1,4% 
(табл. 5). При этом отношение среднеду-
шевых денежных доходов к прожиточному 
минимуму увеличилось на 4,3%, что преиму-
щественно свидетельствует об отставании 
роста установленной величины прожиточно-
го минимума от темпов инфляции. Реальные 
денежные доходы вологжан за то же время 
сократились на 4,2%, при этом в регионе на 
3,8% снизилось отношение среднедушевых 
денежных доходов к прожиточному мини-
муму. Добавим, что в регионах-металлургах –
Кемеровской и Липецкой областях – также 
происходил спад доходов населения (на 0,2 и 
1,4% соответственно). Исключение составила 
Челябинская область, продемонстрировав-
шая прирост доходов населения на 1,2%.

Реальная начисленная заработная пла-
та в среднем по стране в январе – августе со-
кратилась на 1,5%. Реальный размер назна-
ченных пенсий россиян снизился на 16,3%3.

В Вологодской области заработная плата 
увеличилась на 1,6%.

Сальдированный финансовый результат 
организаций РФ с учетом инфляции в ян-
варе – августе продолжил расти, увеличив-
шись на 18,3%. Отметим, что причина этого 
предположительно не в банкротстве убыточ-
ных предприятий, поскольку средний за 9 
месяцев коэффициент ликвидации на 1000 
организаций в 2022 году был ниже, чем дву-
мя годами ранее (в 2022 – 8,5, в 2021 – 10,5, в 
2020 – 11,8%). В Вологодской области доходы 
бизнеса увеличились на 96,1%, что отчасти 
обусловлено высокими ценами на минераль-
ные удобрения (см. табл. 9).

3 С учетом единовременной выплаты 10 тыс. руб. от 16 августа 2021 года.

Таблица 5. Динамика образования
доходов, % к соответствующему периоду 

предыдущего года

 6 мес. 
2021 г.

6 мес. 
2021 г. 2021 г. 3 мес. 

2022 г.
6 мес. 
2022 г.  Р

Реальные денежные доходы населения

РФ 102,3 102,4 104,4 103,1 98,6 -

ВО 100,9 96,8 98,5 98,5 95,8 -

МО 101,0 102,6 102,6 101,3 98,6 -

РКа 97,3 99,0 98,5 95,9 95,2 -

АО 94,9 98,5 99,0 93,5 93,6 -

РКо 95,6 96,9 97,6 93,9 93,3 -

Отношение среднедушевых денежных доходов
к прожиточному минимуму

РФ 104,0 107,9 107,3 102,1 104,3 -

ВО 99,3 103,0 103,7 96,6 96,2 -

РКа 101,5 104,8 104,9 104,8 107,0 -

МО 100,9 103,9 104,4 104,3 104,8 -

АО 96,5 102,4 103,6 92,2 94,8 -

РКо 98,7 101,2 103,1 91,0 92,7 -

 8 мес. 
2021 г. 2021 г. 3 мес. 

2022 г.
6 мес. 
2022 г.

8 мес. 
2022 г.  Р

Реальная начисленная заработная плата

РФ 103,0 104,5 103,1 98,7 98,5 -

ВО 98,3 99,4 109,7 102,6 101,6 -

МО 102,7 104,8 104,3 100,3 99,7 -

РКо 98,5 100,2 100,0 96,6 97,4 -

РКа 99,6 99,1 99,4 96,1 96,4 -

АО 98,1 101,8 95,2 93,7 94,3 -

Сальдированный финансовый результат
деятельности организаций

РФ 266,0 256,2 131,8 132,0 118,3 -

ВО 259,3 225,3 131,8 253,4 196,1 7

РКо 1384,5 902,1 386,6 94,5 120,0 29

МО 292,2 180,5 139,5 98,0 85,2 59

РКа 379,2 267,0 79,4 64,3 45,4 72

АО - 1511,4 - - - -

 9 мес. 
2021 г. 2021 г. 3 мес. 

2022 г.
6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г.  Р

Реальный размер назначенных пенсий

РФ 106,4 104,1 96,1 95,2 83,7 -

ВО 99,8 99,0 98,8 95,7 - -
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3. Конечное использование
В сфере потребительского спроса также 

отмечено ухудшение динамики большин-
ства показателей.

Оборот розничной торговли в стране 
уменьшился на 5,5%, в Вологодской области –
на 3,5% (табл. 6). Отметим, что на уровне стра-
ны снижение данного показателя опережает 
спад доходов населения, тогда как в регионе 
ситуация обратная. Объясняться это может 
большей долей потребительских товаров в рас-
ходах вологжан. При этом заметна трансфор-
мация структуры спроса из непродовольствен-
ных товаров в продовольственные. Так, оборот 
торговли непродовольственными товарами в 
стране снизился на 9,7%, в регионе – на 11,8%. 
Оборот торговли продовольственными това-
рами увеличился на 0,5 и 3,4% соответственно.

Потребительская инфляция в России 
ускорилась почти вдвое (с 5,3 до 10,5% к 
декабрю предыдущего года). Наиболее по-
дорожавшей категорией стали непродо-

4 Минфин не увидел смысла продлевать льготную ипотеку на новостройки. URL: https://realty.rbc.ru/
news/6374a8d19a79473ed8991af8 (дата обращения 21.11.2022).

вольственные товары (на 12,5%); цены на 
продовольственную продукцию выросли на 
8,9%, цены на услуги ЖКХ увеличились на 5%. 
В Вологодской области инфляция составила 
10,9%, при этом непродовольственные това-
ры дорожали быстрее, чем продовольствен-
ные (на 14,2 и 10,6% соответственно). Цены 
на услуги ЖКХ в регионе выросли на 2,3%.

Объем оказанных населению платных ус-
луг увеличился на 3,7%, в Вологодской области –
на 1,3% после прироста годом ранее на 18,4 и 
10,7% соответственно. Произошедшее тормо-
жение динамики объясняется преимуществен-
но восстановлением в 2021 году активности в 
сфере услуг после пандемических ограничений 
в 2020 году, когда объем оказанных услуг сокра-
тился на 16,4%, а годом позже вырос на 18,4%.

В строительстве России объем выполнен-
ных работ увеличился на 5,2%, ввод жилья – на 
26,5% (табл. 7). Позитивное влияние на него 
оказывает завершающаяся программа льгот-
ного ипотечного кредитования4. В Вологодской 
области индекс ввода жилья составил 127,9%.

Таблица 6. Динамика потребительского рынка,
% к соответствующему периоду предыдущего года

 9 мес. 
2021 г. 2021 г. 3 мес. 

2022 г.
6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г. Р

Оборот розничной торговли
РФ 109,0 107,8 103,5 96,6 94,5 -
ВО 105,8 104,3 109,0 100,7 96,5 38
МО 99,9 100,5 99,1 99,4 99,4 20
АО 103,0 102,5 100,1 94,2 92,6 69
РКа 103,6 101,8 99,2 92,4 91,7 74
РКо 101,6 101,6 95,1 90,7 91,1 75

Индекс потребительских цен
РФ 105,3 108,4 110,0 111,4 110,5 -
ВО 105,6 109,3 110,5 111,3 110,9 53
РКо 104,1 107,5 110,5 111,2 110,0 28
РКа 106,2 109,4 111,4 112,6 110,1 31
АО 106,4 109,3 112,8 112,7 110,9 53
МО 104,5 107,2 110,6 113,3 112,5 78

Объем платных услуг населению
РФ 118,4 116,7 107,8 104,7 103,7 -
ВО 110,7 109,9 101,8 101,3 101,3 52
РКа 118,1 117,5 106,4 105,8 104,9 14
МО 112,8 112,8 105,4 103,1 101,6 48
РКо 111,6 109,0 97,4 97,1 96,9 74
АО 116,6 114,2 99,2 93,2 94,3 79

Таблица 7. Динамика строительства,
% к соответствующему периоду предыдущего года

 9 мес. 
2021 г. 2021 г. 3 мес. 

2022 г.
6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г. Р**

Объем работ по ВЭД «Строительство»
РФ 105,8 106,0 104,5 104,0 105,2 -
ВО 102,9 105,1 54,8 69,0 82,1 72
РКа 98,4 93,3 201,4 175,2 165,4 2
МО 120,3 117,1 119,0 109,2 95,8 53
АО 130,5 139,4 83,3 82,8 79,2 74
РКо 117,8 95,3 63,1 69,9 66,3 82

Ввод жилых домов
РФ 129,4 112,7 164,6 144,2 126,5 -
ВО 128,8 127,8 346,6 167,7 127,9 37
МО 214,7 142,8 429,8 454,9 423,2 1
РКо 102,8 87,8 354,8 161,5 146,9 21
РКа 97,3 110,3 220,5 174,0 142,7 23
АО 167,3 117,8 145,9 120,5 106,4 68

 Объем выданных ипотечных кредитов
РФ 142,0 128,1 113,8 69,8 79,1 -
ВО 127,4 118,3 119,3 67,9 74,6 57
МО 131,8 123,2 123,5 71,1 83,4 23
АО 126,1 116,1 112,2 64,9 73,9 61
РКо 126,4 112,6 101,3 61,5 71,4 72
РКа 122,6 109,6 107,6 60,5 68,1 78
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При этом объем выполненных строи-
тельных работ в регионе снизился на 17,9%.

