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ОТ РЕДАКЦИИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАДАЧИ  АДАПТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Весь прошедший год российская экономика 
функционировала в условиях жесточайших санкций.
23 февраля 2023 года Председатель Правительства 
М.В. Мишустин, выступая с отчетом в Государственной 
Думе, подчеркнул, что «по России был нанесен санк-
ционный удар, равного по силе которому в новейшей 
истории не было». Но экономика России выстояла. 
«Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне 
умеренным. …Мы вернули экономику на траекторию 
роста»1.

Экономике России удалось преодолеть возникшие 
риски во многом благодаря слаженной работе феде-
ральных и региональных органов государственной 
власти. Существенную роль в этом процессе сыграли 
российский бизнес и население страны. Несомненный 
вклад внесли отечественные ученые-регионалисты, 
сосредоточившие силы на исследованиях происхо-
дящих социально-экономических процессов, а самое 
главное – на поиске возможностей адаптации реги-
ональной экономики и общества к новым вызовам и 
угрозам хозяйствования. Этим вопросам посвящена 
подборка статей в текущем номере журнала.

ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА УСКОВА
главный редактор

доктор экономических наук

профессор

ФГБУН ВолНЦ РАН

Вологда

Российская Федерация

ORCID: 0000-0001-9416-1136
ResearcherID: O-2232-2017

1 Ежегодный отчет Правительства в Государственной Думе. URL: http://government.ru/news/48055
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От редакции

Изменившиеся условия хозяйствования 
требуют проведения структурных преобра-
зований российской экономики, перехода 
на выпуск продукции высоких переделов, 
обеспечивающий технологический сувере-
нитет страны. Вопросам структурной транс-
формации экономики регионов посвящена 
статья Н.М. Румянцева. Автор обосновывает 
необходимость поиска внутренних источни-
ков роста экономики и выбора отраслевых 
приоритетов структурной политики регио-
нов, в качестве которых рассматривает пер-
спективные виды экономической деятель-
ности, позволяющие интегрироваться в су-
ществующие цепочки создания стоимости 
на основе углубления переработки продук-
ции. Наработки автора могут быть полезны 
региональным органам государственной 
власти при корректировке реализуемой эко-
номической политики.

Еще одной сферой экономики, которая 
может стать локомотивом роста и поступа-
тельного развития российских регионов, вы-
ступает жилищное строительство. Основные 
тенденции и факторы, способствующие раз-
витию этого сектора в экономике Республики 
Карелии, раскрыты в статье А.В. Федоровой, 
Е.Г. Емельяновой, А.А. Кузьменкова. Дана ти-
пология районов республики по темпам 
ввода в действие жилых домов. Особое вни-
мание авторы уделяют ключевым направле-
ниям деятельности производственно-строи-
тельного кластера республики.

Полагаем, что интерес читателей вы-
зовет работа М.Н. Макаровой, посвященная 
трансформации региональной системы 
расселения как результату адаптации на-
селения к происходящим изменениям со-
циально-экономических условий. Автор 
оценивает изменения, специфические 
пространственные характеристики в реги-
ональной системе расселения с помощью 
распределения Ципфа, делает вывод о необ-
ходимости учета этого фактора при обосно-
вании мер регулирующего воздействия в 
стратегиях пространственного и социально- 
экономического развития региона.

Проблемы связности и сбалансирован-
ности регионального экономического про-

странства освещены в статье С.С. Патра-
ковой. Показано, что ослабление хозяй-
ственных связей между городом и селом в 
пореформенный период сдерживает разви-
тие сельских территорий, обусловливает не-
доиспользование их производственного по-
тенциала. Инструментом решения этой за-
дачи автор считает развитие хозяйственной 
кооперации как объединения предприятий, 
производств, отраслей на основе устойчи-
вых производственно-экономических свя-
зей в рамках единого производственного 
процесса.