Объем выданных ипотечных кредитов 
в стране сократился на 20,1%. В Вологодской 
области спад индикатора был еще более за-

метным и составил 25,4%. При этом в IV квар-
тале возможен кратковременный всплеск 
выдачи ипотечных кредитов, связанный с 
близким завершением соответствующей го-
сударственной программы поддержки.
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Объем инвестиций в основной капитал в 
РФ в январе – июне увеличился на 7,8% (табл. 8).

В Вологодской области динамика инве-
стиций была одной из худших в стране, спад 
составил 23,4%. Причины этого явления мо-
гут заключаться в ориентированности эко-
номики региона на экспорт на европейские 
рынки, доступ к которым в последние меся-
цы существенно осложнился.

Цены на мировых рынках на наиболее зна-
чимые для экспорта страны товары продемон-

стрировали бурный рост: природный газ подо-
рожал почти в 3,86 раза, нефть – на 53,1% (табл. 9).

Основные товары, экспортируемые Воло-
годской областью, также подорожали: фос-
форсодержащие удобрения – на 43,1%, ме-
таллопрокат – на 5,5%. При этом на начало 
ноября цены на металлопродукцию испыта-
ли резкое снижение не только на мировом 
рынке, но и на отечественном (табл. 10, 11).

Таким образом, в январе – сентябре 2022 
года российская экономика переживала 
трансформации под влиянием комплекса 

Таблица 8. Динамика инвестиций
в основной капитал, % к соответствующему 

периоду предыдущего года

 
6 мес. 
2021 г.

9 мес. 
2021 г. 2021 г. 3 мес. 

2022 г.
6 мес. 
2022 г.  Р

РФ 107,8 107,8 107,7 112,8 107,8 -
ВО 100,2 97,6 95,0 77,1 76,6 79
РКа 120,7 122,0 121,0 157,9 114,1 21
МО 107,2 116,9 114,5 121,2 104,2 40
АО 94,6 91,7 86,3 79,5 94,1 64
РКо 87,5 88,4 84,0 95,7 79,6 76

Таблица 9. Динамика мировых цен на товары,
% к соответствующему периоду предыдущего года

 9 мес. 
2021 г. 2021 г. 3 мес. 

2022 г.
6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г.

Нефть 163,1 167,4 162,9 163,6 153,1
Газ 414,9 497,2 500,4 419,9 385,8
Мет. 186,2 182,4 131,7 126,2 105,5
ФУ 191,7 192,4 160,7 154,8 143,1

Условные обозначения: Мет. – металлопрокат, ФУ – фосфатные удо-
брения.

Таблица 10. Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС) за тонну
(на начало ноября соответствующего года)

Вид металлопродукции Единица
измерения 2022 г. 2021 г. 2020 г.

2022 г., %
к 2021 г. к 2020 г.

«Плоский» прокат
Лист холоднокатаный долл. США 753 1228 678 61,3 111,0
Лист оцинкованный долл. США 813 1273 710 63,9 114,4
Лист горячекатаный долл. США 643 1058 573 60,8 112,1

«Длинный» прокат
Арматурная сталь долл. США 840 853 528 98,5 159,1
Конструкционные профили долл. США 930 1178 645 79,0 144,2
Сортовой прокат долл. США 918 1050 625 87,4 146,8

Таблица 11. Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну
(на начало сентября соответствующего года)

Вид металлопродукции Единица 
измерения 2022 г. 2021 г. 2020 г.

2022 г., %
к 2021 г. к 2020 г.

«Плоский» прокат
Лист холоднокатаный руб. 60617 89741 58604 67,5 103,4
Лист оцинкованный руб. 80474 102000 75845 78,9 106,1
Лист горячекатаный руб. 56000 80588 42698 69,5 131,2

«Длинный» прокат
Арматура руб. 45583 83983 41185 54,3 110,7
Балка и швеллер руб. 67957 88852 49414 76,5 137,5
Круг руб. 44040 84843 42034 51,9 104,8
Уголок руб. 57714 83222 42966 69,3 134,3
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внешних и внутренних проблем. Снизился 
произведенный ВВП, отмечена определенная 
примитивизация обрабатывающей промыш-
ленности. Сократились доходы населения, а 
вместе с ними потребительский спрос. При 
этом стабилизировалась инфляция, выросли 
доходы бизнеса и инвестиции, улучшилась си-
туация на рынке труда. В процессе принятия 
управленческих решений по стабилизации и 
устойчивому развитию важно обратить вни-
мание на развитие потребительского спроса 
и ключевых отраслей обрабатывающей про-
мышленности. Отчасти государством уже 
принимаются соответствующие шаги, также 
в качестве системных приоритетов заявлены 

5 Максим Решетников о прогнозе социально-экономического развития страны до 2025 года. URL: https://
www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_o_prognoze_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_strany_do_2025_goda.html 
(дата обращения 22.11.2022).

развитие транспортно-логистической инфра-
структуры, стимулирование инвестиционной 
активности, обеспечение технологического 
суверенитета и ускоренной цифровизации5.

Источники: Росстат, Вологдастат, 
Карелиястат, Комистат,
Архангельскстат, Мурманскстат, 
Федеральная налоговая служба,
metaltorg.ru, metalinfo.ru, indexmundi.com

Материал подготовил
М.А. Сидоров

младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН

Тренды развития потребительского рынка и строительства в 2020–2023 гг., % к уровню 2008 года
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В сентябре – октябре 2022 года ФГБУН ВолНЦ РАН провел очередной этап мониторинга обще-
ственного мнения о социально-экономической и политической ситуации в стране и регионе. 
Результаты исследования представлены в нижеследующем материале, а также в приложении 
«Мониторинг социальных настроений».
Мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН (ранее – ИСЭРТ РАН) проводится с 1996 года
с периодичностью один раз в два месяца. Опрашивается 1500 респондентов старше 18 лет в городах 
Вологде и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, 
Никольском, Тарногском, Шекснинском районах. Репрезентативность выборки обеспечивается 
соблюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским населением; пропор-
ций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые 
и средние города); половозрастной структуры взрослого населения области. Метод опроса – анке-
тирование по месту жительства респондентов. Ошибка выборки не превышает 3%.
В исследовании анализируется динамика оценок в разрезе 14 социально-демографических кате-
горий, выделенных по:

– полу (мужчины, женщины);
– возрасту (до 30 лет, от 30 до 55 лет, старше 55 лет);
– уровню образования (среднее и неполное среднее, среднее специальное, высшее и незакончен-
ное высшее);

– самооценке уровня доходов (20% наименее обеспеченных, 60% среднеобеспеченных, 20% наи-
более обеспеченных);

– территории проживания (г. Вологда, г. Череповец, районы области).

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА
DOI: 10.15838/ptd.2022.6.122.12  •  УДК 316.658(470.12)  •  ББК 60.527(2Рос-4Вол)

Для цитирования:

For citation:

Дементьева И.Н., Леонидова Е.Э. (2022). Мониторинг социального самочувствия населения 
Вологодской области в октябре 2022 года // Проблемы развития территории. Т. 26. № 6.
С. 195–203. DOI: 10.15838/ptd.2022.6.122.12

Dement’eva I.N., Leonidova E.E. (2022). Monitoring of social well-being of the Vologda 
Oblast population in October 2022. Problems of Territory’s Development, 26 (6), 195–203.
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Для обработки социологической инфор-
мации и анализа данных используется ин-
дексный метод. Для расчета индексов из 
доли положительных ответов (в процентах) 
вычитается доля отрицательных, затем к по-
лученному значению прибавляется 100, что-
бы не иметь отрицательных величин. Таким 
образом, полностью отрицательные ответы 
дали бы общий индекс 0, сплошь положи-
тельные – 200, равновесие первых и вторых – 
индекс 100, являющийся, по сути, нейтраль-
ной отметкой.

В октябре 2022 года по сравнению с авгу-
стом 2022 года социальное настроение жите-
лей области ухудшилось: доля положительных 
оценок сократилась с 70 до 64%, отрицатель-
ных – возросла с 25 до 31%. Соответствующий 
индекс снизился со 145 до 133 п. (табл. 1).
В разрезе социально-демографических групп 
наиболее заметное ухудшение показате-
лей социального настроения произошло в 
возрастной группе от 30 до 55 лет (на 15 п.,
со 149 до 134 п.), среди лиц со средним обра-
зованием (на 16 п., со 144 до 128 п.), в 60%-й 
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группе среднеобеспеченных (на 15 п., со 150 
до 135 п.).

Оценки запаса терпения в среднем по 
региону стали менее благоприятными: доля 
тех, кто считает, что «все не так плохо и мож-
но жить; жить трудно, но можно терпеть», 
уменьшилась с 79 до 75%. Соответствующий 
индекс снизился со 165 до 159 п. В разрезе со-
циально-демографических групп населения 
за период с августа по октябрь 2022 года оцен-
ки запаса терпения наиболее существенно 
ухудшились в возрастной группе старше
55 лет (на 9 п., со 165 до 156 п.), среди лиц со 
средним образованием (на 7 п., со 165 до 
158 п.), в 60%-й группе среднеобеспеченных 
(на 7 п., со 173 до 166 п.).

В октябре 2022 года по сравнению с ок-
тябрем 2021 года индекс социального на-
строения снизился на 12 п. (со 145 до 133 п.), 
индекс запаса терпения существенно не из-
менился (159 п.).

В динамике самооценок материального 
положения в среднем по области в октябре 
2022 года произошли позитивные измене-

ния, в основном благодаря существенному 
росту размера фактических доходов среди 
людей, входящих (по субъективным оцен-
кам) в 20%-ю группу наиболее обеспечен-
ных жителей (на 4256 руб.; табл. 2).

В октябре 2022 года по сравнению с ок-
тябрем 2021 года уровень доходов возрос во 
всех группах населения. Соотношение фак-
тического дохода и прожиточного миниму-
ма не претерпело существенных изменений.

В период с августа по октябрь 2022 года 
характер суждений об экономическом по-
ложении России и региона несколько ухуд-
шился: соответствующие индексы снизи-
лись на 8 и 6 п. (с 83 до 75 п. и с 79 до 73 п. 
соответственно; табл. 3). Во всех социально- 
демографических группах населения на-
блюдалось понижение индекса, наиболее 
существенное – в возрастной группе от 30 
до 55 лет (на 8 и 7 п., с 82 до 74 п. и с 78 до 
71 п.), среди лиц со средним образованием 
(на 12 и 7 п., с 81 до 69 п. и с 72 до 65 п.), в 60%-й
группе среднеобеспеченных (на 9 и 6 п.,
с 87 до 78 п. и с 82 до 76 п.).

Таблица 1. Динамика некоторых показателей социального самочувствия населения
Вологодской области*, % от числа опрошенных

Показатель Вариант ответа 2012 2015 2018 2019 2020 2021 Окт.
2021

Дек.
2021

Февр.
2022

Апр.
2022

Июнь 
2022

Авг. 
2022

Окт.
2022

Изменение (+/-),
окт. 2022 к

авг. 2022 окт. 2021

На
стр

ое
ни

е

Прекрасное
настроение;
нормальное
состояние

67,3 68,7 71,2 69,9 61,0 66,7 70,6 72,2 69,3 66,4 68,6 70,0 64,1 -6 -7

Испытываю
напряжение,
раздражение; 
страх, тоску

27,0 25,9 23,1 24,5 30,4 27,3 25,5 23,1 26,6 29,0 27,0 24,8 31,1 +6 +6

Индекс социального 
настроения 140,3 142,8 148,2 145,5 130,4 139,4 145,1 149,1 142,7 137,5 141,6 145,2 133,0 -12 -12

За
па

с т
ер

пе
ни

я

Все не так плохо
и можно жить; 
жить трудно,
но можно терпеть

76,6 78,4 77,1 77,0 72,3 75,8 77,2 80,1 76,4 75,7 78,9 79,3 75,4 -4 -2

Терпеть наше 
бедственное 
положение уже 
невозможно

15,8 14,5 16,3 17,2 19,9 17,7 17,1 15,3 17,7 17,7 16,3 14,1 16,0 +2 -1

Индекс
запаса терпения 160,8 163,9 160,8 158,8 152,5 158,1 160,1 164,8 158,9 158,0 162,6 165,2 159,4 -6 -1

* Согласно методике проведения исследования, ошибка выборки не превышает 3%, поэтому здесь и далее изменения с разницей в 2 п. п. не 
учитываются, в таблицах они выделены синим цветом; изменения с разницей в 3–4 п. п. считаются незначительными.
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Характеристики материального положе-
ния семьи в среднем по области за два по-
следних месяца существенно не изменились. 
Соответствующий индекс сохранился на от-
метке 79 п. В разрезе социально-демографи-
ческих групп населения заметных измене-

ний в оценках материального положения не 
произошло. 

В период с октября 2021 года по октябрь 
2022 года оценки экономической ситуации в 
стране ухудшились (индекс снизился на 8 п., 
с 83 до 75 п.).      Оценки экономической ситуа-

Таблица 2. Доход на одного члена семьи и соотношение дохода на одного члена семьи
и прожиточного минимума (в распределении по доходным группам)

Доходная
 группа 2012 2015 2018 2019 2020 2021 Окт.

2021
Дек.
2021

Февр.
2022

Апр.
2022

Июнь 
2022

Авг.
2022

Окт.
2022

Изменение (+/-),
окт. 2022 к

авг. 
2022

окт. 
2021

Доход на одного члена семьи, руб.
20% наименее обеспеченных 4330 5430 6602 7792 7546 8529 8646 9202 9073 9827 9792 10595 10414 -180 +1768
60% среднеобеспеченных 9293 11708 13251 14113 14031 15741 15910 16580 16514 16913 16925 17645 18187 +542 +2277
20% наиболее обеспеченных 19907 23624 27433 28267 28207 30338 33604 32948 36246 36116 36559 36385 40641 +4256 +7037
Среднее по области 10425 12837 14757 15686 15570 17220 17997 18381 18972 19333 19423 19987 21123 +1136 +3126
Прожиточный минимум, руб.* 6563 9639 10658 11042 11509 11767 11767 11767 12781 12781 14059 14059 14059 0 +2292

Соотношение дохода на одного члена семьи и прожиточного минимума по доходным группам, раз
20% наименее обеспеченных 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 -0,1 0
60% среднеобеспеченных 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 0 -0,1
20% наиболее обеспеченных 3,0 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 2,9 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,9 +0,3 0
Среднее по области 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 +0,1 0
*Источник: Постановления Правительства «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально- демографическим группам населения в Вологодской области». Официальный портал Правительства Вологодской области.
URL: https://vologda-oblast.ru

Таблица 3. Динамика оценок экономического и материального положения, % от числа опрошенных

Показатель 2012 2015 2018 2019 2020 2021 Окт.
2021

Дек.
2021

Февр.
2022

Апр.
2022

Июнь 
2022

Авг.
2022

Окт.
2022

Изменение (+/-), 
окт. 2022 к

авг. 
2022

окт. 
2021

Экономическое положение России 
Хорошее 10,7 6,2 14,4 14,6 11,7 11,5 12,5 14,8 14,2 9,9 11,2 13,0 9,7 -3 -3
Среднее 51,2 46,6 43,9 44,6 42,9 42,7 43,2 41,0 42,1 40,7 43,1 43,7 42,3 -1 -1
Плохое 25,5 35,5 27,2 26,1 31,1 30,8 30,7 30,7 30,0 34,3 33,3 30,5 34,8 +4 +4
Индекс 85,2 70,7 87,2 88,6 80,6 80,8 82,8 84,1 84,2 75,6 77,9 82,5 74,9 -8 -8

Экономическое положение области 
Хорошее 9,9 5,2 11,8 11,5 10,8 10,9 11,0 13,0 11,1 8,8 10,6 13,1 10,6 -3 0
Среднее 49,4 39,9 39,2 41,3 38,3 40,4 39,9 39,7 39,9 38,3 40,2 41,3 39,1 -2 -1
Плохое 29,4 43,0 36,9 34,9 36,9 35,9 38,1 36,6 36,4 38,7 37,3 34,6 37,6 +3 -1
Индекс 80,5 62,2 74,9 76,6 73,9 75,0 73,9 76,4 74,5 70,1 73,3 78,5 73,0 -6 -1

Материальное положение семьи 
Хорошее 10,1 7,9 11,8 10,2 9,2 8,4 8,8 10,1 9,2 7,3 8,2 10,2 8,8 -1 0
Среднее 54,2 49,5 48,7 50,1 46,2 48,6 49,9 49,7 47,9 47,5 47,9 46,7 48,6 +2 -1
Плохое 27,4 31,2 30,2 29,7 33,0 32,4 32,2 30,9 33,4 34,4 32,3 31,2 30,3 -1 -2
Индекс 82,7 76,7 81,6 80,4 76,2 76,0 76,6 79,2 75,8 72,9 75,9 79,0 78,5 -1 +2



198 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 26   •   № 6   •   2022

Мониторинг перемен: основные тенденции

ции в области, а также оценки собственного 
материального благополучия не претерпели 
значительных изменений (73 и 79 п. соот-
ветственно).