Развитие страны, регионов и муници-
палитетов неразрывно связано с эффек-
тивным взаимодействием бюджетообразу-
ющих предприятий и налоговых органов. 
Сущность, факторы и модели налогового 
поведения хозяйствующих субъектов иссле-
дованы в работе М.К. Малышева. Выявлены 
наиболее часто встречающиеся модели, дана 
характеристика стратегий налогового пове-
дения хозяйствующих субъектов как долго-
срочных ценностно-психологических уста-
новок налогоплательщика. Выделены стра-
тегии уклонистского, оптимизационного, 
ответственного и смешанного налогового 
поведения. Расширены классификацион-
ные признаки и виды налогового поведения, 
предпринята попытка охарактеризовать на-
логовое поведение крупнейших корпораций 
Вологодской области.

В развитии территорий особую роль 
играют человеческий потенциал и способ-
ность населения территорий адаптировать-
ся к изменяющимся условиям. Этим вопро-
сам посвящен ряд статей, представленных в 
выпуске. Так, И.Н. Воробьева в качестве не-
материального актива развития города рас-
сматривает территориальную идентичность 
населения как фактор удержания жителей 
в регионе и важнейший ресурс его преоб-
разования. Исследуя этот актив через инди-
каторы эмоционального отношения к горо-
ду, миграционные настроения, установки и 
практики социального участия в развитии 
городского пространства, автор приходит к 
выводу о том, что территориальная иден-
тичность в значительной степени зависит от 
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уровня развития социальной инфраструк-
туры, наличия перспектив и возможностей 
для самореализации людей. Именно такие 
условия являются определяющими в фор-
мировании миграционных установок, осо-
бенно для населения молодых возрастов.

Особенности миграционной ситуации 
в Арктической зоне РФ раскрыты в работе
Е.А. Хотеевой, И.С. Степусь. Отток населе-
ния является угрозой для социально-эко-
номического развития любой территории, 
прежде всего геополитически и экономи-
чески важной для страны. По мнению авто-
ров, миграционная политика требует более 
пристального внимания региональных ор-
ганов государственной власти, выработки 
конкретных мер, обеспечивающих не только 
удержание местного населения, но и приток 
людей из других регионов.

Трансформации, происходящие в рос-
сийской экономике и обществе, актуали-
зируют проблему ресурсосбережения и 
повышения эффективности реализации 
трудового потенциала как важнейшей со-
ставляющей человеческого потенциала ре-
гиона. Изменение форм организации труда, 
повышение роли человека в трудовом про-
цессе, увеличение значимости отдельных 
качеств и навыков трудовой деятельности 

2 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 февраля 
2023 г. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/49010

3 Из Отчета Правительства РФ.

определяют не только эффективность реа-
лизации трудового потенциала, но и пара-
метры экономического роста. В связи с этим 
несомненный интерес читателей вызовут 
анализ и систематизация методических 
подходов к оценке эффективности реализа-
ции трудового потенциала, представленные 
в статье А.А. Проворовой. Выявленные авто-
ром в ходе исследования методические под-
ходы к оценке эффективности реализации 
трудового потенциала будут полезны и для 
исследователей, и для практиков.

Итак, можно констатировать, что эко-
номика России преодолела риски, возник-
шие из-за введения западных санкций. 
Этот факт отметил Президент Российской 
Федерации, выступа я в феврале перед 
Федеральным Собранием2. Вместе с тем, 
по мнению Председателя Правительства
М.В. Мишустина, внешнее давление на 
Россию не ослабнет. Период адаптации 
экономики завершится не ранее 2024 года3.
В связи с этим разработки исследователей 
могут стать прочной научно-методической 
базой для корректировки региональных и 
отраслевых стратегий и программ, направ-
ленных на скорейшую адаптацию общества 
и экономики, перевода ее на путь долго-
срочного поступательного развития.
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Замедление российской экономики в результате усилившегося санкционного давления оказалось 
менее значительным, чем прогнозировалось в течение 2022 года. Быстрая адаптация россий-
ского бизнеса и государственная поддержка экономики позволили компенсировать негативные 
воздействия санкций. Однако адаптационный период подходит к концу, и экономика России 
должна переходить к структурной трансформации с опорой на внутренние источники роста. 
Отраслевыми приоритетами структурной политики в регионах должны стать перспектив-
ные виды экономической деятельности, которые интегрируются в существующие цепочки соз-
дания стоимости, углубляя переработку продукции и устраняя «узкие места». В связи с этим 
цель исследования заключается в разработке и обосновании направлений репозиционирования 
региональной экономики в цепочках создания стоимости с опорой на перспективные виды эко-
номической деятельности. Для ее достижения требуется решение таких задач, как построение 
существующей цепочки создания стоимости, выявление наиболее уязвимых ее звеньев, а также 
формирование мер поддержки и развития перспективных видов экономической деятельности, 
органично встраиваемых в цепочки создания стоимости. Информационной базой исследования 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, 
ОТРАСЛЕЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
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Введение
Экономика Российской Федерации, толь-