За последние два месяца оценки поли-
тической ситуации в России существенно 
ухудшились: доля положительных оценок 
сократилась с 29 до 22%, отрицательных – 
возросла с 54 до 61%. Соответствующий ин-
декс снизился с 75 до 61 п. (табл. 4).

В распределении по социально-демо-
графическим группам индекс оценки поли-
тической обстановки в стране наиболее за-
метно снизился в возрастной группе старше 
55 лет (на 21 п., с 79 до 58 п.), среди лиц со 
средним образованием (на 20 п., с 77 до 57 п.), 
в 60%-й группе среднеобеспеченных (на 17 п., 
с 83 до 66 п.).

В октябре 2022 года по сравнению с авгу-
стом 2022 года оценки политической ситуа-
ции в регионе стали менее благоприятными: 
доля тех, кто считает ситуацию «благополуч-
ной, спокойной», сократилась с 50 до 44%, 
удельный вес негативных оценок возрос с 39 
до 45%. Соответствующий индекс снизился 
со 112 до 99 п.

В распределении по социально-демогра-
фическим группам индекс оценки полити-
ческой обстановки в регионе наиболее су-
щественно уменьшился в возрастной группе 
до 30 лет (на 20 п., со 112 до 92 п.), среди лиц 

с высшим образованием (на 18 п., со 111 до 
93 п.), в 20%-й группе наименее обеспечен-
ных (на 14 п., с 79 до 65 п.).

В октябре 2022 года по сравнению с октяб-
рем 2021 года индекс оценки политической 
ситуации в стране снизился на 26 п. (с 87 до 
61 п.), в области – на 17 п. (со 116 до 99 п.).

Резюме
Результаты этапа мониторинга обще-

ственного мнения, проведенного в августе –
октябре 2022 года, свидетельствуют о том, 
что за этот период в социальном самочув-
ствии жителей Вологодской области про-
изошли негативные изменения:

 – ухудшились оценки социального на-
строения и запаса социального терпения: 
соответствующие индексы снизились
на 12 и 6 п. (со 145 до 133 п. и со 165 до
159 п.);

 – менее благоприятными стали оценки 
экономической ситуации в стране и области 
(на 8 и 6 п., с 83 до 75 п. и с 79 до 73 п.);

 – ухудшились характеристики политиче-
ской обстановки в России и регионе (на 14
и 13 п., с 75 до 61 п. и со 112 до 99 п.).

На уровне двухмесячной давности сохра-
нились оценки материального положения 
семьи (79 п.).

В октябре 2022 года по сравнению с октя-
брем 2021 года по различным показателям 

Таблица 4. Динамика оценок политической обстановки, % от числа опрошенных

Показатель 2012 2015 2018 2019 2020 2021 Окт.
2021

Дек.
2021

Февр.
2022

Апр.
2022

Июнь 
2022

Авг. 
2022

Окт.
2022

Изменение (+/-), 
окт. 2022 к

авг. 
2022

окт. 
2021

В России
Благополучная, 
спокойная 39,8 25,5 40,4 45,0 41,0 37,2 36,6 36,8 34,1 29,2 28,0 28,6 22,3 -6 -14

Напряженная, 
критическая, 
взрывоопасная

43,2 58,7 45,6 41,6 43,2 47,2 49,6 48,0 50,6 56,6 55,9 54,0 61,4 +7 +12

Индекс 96,6 66,8 94,8 103,5 97,8 89,9 87,0 88,8 83,5 72,6 72,1 74,6 60,9 -14 -26
В области

Благополучная, 
спокойная 51,8 46,0 54,9 58,0 53,9 53,7 52,0 52,3 50,2 46,4 48,1 50,2 44,1 -6 -8

Напряженная, 
критическая, 
взрывоопасная

31,8 39,1 33,3 31,5 32,9 34,3 36,0 36,1 36,4 40,2 39,2 38,5 45,2 +7 -9

Индекс 120,0 106,9 121,6 126,4 121,0 119,8 116,0 116,2 113,8 106,2 108,9 111,7 98,9 -13 -17
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Мониторинг социального самочувствия населения Вологодской области...

1 Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/
news/69391

мониторинга наблюдались разнонаправлен-
ные изменения. 

Негативную динамику демонстрировали 
индексы:

 – социального настроения (на 12 п.,
со 145 до 133 п.);

 – экономической ситуации в России
(на 8 п., с 83 до 75 п.);

 – политического положения в стране
(на 26 п., с 87 до 61 п.);

 – политической обстановки в области 
(на 17 п., со 116 до 99 п.).

Не претерпели изменений оценки:
 – запаса социального терпения (159 п.);
 – экономического положения региона 

(73 п.);
 – материального положения семьи (79 п.).
В распределении по социально-демогра-

фическим группам за два последних месяца 
наиболее заметные негативные тенденции 
отмечались в следующих категориях:

– в зависимости от возраста – в группе от 
30 до 55 лет (индекс социального настроения 
сократился на 15 п., индексы экономической 
ситуации в стране и области – на 8 и 7 п.); 
в группе старше 55 лет (индекс социального 
терпения уменьшился на 9 п., индекс эконо-
мической ситуации в стране – на 8 п., поли-
тической обстановки в России – на 21 п.);

– в зависимости от уровня образования – 
в группе лиц со средним и неполным сред-
ним образованием (индексы социального 
настроения и запаса терпения снизились на 
16 и 7 п., индексы экономической ситуации 
в стране и регионе – на 12 и 7 п., индекс по-
литической обстановки в России – на 20 п.);

– в зависимости от уровня доходов – в 
60%-й группе среднеобеспеченных жителей 
региона (индексы социального настроения и 
запаса терпения снизились на 15 и 7 п., ин-
дексы экономической ситуации в стране и 
регионе – на 9 и 6 п., индекс политической 
обстановки в России – на 16 п.);

– в зависимости от территории прожи-
вания – в Вологде (индекс запаса терпения 
снизился на 7 п., индексы экономического 
положения в стране и области – на 8 и 6 п., 

индексы политической ситуации в России и 
регионе уменьшились на 12 и 13 п.).

Негативные тенденции в оценках раз-
личных аспектов личной и общественной 
жизни населения региона развиваются на 
фоне складывающейся в стране ситуации, 
связанной с проведением специальной во-
енной операции на территории Украины. 

21 сентября 2022 года Президент РФ
В.В. Путин в специальном обращении к 
россиянам объявил о проведении в стране 
частичной мобилизации, назвав ее «неот-
ложной мерой по защите суверенитета, без-
опасности и территориальной целостности 
России, поддержке стремления и воли наших 
соотечественников самим определять свое 
будущее»1. Данное мероприятие, а также рост 
международной политической напряжен-
ности, расширяющиеся западные санкции, 
многочисленные террористические акты, 
направленные против России (подрывы га-
зопроводов «Северный поток» и «Северный 
поток – 2», теракт на Крымском мосту, под-
рыв резервуаров нефтебазы в Белгородской 
области и др.), негативным образом отрази-
лись на социальном самочувствии и психо-
логическом состоянии населения.

Дальнейшая динамика общественных 
настроений во многом будет зависеть от си-
туации на мировой политической арене, от 
хода боевых действий на территории Украи-
ны, а также от эффективности деятельности 
властей по решению наиболее острых соци-
ально-экономических и политических про-
блем.

О том, в каком направлении будут разви-
ваться изменения в общественном мнении 
жителей области в ближайшем будущем, по-
кажут результаты следующего этапа мони-
торинга ВолНЦ РАН, который пройдет в де-
кабре 2022 года.

Материал подготовили
И.Н. Дементьева

научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
Е.Э. Леонидова

научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
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Здесь и далее: для расчета индексов из доли положительных ответов вычитается доля отрицательных, затем 
к полученному значению прибавляется 100, чтобы не иметь отрицательных величин. Таким образом, полностью 
отрицательные ответы дали бы общий индекс 0, положительные – 200, равновесие первых и вторых выражает 
значение индекса 100, являющееся, по сути, нейтральной отметкой (- - -).

Представлены среднегодовые данные с 2007 года – последнего года второго президентского срока В.В. Путина.
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Рис. 1. Индекс социального настроения, пунктов

В октябре 2022 года по сравнению с августом т. г. произошло значительное ухудшение соци-
ального настроения жителей Вологодской области. Индекс снизился на 12 пунктов (со 145 
до 133 п.).

Рис. 2. Индекс запаса терпения, пунктов

С августа по октябрь 2022 года индекс запаса терпения жителей Вологодской области сни-
зился на 6 пунктов (со 165 до 159 п.) и находится на уровне февраля 2022 года.

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ

 Приложение
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Рис. 3. Одобрение деятельности Президента РФ, % от числа опрошенных

В октябре 2022 года по сравнению с августом т. г. уровень одобрения деятельности Прези-
дента РФ как в Вологодской области, так и в целом по России не изменился. Доля жителей 
региона, положительно оценивающих работу главы государства, составила 59-61%, в целом 
по стране – 76-78%.