ко преодолевшая последствия постпандеми-
ческого кризиса, в 2022 году получила новые 
вызовы: усиление антироссийских санкций 
из-за начала специальной военной опера-
ции, глобальный энергетический и продо-
вольственный кризисы, замедление круп-
нейших экономик мира (прежде всего Китая 
из-за очередных локдаунов, а также США и 
еврозоны из-за высокой инфляции и скачка 
цен на энергоресурсы). Происходящие собы-
тия заметно усложнили экономическую дея-
тельность внутри страны. Однако, несмо-
тря на негативные прогнозы, замедление 
экономики оказалось менее существенным, 
она ускоренно адаптировалась к внешнему 
давлению.

Особенно сильно пострадали экспорто-
ориентированные экономики регионов 
Северо-Запада страны. Предпосылками это-
го стали слабая диверсификация экономи-
ки в целом и ее упрощение, ограниченное 
число внешнеторговых партнеров в силу 
географического положения (Ускова и др., 
2022b), высокая зависимость от импортной 
продукции инвестиционного назначения,
в частности машиностроительной (Широ-
кова, 2022). Заметное снижение экономи-
ческой активности также наблюдалось в ре-

зультате ухода зарубежных компаний с рын-
ка РФ (Котов, 2022).

В названных условиях ведения народно-
го хозяйства необходимо искать источни-
ки экономического роста внутри регионов.
В целом этап адаптации экономики РФ к из-
менениям уже можно считать завершен-
ным, дальнейшая государственная политика 
должна быть направлена на активную струк-
турную трансформацию. В связи с этим ак-
туальным становится поиск перспективных 
видов экономической деятельности как от-
раслевых приоритетов структурной пере-
стройки региональной экономики. С уче-
том сказанного цель нашего исследования 
заключается в разработке и обосновании 
направлений репозиционирования реги-
ональной экономики в цепочках создания 
стоимости (ЦСС) с опорой на перспектив-
ные виды экономической деятельности. Для 
ее достижения требуется решить такие зада-
чи, как построение существующей цепочки 
создания стоимости, выявление наиболее 
уязвимых ее звеньев, а также формирование 
мер поддержки и развития перспективных 
видов экономической деятельности, орга-
нично встраиваемых в ЦСС.

Информационной базой послужили тру-
ды отечественных и зарубежных авторов в 
области структурной политики, ЦСС, поис-

послужили труды отечественных и зарубежных авторов в области структурной политики, це-
почек создания стоимости, поиска перспективных специализаций и межотраслевого моделиро-
вания, данные Росстата, «Спарк-Интерфакс», государственного информационного ресурса бух-
галтерской отчетности. Научную новизну работы составляет применение авторского подхода 
к определению перспективных специализаций при трансформации цепочек создания стоимости 
в региональной экономике. Результаты исследования могут быть использованы органами госу-
дарственной власти при разработке стратегических документов по экономической политике, 
в т. ч. структурной, отраслевых стратегий, инвестиционных паспортов и стандартов. Также 
они будут полезны широкому кругу исследователей, занимающихся вопросами структурной по-
литики, анализом, проектированием и моделированием цепочек создания стоимости, пробле-
мами региональной экономики в целом.

Структурная трансформация, цепочки создания стоимости, перспективные виды экономиче-
ской деятельности, репозиционирование экономики региона, лесопромышленный комплекс.