Рис. 4. Одобрение деятельности Правительства РФ, % от числа опрошенных

В августе – октябре 2022 года показатель одобрения деятельности Правительства РФ остался 
стабильным. В Вологодской области уровень одобрения работы высшего федерального органа 
исполнительной власти составил 40–41%, по России в целом – 51–52%.
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Здесь и далее: Вологодская область – данные ВолНЦ РАН; Российская Федерация – данные ВЦИОМ. (https://
wciom.ru).

* Данные ВЦИОМ: среднее за 3 опроса, проведенных 02.10.2022, 09.10.2022 и 16.10.2022.
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Рис. 5. Вероятность протестных выступлений (доля респондентов, отметивших возможность
массовых акций протеста), % от числа опрошенных

Рис. 6. Возможность участия в выступлениях (доля респондентов, готовых принять участие
в массовых акциях протеста), % от числа опрошенных

По сравнению с августом 2022 года в октябре уровень социальной напряженности населе-
ния Вологодской области не изменился. Доля жителей региона, которые допускают вероят-
ность возникновения протестных выступлений, составляет 21–22%, а удельный вес готовых 
принять в них участие – 16–17%. В целом по России доля населения, указывающего на веро-
ятность акций протеста, увеличилась на 3 п. п. (с 12 до 15%).
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* Данные ВЦИОМ: вероятность протестных выступлений – среднее за 3 опроса, проведенных 02.10.2022, 
09.10.2022 и 16.10.2022; возможность участия в выступлениях – данные за сентябрь 2022 года.
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* Индекс прогноза развития политической ситуации в России рассчитывается на основе анализа ответов 
респондентов, давших положительные и отрицательные прогнозные оценки политической ситуации, на вопрос 
«Как Вы думаете, что ожидается в ближайшие месяцы в политической жизни России?».

Индекс прогноза развития экономической ситуации в России рассчитывается на основе анализа ответов 
респондентов, давших положительные и отрицательные прогнозные оценки экономической ситуации, на вопрос 
«Как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут хорошим временем, плохим или каким-либо еще для экономики 
России?».

Рис. 7. Оценка экономического положения области, % от числа опрошенных

В октябре 2022 года существенных изменений в отношении жителей Вологодской области к 
экономическому положению региона не наблюдается. Удельный вес положительных сужде-
ний находится на уровне 11–13%, отрицательных – 35–38%, нейтральных – 39–41%.

Рис. 8. Индексы прогнозов развития политической и экономической ситуации в России*, пунктов

В октябре 2022 года произошло существенное снижение индексов прогноза развития как 
политической, так и экономической ситуации в России. С августа по октябрь т. г. отмечается 
их падение: на 7 п. (с 98 до 85 п.) и 5 п. (с 84 до 79 п.) соответственно.

120,6
116,0

93,3
103,0 100,8

96,0 97,3 91,6 90,2 95,7
104,6 106,5 105,0 103,2

97,0 94,2

86,6 88,3
92,2

84,8

124,4

112,6

76,1

94,4 96,3 94,9 93,2
86,8

75,7 76,4

88,6
94,4 96,2

87,3 86,3 88,9
80,6 81,7 84,4

78,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 фев.22 апр.22 июнь22 авг.22 окт.22

Индекс прогноза развития политической ситуации в России
Индекс прогноза развития экономической ситуации в России

22,5

21,5

7,6 7,0
10,4 9,9 8,6 7,4

5,2 6,5
9,5

11,8 11,5 10,8 10,9 11,1
8,8 10,6

13,1
10,6

49,5 51,0

40,7

46,7 48,2 49,4

44,0 44,0

39,9
35,5 36,9

39,2
41,3

38,3
40,4 39,9

38,3

40,2 41,3
39,1

14,2
17,6

42,4

34,2
30,2 29,4

36,1 36,0

43,0 46,0

39,5

36,9
34,9 36,8 35,9 36,6

38,7

37,3
34,6

37,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 фев.22 апр.22 июнь22 авг.22 окт.22

Хорошее Среднее Плохое



204 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 26   •   № 6   •   2022

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
И ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ»

28 октября 2022 года в рамках много-
летнего сотрудничества ВолНЦ РАН и 
Академии общественных наук провинции 
Цзянси, а также в преддверии празднова-
ния 300-летия Российской академии наук 
и в рамках мероприятий, приуроченных к 
Десятилетию науки и технологий, на базе 
ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» 
состоялась российско-китайская конферен-
ция «Цифровизация в развитии экономики 
и жизни общества: риски и возможности». 

Участниками конференции стали иссле-
дователи из Академии общественных наук 
провинции Цзянси, Вологодского научного 
центра РАН, Пермского государственного 
национального исследовательского универ-
ситета, Института социологии НАН Беларуси, 
представители органов власти. Ученые обсу-
дили актуальные вопросы влияния цифро-
визации на развитие экономики двух стран 
и обменялись опытом в решении актуаль-
ных экономических и социальных проблем.

Заседание открыли секретарь Руково-
дящей группы Коммунистической партии 
Китая, научный сотрудник Академии об-
щественных наук провинции Цзянси Цзян 
Цзиньфа, научный руководитель ВолНЦ РАН 
член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, 
профессор Владимир Александрович Ильин 
и директор ВолНЦ РАН д-р экон. наук, до-
цент Александра Анатольевна Шабунова. 
Руководители организаций подчеркнули 
важность международных дружеских связей 
для проведения дальнейших совместных 
исследований. Подробно аспекты российско- 
китайского взаимодействия в нефтегазо-
вой, транзитной, научно-технической и 
промышленной сферах были раскрыты в 

докладе В.А. Ильина «Развитие российско-
китайских отношений в условиях геополи-
тических вызовов 2022 года». А.А. Шабунова 
в докладе «Цифровизация в развитии эконо-
мики и жизни общества: риски и возможно-
сти» заострила внимание на общих пробле-
мах цифровизации в развитии экономики и 
жизни общества России и Китая.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратились мэр города 
Вологды Сергей Александрович Воропанов и 
глава Вологодского муниципального района 
Сергей Геннадиевич Жестянников. С.В. Воро-
панов отметил, что сотрудничество между 
Россией и Китаем происходит в сферах эко-
номики, образования, туризма, поблагода-
рил руководство ВолНЦ РАН за активную по-
зицию в развитии международного сотруд-
ничества, высказал надежду на дальнейшее 
укрепление российско-китайских связей 
и участие в новых совместных проектах.
С.Г. Жестянников подчеркнул значимость 
конференции в настоящее время и поделил-
ся наработками муниципалитета в области 
цифровизации.

Деловую часть конференции открыл 
старший научный сотрудник ВолНЦ РАН 
канд. экон. наук В.С. Усков. В рамках доклада 
«Цифро визация сферы услуг в России: тен-
денции и проблемы» он рассказал об осо-
бенностях развития цифровой экономики и 
тенденциях цифровизации на современном 
этапе. Проследив динамику развития сферы 
услуг и тенденции развития цифровых ус-
луг, докладчик представил сравнительную 
характеристику уровня развития цифровых 
услуг в России, Китае и странах ЕС. В ре-
зультате им выделено несколько ключевых 
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направлений, за счет которых может быть 
обеспечена реализация потенциала исполь-
зования и продаж цифровых услуг: увеличе-
ние числа интернет-пользователей, государ-
ственное регулирование сферы электронных 
услуг и защиты прав потребителей, активное 
проникновение фиксированного и мобиль-
ного интернета, сглаживание дисбаланса 
информационного развития регионов, рост 
общей технической грамотности населения.

Младший научный сотрудник Института 
исследований сельского хозяйства и разви-
тия сельских районов Академии обществен-
ных наук провинции Цзянси Цзян Сяоюй в 
докладе «Различные типы цифровых ри-
сков: способы их предотвращения» поставил 
вопрос, может ли искусственный интеллект 
превзойти человеческий. Докладчик рас-
сказал о потенциальных рисках, связанных 
с искусственным интеллектом, а именно ри-
ске системного сбоя, риске хакерской атаки, 
риске потери приватности. Исследователь 
рассмотрел цифровую интеллектуальную 
промышленную цепочку как возможное ре-
шение проблемы.

Научный сотрудник ВолНЦ РАН канд. 
экон. наук И.А. Секушина в ходе выступле-
ния с докладом «Цифровизация как инстру-
мент модернизации экономики малых и 
средних городов России» выделила возмож-
ности цифровизации для развития малых 
и средних городов, среди которых возмож-
ность использования удаленного труда и 
сервисов онлайн-образования, распростра-
нение онлайн-торговли и предоставление 
услуг через сеть Интернет. Также доклад-
чиком рассмотрены процессы реализации 
проекта «Умный город», определены барье-
ры и направления развития цифровизации в 
малых и средних городах России.