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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ка перспективных специализаций и меж-
отраслевого моделирования, данные Росстата, 
«Спарк-Интерфакс», государственного ин-
формационного ресурса бухгалтерской от-
четности. Научную новизну исследования 
составляет применение авторского подхода 
к определению перспективных специализа-
ций при ЦСС в региональной экономике.

Обзор существующих
исследований
Структурная политика – широко пред-

ставленная в отечественной и зарубежной 
литературе тема исследований. Су щест ву-
ющие работы охватывают такие вопросы, 
как отраслевые и пространственные аспек-
ты структурной перестройки экономики 
(Колесников, Толстогузов, 2016), разработ-
ка и внедрение механизмов структурной 
трансформации в практику государствен-
ного управления (Широв, 2018). Подробно 
рассмотрены направления структурной транс-
формации: так, в качестве ключевых обо-
значены развитие ЦСС, структурно-инве-
стиционная политика, стимулирование вну-
треннего спроса, обеспечение импортоза-
мещения и технологического суверенитета 
(Ускова и др., 2022a).

Необходимость трансформации ЦСС,
а также проведения политики по их разви-
тию и репозиционированию регионов вну-
три цепочек актуализируется в ряде работ. 
Так, к примеру, обобщение и систематиза-
ция исследования по вопросам анализа, мо-
делирования и проектирования ЦСС позво-
лили прийти к выводу о том, что развитие 
и трансформация существующих в россий-
ской экономике цепочек должны опираться 
на их многоаспектный и многоуровневый 
углубленный анализ. Использование мо-
дельного инструментария при проектиро-
вании направлений развития ЦСС дает воз-
можность оцифровать и визуализировать 
параметры взаимодействия предприятий с 
внутренней и внешней средой, просчитать 
экономические эффекты от реализации тех 
или иных сценариев, а потенциальные виды 

1 Hausmann R., Hidalgo C.A. (2010). Country diversification, product ubiquity, and economic divergence. Working 
Paper No. 201. Cambridge, MA. DOI: 10.2139/ssrn.1724722

экономической деятельности для включения 
в ЦСС стоит определять учитывая не только 
существующую структуру экономики, но и 
глобальные мировые тренды и перспектив-
ные специализации. Растущая потребность 
в адекватной оценке различных аспектов и 
проработке вариантов функционирования 
ЦСС обусловила развитие соответствую-
щего методического инструментария. Для 
этого используется широкий набор модель-
ных инструментов: межотраслевые, агент- 
ориентированные и пространственные ав-
торегрессионные модели, элементы теории 
игр (Лукин, 2022).

Неоднократно отмечалась высокая резуль-
тативность оценки эффектов трансформации 
ЦСС именно на основе межотраслевого мо-
делирования. Так, в работах ИЭОПП СО РАН 
представлены балансовые модели, позволяю-
щие прогнозировать эффекты от реализации 
инвестиционных проектов, в т. ч. от создания 
новых предприятий в рамках трансформа-
ции цепочек создания стоимости (Модели …, 
2022). Совместными усилиями голландских 
и американских ученых построена межреги-
ональная межотраслевая модель экономики 
Дании, оценивающая эффекты от стиму-
лирования внутреннего потребления и ак-
тивизации инвестиционной деятельности 
(Oosterhaven, Hewings, 2014).

Анализ и проектирование перспектив-
ных ЦСС могут осуществляться с помощью 
двух подходов: микроэкономического, с по-
зиций отдельных экономических агентов, 
и отраслевого, на основе поиска потенци-
альных отраслевых приоритетов развития.
К первой группе можно отнести такие мето-
ды, как технологическое сканирование, кон-
курентная разведка, картирование техноло-
гического ландшафта, форсайт (Calof et al., 
2015; Ashton, 2020; Paap, 2020). Вторая груп-
па методов связана с теоретическими кон-
цепциями «умная специализация» (Boschma, 
2013; Kutsenko et al., 2018), «экономическая 
сложность»1, «технологическая близость» 
(Hidalgo et al, 2007). Определение перспек-
тивных видов экономической деятельности 
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для региональной экспортоориентирован-
ной экономики на основе авторского мето-
дологического подхода было произведено 
исследователями Вологодского научного 
центра РАН и Вологодского государственно-
го университета (Румянцев и др., 2022).