В докладе «Цифровое неравенство: тен-
денции и практики снижения» старший 
научный сотрудник ВолНЦ РАН канд. экон. 
наук М.А. Груздева отметила наличие в рос-
сийских регионах цифровых разрывов пер-
вого, второго и третьего уровней в террито-
риальном и возрастном разрезах. Она указа-

ла, что практики снижения цифровых нера-
венств уже используются. В рамках одной из 
таких практик к 2021 году к сети Интернет 
подключено 14 тыс. населе нных пунктов с 
численностью населения от 250 до 500 чело-
век. Докладчиком сделан вывод о том, что 
для снижения цифрового неравенства не-
обходимо повышать цифровую грамотность 
и стимулировать жителей к получению
онлайн-услуг и использованию цифровых 
сервисов.

Завершила научную часть конференции 
младший научный сотрудник Института 
социологии Академии общественных наук 
провинции Цзянси Фан Фан. В ходе высту-
пления с докладом «Преодоление цифрово-
го разрыва: возможности пожилых людей в 
цифровом обществе» она рассказала о воз-
можных путях адаптации пожилых людей к 
цифровому обществу и отметила необходи-
мость акцента на различных видах государ-
ственной поддержки, таких как программы 
электронной интеграции, счастливого ста-
рения, повышения ИТ-потенциала прави-
тельства и др., а также обратной связи между 
разными поколениями.

Итоги конференции подвели вице-пре-
зидент Академии общественных наук про-
винции Цзянси  Чжан Цзяньфэн и дирек-
тор ВолНЦ РАН д-р экон. наук Александра 
Анатольевна Шабунова. Чжан Цзяньфэн 
поблагодарил участников российской сто-
роны и подчеркнул, что результаты конфе-
ренции станут хорошей основой для даль-
нейших исследований. А.А. Шабунова отме-
тила, что доклады сторон дополняют друг 
друга и выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Материал подготовили:
Т.И. Соколова

кандидат филологических наук
ученый секретарь

ФГБУН ВолНЦ РАН
М.А. Таничева

специалист по связям с общественностью
ФГБУН ВолНЦ РАН
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

Ильин В.А., Ускова Т.В., Лукин Е.В. [и др.] (2021). 
Трансформация межрегиональных цепочек создания стои-
мости: проблемы и перспективы: монография / под науч. рук.
В.А. Ильина. Вологда: Вологодский научный центр РАН. 244 с.

В работе обоснована необходимость развития межрегиональ-
ных цепочек создания стоимости в национальной экономике. 
Обобщены теоретико-методологические основы их трансформа-
ции. На основе анализа эмпирических данных оценена современ-
ная конфигурация, тенденции и проблемы развития российских 
цепочек создания стоимости, дана характеристика территориаль-
ной и отраслевой фрагментации производства в экономике стра-
ны и макрорегионов. Обоснованы перспективы трансформации 
межрегиональных цепочек создания стоимости в национальной 
экономике, предложены направления и механизмы их трансфор-
мации, оценены экономические эффекты от данных процессов 
для регионов.

Монография адресована работникам органов государственно-
го управления, научным сотрудникам, преподавателям высших 
учебных заведений, студентам, аспирантам, а также широкому 
кругу читателей, которых интересуют вопросы государственного 
регулирования экономики. 

Экология и общество: баланс интересов (2022): сб. мат-лов 
Междунар. науч.-практ. конф., г. Вологда, 20–22 апреля 2022 г. /
отв. ред. А.А. Шабунова. Вологда: Вологодский научный центр РАН. 218 с.

В сборнике представлены материалы докладов участников 
Международной научно-практической конференции «Экология и 
общество: баланс интересов», ставшей ключевым мероприятием 
Международного экологического форума. Конференция была ор-
ганизована Вологодским научным центром РАН при поддержке 
Администрации города, Общероссийской общественной организа-
ции «Вольное экономическое общество России» и Вологодской ре-
гиональной общественной организации ВЭО России, Ассоциации 
по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения 
«Здоровые города, районы и поселки».

Сборник адресован научным работникам, экологам, эконо-
мистам, социологам, специалистам в области государственного 
управления, представителям бизнеса, а также преподавателям ву-
зов, студентам, магистрантам, аспирантам и всем, кто интересует-
ся вопросами экологизации экономики и общества.
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Аграрная наука на современном этапе: состояние, про-
блемы, перспективы (2022): мат-лы V науч.-практ. конф. с 
междунар. участием (Вологда, Молочное, 21 –25 февраля 2022 г.) / 
Вологодский научный центр Российской академии наук, Северо-
Западный научно-исследовательский институт молочного и луго-
пастбищного хозяйства; ред. кол.: Е.А. Мазилов (отв. ред.) [и др.]. 
Вологда: Вологодский научный центр РАН. 429 с.

Сборник составлен по материалам V научно-практической 
конференции с международным участием «Аграрная наука на со-
временном этапе: состояние, проблемы, перспективы», проходив-
шей в городе Вологде 21–25 февраля 2022 года. Издание содержит 
79 статей, подготовленных научными сотрудниками и преподава-
телями НИИ и университетов России, Беларуси, Азербайджана и 
Узбекистана. В публикуемых материалах представлены результа-
ты исследований в области разведения, генетики, селекции, вос-
производства, технологии содержания, кормления сельскохозяй-
ственных животных, кормопроизводства и механизации сельско-
го хозяйства, а также касающиеся управления и экономики АПК, 
кадрового обеспечения аграрного сектора экономики.

Книга предназначена для ученых, преподавателей сельскохо-
зяйственных учебных заведений, аспирантов, студентов и специ-
алистов-практиков сельского хозяйства.

Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада 
России (2022): аналит. бюл.: в 2 ч. / кол. авт.; под общ. ред. Т.В. Усковой, 
Е.В. Лукина. Вологда: Вологодский научный центр РАН. 138 с.

В аналитическом бюллетене систематизированы закономер-
ности развития экономики Северо-Западного федерального окру-
га и входящих в его состав регионов в 2020 году. Приведены стати-
стические данные и сделаны аналитические выводы о динамике 
промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта, 
рынка труда, формирования доходов населения, бизнеса и бюд-
жета, а также параметров потребительского, инвестиционного и 
внешнеторгового спроса в рассматриваемом макрорегионе.

Материалы бюллетеня могут быть использованы федеральны-
ми и региональными органами исполнительной власти, исследо-
вателями, специалистами, преподавателями и широким кругом 
читателей, которых интересуют вопросы экономического разви-
тия Северо-Западного федерального округа.
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Уханова Ю.В. (2022). Гражданское участие территориально-
го сообщества: теоретические основы и практическое разви-
тие: монография. Вологда: Вологодский научный центр РАН. 255 с.

Монография посвящена комплексному изучению гражданско-
го участия территориального сообщества в современной России с 
учетом специфики формальных/неформальных практик участия в 
вертикальном и горизонтальном взаимодействии, в решении со-
циально значимых проблем, в том числе связанных с пандемией 
COVID-19.

На основе изученных теоретико-методологических подходов 
в классической и современной социологической науке автором 
предложены концептуальные основы изучения гражданского уча-
стия территориального сообщества в социальном пространстве 
региона. Рассмотрен исторический опыт и современное разви-
тие уровня и потенциала участия территориального сообщества. 
Особое внимание уделяется выявлению и оценке барьеров реали-
зации гражданского участия и инструментов их преодоления на 
региональном уровне.

Исследование адресовано научным сотрудникам и специали-
стам в социологии и регионоведении, преподавателям, аспиран-
там, студентам высших учебных заведений социологической на-
правленности, работникам органов управления муниципального 
и регионального уровня, представителям некоммерческого сек-
тора, а также широкому кругу читателей, которых интересуют во-
просы вовлеченности населения в развитие своих территорий.

Социально-экономическое развитие муниципальных рай-
онов (2022). Вып. 9. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН. 108 с.

В бюллетене отражены результаты проводимых ФГБУН ВолНЦ 
РАН исследований по оценке уровня социально-экономиче-
ского развития муниципальных районов и городских округов 
Вологодской области, тенденций реформирования института 
местного самоуправления в регионе. В данном выпуске бюллетеня 
сохранена преемственность состава показателей и применяемого 
для анализа методического аппарата с первым выпуском бюллете-
ня, опубликованным в 2014 году, но в то же время добавлены новые 
разделы, касающиеся оценки социально-экономической ситуации 
в муниципалитетах в 2021 году, бюджетного потенциала районов 
и округов области. Предыдущий (восьмой) выпуск данного бюлле-
теня в начале сентября 2021 года был разослан по 160 адресатам 
(высшие должностные лица субъектов РФ, Государственная Дума 
и Совет Федерации Федерального Собрания РФ, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления Вологодской области, 
ведущие институты РАН экономического профиля); было получе-
но 17 ответов, в которых отмечено высокое качество, актуальность 
данного бюллетеня, его значимость и полезность для органов 
местного самоуправления и органов государственной власти РФ.



209ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 26   •   № 6   •   2022

Новые издания ФГБУН ВолНЦ РАН

Печенская-Полищук М.А., Малышев М.К. Финансы пред-
приятий: теория и практика (2022): учеб. пособ. Вологда: 
Вологодский научный центр РАН. 63 с.

В пособии отражены теоретические вопросы функционирова-
ния финансов предприятий. Пристальное внимание уделено рос-
сийским и международным стандартам финансовой отчетности, 
расчетам ключевых финансовых показателей, способам оптими-
зации себестоимости продукции, структуре расходов и налоговой 
нагрузке предприятий. Разделы включают в себя теорию, практи-
ческую часть, задачи и вопросы для самоконтроля. Практическая 
часть сформирована на основе реальных кейсов на примере дей-
ствующих в России предприятий отрасли черной металлургии. 
Изучение финансов корпораций черной металлургии вызывает 
особый интерес, так как при этом поднимается ряд важных вопро-
сов, связанных с формированием ключевых финансовых показа-
телей и налогообложением финансовых результатов.

Учебное пособие может быть рекомендовано студентам бака-
лавриата, магистратуры, аспирантам экономических специально-
стей, научным работникам, а также всем интересующимся вопро-
сами финансов предприятий.

Косыгина К.Е. Некоммерческий сектор в экономике реги-
она (2022): монография / под науч. рук. А.А. Шабуновой. Вологда: 
Вологодский научный центр РАН. 207 с.

Монография посвящена теоретико-методическим вопросам раз-
вития некоммерческого сектора в региональной социально-экономи-
ческой системе. Исследованы социально-экономические предпосыл-
ки и систематизированы концептуальные подходы к формированию 
некоммерческих организаций, выделены этапы развития сектора. 
Определены место и роль некоммерческого сектора в структуре ре-
гиона как самостоятельной подсистемы. Уточнены и обобщены мето-
дологические подходы к оценке эффективности работы некоммерче-
ских организаций. Выполнен анализ тенденций социально-экономи-
ческого развития федеральных округов и регионов Северо-Западного 
федерального округа и изучено текущее состояние некоммерческого 
сектора в регионах с точки зрения методологии демографии органи-
заций. Представлен и апробирован методологический инструмента-
рий, отражающий экономическую значимость социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в развитии региона, при этом 
учитывающий особенности их деятельности. Выявлены факторы, ока-
зывающие воздействие на развитие регионального некоммерческого 
сектора. Разработаны и предложены инструменты совершенствова-
ния государственного управления некоммерческим сектором в рос-
сийских регионах на основе межсекторного социального партнерства.

Книга адресована специалистам органов управления, научным 
работникам, преподавателям, аспирантам, студентам высших 
учебных заведений экономической направленности, а также ши-
рокому кругу читателей, которых интересуют вопросы развития 
некоммерческого сектора.
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Печенская-Полищук М.А. Бюджетный потенциал региона 
(2022): учеб. пособие. Вологда: ВолНЦ РАН. 94 с.

Учебное пособие ориентировано на комплексное исследование 
основ формирования бюджетного потенциала региона. В пособии 
емко и доступно изложены теоретико-методологические аспекты 
изучения бюджетного потенциала в контексте стимулирования 
экономического роста региона; общие проблемы теории и прак-
тики формирования налогового и неналогового потенциалов; 
особенности предоставления межбюджетных трансфертов и при-
влечения заемных ресурсов в бюджетную систему в России и зару-
бежных странах; исследованы социально-экономические факторы 
формирования бюджетного потенциала региона.

Книга может быть рекомендована обучающимся магистрату-
ры, аспирантам экономических специальностей, научным работ-
никам, преподавателям высших учебных заведений, слушателям 
курсов дополнительного образования, специалистам финансовых 
органов управления, а также всем интересующимся вопросами 
формирования бюджетного потенциала региона и его элементов.

Глобальные вызовы и региональное развитие в зерка-
ле социологических измерений (2022): мат-лы VII междунар. 
науч.-практ. интернет-конф. (г. Вологда, 28 марта – 1 апреля 2022 г.) / 
Вологда: ВолНЦ РАН. 730 с.

В сборнике представлены статьи VII международной научно-
практической интернет-конференции «Глобальные вызовы и 
региональное развитие в зеркале социологических измерений», 
проходившей на площадке Вологодского научного центра РАН
с 28 марта по 1 апреля 2022 года. В конференции приняли участие 
социологи, экономисты, демографы, юристы и представители 
смежных наук из научных учреждений и вузов регионов России 
и стран ближнего зарубежья. Диалог исследователей был нацелен 
на поиск эффективных форм адаптации общества и государства 
к новой социальной реальности в контексте современных гло-
бальных вызовов, в том числе сформированных в период панде-
мии коронавирусной инфекции. Обсуждение вопросов конфе-
ренции проходило в пяти тематических секциях: «Современные 
демографические вызовы в условиях пандемии», «Гуманитарная 
политика государства в новой социальной реальности: опыт пан-
демии COVID-19», «Экономика регионов и глобальные вызовы: 
уроки пандемии», «Проблемы и перспективы развития рынка 
труда и занятости населения в эпоху глобальной нестабильности», 
«Гражданская самоорганизация в условиях пандемии COVID-19: 
новые вызовы и возможности».

Материалы конференции будут полезны для научных работ-
ников, социологов, экономистов, преподавателей вузов, специ-
алистов в области государственного управления, представителей 
общественности, СМИ и всех интересующихся вопроса ми соци-
ально-экономического развития России.
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2022 ГОДУ

№ Стр.
ОТ РЕДАКЦИИ
Ускова Т.В. К читателям. В фокусе внимания проблемы территории 1 7–9
Ускова Т.В. К читателям. В поисках источников развития территорий 2 5–6
Ускова Т.В. К читателям. Стратегически важные задачи территорий на новом этапе развития России 3 5–7
Ускова Т.В. Разработки отечественных ученых в практику регионального управления 4 7–9
Ускова Т.В. К читателям. Новые подходы к решению проблем российских территорий 5 7–9
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ОТРАСЛЕЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Белехова Г.В. Тенденции монетарного неравенства в регионах Северо-Западного федерального округа в 2015–2020 годах 3 24–41
Бухвальд Е.М. Муниципальное пространственное стратегирование: особенности и основные задачи 3 8–23
Дружинин П.В., Курило А.Е., Морошкина М.В. Развитие муниципалитетов побережья Белого моря 2 7–22
Изотов Д.А. Взаимосвязь Дальнего Востока России с отечественным и зарубежным рынками (на примере торговых 
взаимодействий) 6 44–60

Колечков Д.В., Тимушев Е.Н. Отрасль строительства в регионах России: состояние, факторы и следствия 1 43–61
Кузнецова Е.П., Устинова К.А. Производственная кооперация как фактор развития экономики старопромышленных 
регионов 2 40–56

Леонидова Е.Г., Кудревич А.Ю. Оценка временной доступности придорожного сервиса в регионе в контексте роста 
потребления туристских услуг 5 39–56

Малышев М.К. Значение цветной металлургии для социально-экономического развития России и ее регионов 6 29–43
Палкина Д.С. Ключевые показатели оценки потенциала крупных предприятий цветной металлургии в России 4 27–46
Патракова С.С. Оценка внутрирегиональной асимметрии сельскохозяйственного производства Вологодской области 1 27–42
Ускова Т.В., Кувалин Д.Б., Лукин Е.В., Широкова Е.Ю., Зинченко Ю.В. Производственный сектор экономики
Северо-Запада России: проблемы адаптации и перспективы функционирования в условиях санкций 6 7–28

Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю. «Большой Саров»: о не самых очевидных стратегиях развития моногородов 1 10–26
Юревич М.А. Кооперация университетов и бизнеса как фактор формирования технологического суверенитета 4 47–60
Якушев Н.О. Оценка высокотехнологичного экспорта в субъектах РФ и предложения по его развитию 2 23–39
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Кириллова С.А., Атаева А.Г. Проблемы организации особых экономических зон туристско-рекреационного типа
в регионах России 1 62–79

Сидоров М.А. Об ускорении роста экономики российских регионов на основе развития межрегиональных цепочек 
создания стоимости 5 10–23

Шалимов В.О., Янков К.В. Использование результатов государственной кадастровой оценки для экономического анализа 4 10–26
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ
Воробьева И.Н. Социальное участие: новые ракурсы измерения 2 73–92
Воропаева А.В., Коростелева Л.Ю. Социологическая интерпретация социального моделирования региональных 
неравенств России (теоретические подходы) 6 149–164

Гайнанов Д.А., Атаева А.Г., Мигранова Л.И. Поведенческие факторы образовательной траектории в обеспечении 
кадровых потребностей региона 5 88–109