В ходе ранее проведенных нами исследо-
ваний было выявлено, что стимулирование 
спроса на продукцию лесопромышленного 
комплекса для Вологодской области более 
эффективно с точки зрения прироста вало-
вого выпуска, чем текущих отраслей специ-
ализации региона – черной металлургии и 
химических производств (Румянцев, 2022). 
Также в свете запрета на экспорт необрабо-
танной древесины и других внешнеторговых 
ограничений, связанных с лесопромышлен-
ным комплексом, оценена эффективность 
углубления переработки древесины на тер-
ритории Вологодской области (Румянцев, 
2021). Однако, как отмечают исследователи, 
существенного повышения количества пере-
делов в составе экспорта РФ не наблюдается 
(Новый импульс …, 2022). Исследователи и 
органы власти2 сходятся во мнении о необ-
ходимости активизации внутреннего спроса 
на продукцию деревообрабатывающей про-
мышленности, предназначенную для конеч-
ного спроса (Шишелов, 2020).

В продолжение исследования с опо-
рой на существующие научные труды бу-
дут подробно рассмотрены звенья цепочки 
создания добавленной стоимости лесопро-
мышленной продукции, локализованные 
в Вологодской области, с использованием 
инструментария межотраслевого моделиро-
вания и поиска перспективных видов эконо-
мической деятельности.

Результаты
исследования
Для определения перспективных видов 

экономической деятельности как отрасле-

2 В.В. Путин: «…нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллек-
тивы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки 
сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производствен-
ных мощностях. Источник: Королева А. Владимир Путин: «Мы прошли через этот лес» // Эксперт. 2023. 18 января. 
URL: https://expert.ru/2023/01/18/vladimir-putin-my-proshli-cherez-etot-les/?ny=&utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

3 Подробное описание методики и ее апробация представлены в (Румянцев и др., 2022).

вых приоритетов структурной политики 
разработана авторская методика3. Основу 
подхода составила методика поиска пер-
спективных видов экономической специ-
ализации. Авторский подход дополняет су-
ществующую методологию в части учета 
развития ЦСС и потребностей в импортоза-
мещении.

      ,

где:
        – значение интегральной оценки потен-
циала перспективной специализации i-го 
ВЭД в регионе;
        – значение балльной оценки потен-
 ци ала перспективной специализации i-го 
ВЭД по блоку критериев «Эффективность от-
раслевой специализации»;
       – значение балльной оценки потен-
циала перспективной специализации i-го 
ВЭД по блоку критериев «Рыночный потен-
циал»;
      – значение балльной оценки потен-
циала перспективной специализации i-го 
ВЭД по блоку критериев «Инновационная ак-
тивность»;
          – значение балльной оценки потен-
циала перспективной специализации i-го
ВЭД по блоку критериев «Патентно-публика-
ционная обеспеченность».

Методика позволяет выделить виды де-
ятельности, которые могут быть встроены в 
существующие ЦСС, имеют инновационный 
и научно-технический задел, а также потен-
циально способны активизировать эконо-
мический рост в регионе.

Базовыми точками для формирования 
перспективной специализации по резуль-
татам апробации авторской методики при-
знаны следующие виды экономической дея-
тельности (рис. 1).
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Формирование профиля перспективной 
специализации экономики Вологодской об-
ласти позволяет скомпоновать виды эконо-
мической деятельности для достижения си-
нергетического эффекта их взаимодействия.

В качестве прикладного примера реа-
лизации подхода к репозиционированию 
экономики региона в ЦСС с опорой на пер-
спективные специализации более подроб-
но рассмотрены фрагменты ЦСС лесопро-
мышленной продукции, локализованные в 
Вологодской области (рис. 2).