Доброхлеб В.Г., Кондакова Н.А. Типологизация и социально-экономические аспекты формирования
демографического старения населения регионов России 4 98–110

Захаров Н.Г. Уровень жизни населения региона в кризисные периоды 6 134–148
Короленко А.В. Влияние смертности от коронавирусной инфекции на продолжительность жизни населения регионов 
России 3 56–74

Леонидова Г.В., Басова Е.А., Рассадина М.Н. Кластерный анализ доходного неравенства населения российских регионов 6 94–114
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Нацун Л.Н. Особенности инвалидности населения Вологодской области в 2017–2021 гг. 1 93–109
Недосека Е.В. Экологическая повестка в сознании жителей промышленных субъектов Арктической зоны РФ 1 80–92
Пиньковецкая Ю.С. Региональные особенности гендерной структуры профессорско-преподавательского персонала 
российских вузов 3 75–87

Попова Л.А. Уровень и структура рождаемости населения Республики Коми: факторы, тенденции, перспективы 6 77–93
Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева О.А. К вопросу построения рейтинга регионов по целевым индикаторам 
результативности семейно-демографической политики 4 80–97

Секушина И.А. Качество городской среды крупных городов Вологодской области 4 111–135
Туракаев М. С., Баймурзина Г. Р. Работа вахтовым методом глазами временных трудовых мигрантов из Башкортостана 6
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Артамонова А.С. Социальное предпринимательство как инновационный фактор развития территории 5 73–87
Грачев С.А., Быкова М.Л. Энтропийный подход к оценке уровня цифровизации в Российской Федерации 1 42–55
Иванов С.Л., Кузнецова Е.П. Региональная дифференциация развития инновационного предпринимательства в России 4 61–79
Усков В.С. Стимулирование инновационной деятельности – задача государственной важности 6 61–76
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Файберг Т.В., Гордеев В.В. Тенденции долговой устойчивости регионов Сибирского федерального округа 5 57–72
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Леонов С.Н. Перспективы реформирования местного самоуправления в свете законопроекта «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» 5 24–38

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Лебедева М.А. Барьеры перехода к «Zero Waste» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
в регионах СЗФО 5 110–123

Лебедева М.А. Проблемы декарбонизации экономики России 2 57–72
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Устинова К.А. Анализ предпринимательской деятельности с позиций стимулов и барьеров 6 164–184
МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Мониторинг социального самочувствия населения Вологодской области в 2021 году 1 121–129
Мониторинг социального самочувствия населения Вологодской области в феврале 2022 года 2 104–112
Мониторинг социального самочувствия населения Вологодской области в апреле 2022 года 3 99–108
Мониторинг социального самочувствия населения Вологодской области в июне 2022 года 4 147–156
Мониторинг социального самочувствия населения Вологодской области в августе 2022 года 5 135–144
Мониторинг социального самочувствия населения Вологодской области в октябре 2022 года 6 195–203
Мониторинг экономики: ноябрь 2021 года 1 110–120
Мониторинг экономики: итоги 2021 года 2 93–103
Мониторинг экономики: март 2022 года 3 88–98
Мониторинг экономики: май 2022 года 4 136–146
Мониторинг экономики: июль 2022 года 5 124–134
Мониторинг экономики: сентябрь 2022 года 6 185–194



213ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 26   •   № 6   •   2022

ПРАВИЛА
приема статей, направляемых в редакцию

научного журнала «Проблемы развития территории»
(в сокращении; полная версия размещена на сайте http://pdt.vscc.ac.ru/info/rules)

Журнал публикует оригинальные статьи теоретического и экспериментального характера, тема-
тика которых соответствует тематике журнала, объемом не менее 16 страниц (30000 знаков с пробе-
лами). Максимальный объем принимаемых к публикации статей – 25 страниц (50000 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.

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 

степень и ученое звание, место работы и должность автора, контактную информацию (почто-
вый адрес, телефон, e-mail), идентификатор ORCID, идентификатор Researcher ID.

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 
 ptd@volnc.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ
1. Поля. Правое – 1 см, остальные – по 2 см.
2. Шрифт. Размер (кегль) – 14, гарнитура – Times New Roman (если необходимо применить шрифт 

особой гарнитуры (при наборе греческих, арабских и т. п. слов, специальных символов), нужно пользо-
ваться шрифтами, устанавливаемыми системой Windows по умолчанию. Если в работе есть редко исполь-
зуемые шрифты, их (все семейство) нужно предоставить вместе с файлом. Интервал – 1,5.

3. Абзацный отступ – 1,25. Выставляется автоматически в MS Word.
4. Нумерация. Номера страниц статьи должны быть поставлены автоматически средствами 

MS Word в правом нижнем углу.
5. Оформление 1 страницы статьи. В верхнем правом углу страницы указывается индекс УДК. 

Далее через полуторный интервал – индекс ББК. Далее через полуторный интервал – знак ©, отступ 
(пробел), фамилия и инициалы автора статьи. Применяется полужирное начертание. После отступа в 
два интервала строчными буквами приводится название статьи (выравнивание по центру, полужир-
ное начертание). После отступа в два интервала приводится аннотация (выравнивание по ширине, 
выделение курсивом, без абзацного отступа). После отступа в один интервал приводятся ключевые 
слова (выравнивание по ширине, выделение курсивом, без абзацного отступа). После отступа в два 
интервала приводится текст статьи.

6. Требования к аннотации. Объем текста аннотации должен составлять от 200 до 250 слов. В обяза-
тельном порядке в аннотации должна быть сформулирована цель проведенного исследования; лаконично 
перечислены образующие несомненную научную новизну отличия выполненной работы от аналогичных 
работ других ученых; перечислены использованные автором методы исследования; приведены основные 
результаты выполненной работы; определены области применения полученных результатов исследова-
ния; кратко сформулированы перспективы дальнейшей НИР в указанной области.
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Правила приема статей, направляемых в редакцию

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 руко-
писи. Количество слов внутри ключевой фразы – не более трех.

8. Требования к оформлению таблиц. В названии таблицы слово «Таблица» и ее номер (при нали-
чии) даются без выделения (обычное начертание). Название таблицы выделяется полужирным на-
чертанием. Выравнивание – по центру. Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий 
автофигур. Не допускается выравнивание столбцов и ячеек пробелами либо табуляцией. Таблицы 
выполняются в табличном редакторе MS Word. Каждому пункту боковика и шапки таблицы должна 
соответствовать своя ячейка. Создание и форматирование таблиц должно производиться исключи-
тельно стандартными средствами редактора, 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 центру. Интервал – одинарный.

Для создания графиков должна использоваться программа MS Excel, для создания блок-схем –
MS Word, MS Visio, для создания формул – MS Equation. Рисунки и схемы, выполненные в MS Word, 
должны быть сгруппированы внутри единого объекта.

Не допускается использование в статье сканированных, экспортированных или взятых из интер-
нета графических материалов.

10. Оформление библиографических сносок под таблицами и рисунками. Пишется «Источ-
ник:», «Составлено по:», «Рассчитано по:» и т. п. и далее приводятся выходные данные источника.

11. Оформление постраничных сносок. Постраничные сноски оформляются в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.

12. Оформление и содержание списка литературы. В списке литературы должны быть приведе-
ны ссылки на научные труды, использованные автором при подготовке статьи. Обязательно наличие 
ссылок на все источники из списка литературы в тексте статьи. Список литературы составляется в 
алфавитном порядке (сначала русскоязычные источники, затем – англоязычные). Ссылки на русскоя-
зычные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки на англоязычные ис-
точники оформляются в соответствии со схемой описания на основе стандарта Harvard. Если статья 
имеет DOI, его указание в выходных данных является обязательным.

В соответствии с международными стандартами подготовки публикаций рекомендуемое количе-
ство источников в списке литературы – не менее 20, из которых не менее 30% должны быть зарубеж-
ными. Количество ссылок на работы автора не должно превышать 10% от общего количества при-
веденных в списке литературы источников. Ссылка в тексте статьи на библиографический источник 
приводится в скобках с указанием фамилии автора и года публикации. Возможна отсылка к несколь-
ким источникам из списка, которые должны быть разделены точкой с запятой (например: (Иванов, 2020), 
(Иванов, 2020; Петров, 2018), (Smith, 2001) и пр.).

Статьи без полного комплекта сопроводительных материалов, а также статьи, не соответству-
ющие требованиям издательства по оформлению, к рассмотрению не принимаются!

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
При Вашей заинтересованности Вы можете оформить подписку на журнал одним из следующих 

способов:
1) через объединенный каталог «Пресса России», подписной индекс журнала – 41318;
2) на сайте http://www.akc.ru;
3) в редакции журнала (контактное лицо – Артамонова Анна Станиславовна, тел.: 8(8172) 59-78-32, 

адрес электронной почты: ptd@volnc.ru).
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