Ограничения, налагаемые на ввоз товаров 
инвестиционного назначения, существенно 
затронули материально- техническую базу 
лесозаготовительных пред приятий.

В краткосрочной перспективе, соглас-
но данным опроса экспертов, наблюдается 
нехватка комплектующих и расходников, 

4 По данным «СПАРК-Интерфакс». URL: https://spark-interfax.ru/statistics/region/19000000000

в долгосрочной – отсутствие замены всей 
техники.

Предлагаемые нами перспективные спе-
циализации при внедрении в ЦСС позволя-
ют решить проблему импортозамещения и 
создать базу для развития тяжелого маши-
ностроения в регионе (рис. 3).

Преимущества:
 – существующие в регионе предпри-

ятия имеют определенный технологический 
задел (2 пред приятия, ООО «Агро сервис»
и ООО «Нория», уже занимаются производ-
ством комплектующих для лесозаготовитель-
ной техники, для еще более 100 пред приятий 
данный вид экономической деятельности 
является дополнительным, в регионе присут-
ствуют крупные машиностроительные пред-
приятия, которые могут стать бенефициара-
ми включения в производство)4;

Рис. 1. Результаты интегральных оценок перспективности ВЭД Вологодской области, баллы
Источник: расчеты автора.
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 – учебные заведения региона могут обе-
спечить подготовку кадрового состава как 
для уже существующих предприятий, так и 
потенциально создаваемых;

 – регион имеет определенный техноло-
гический задел – научными организациями 
зарегистрировано более 30 патентов в сфере 
машиностроения5.

5 По данным Федерального института промышленной собственности.

Предлагается поэтапная реализация про-
екта по формированию полного цикла про-
изводства техники для лесозаготовок:

 – первый этап – производство наи-
более простых, но востребованных ком-
плектующих (рукава высокого давления, 
фитинги, комплектующие ходовых частей 
и т. д.);

Рис. 2. Упрощенная схема фрагментов ЦСС лесопромышленной продукции, локализованных
в Вологодской области (с включенными перспективными видами экономической деятельности)

Источник: составлено автором.

Рис. 3. Включение лесозаготовительного машиностроения в ЦСС лесопромышленной продукции
Источник: составлено автором.
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 – второй этап – производство крупных 
узловых агрегатов, конкурирующих с за-
падными и азиатскими аналогами в цене и 
качестве (двигатели, трансмиссии, гидрав-
лические узлы);

 – третий этап – полный цикл произ-
водства лесозаготовительных комплексов 
(хар вестеры, форвардеры, транспортные 
автомобили).

Окончательная цель – насыщение вну-
треннего рынка высокотехнологичной про-
дукцией лесозаготовительного машино-
строения и экспортная экспансия.

Внешнеторговые ограничения сильно по-
влияли на объемы лесозаготовки и лесопере-
работки. Согласно данным Рослесинфорга, 
объем экспорта необработанной древесины 
из России по итогам 2022 года упал на 70%, 
до 3,8 млн кубометров. Похожие цифры 
приводит WhatWood: по оценке агентства, 
поставки за рубеж упали втрое, до 3,5 млн
кубометров. В целом совокупный объем экс-
порта необработанной древесины и пило-
материалов в 2022 году составил 27,1 млн 
кубометров6. Экспортные поставки перево-
дятся на внутренний рынок, однако суще-
ствующие мощности переработки древеси-
ны и низкий внутренний спрос на конечную 

6 Бревняя Русь. Экспорт необработанного леса рухнул на 70% в 2022 году // Коммерсант. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/5785933?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

продукцию деревообработки ограничивают 
возможности модернизации лесозаготови-
тельных предприятий. На наш взгляд, фор-
мирование нового вида экономической дея-
тельности (речь идет о лесозаготовительном 
машиностроении) требует создания спроса 
на конечную продукцию (рис. 4).

Рассмотрим направления активизации 
внутреннего спроса на продукцию лесопро-
мышленного комплекса Вологодской области.

1. Организация производства деревянных 
домов заводского изготовления на базе ин-
новационных лесоматериалов

В г. Соколе Вологодской области налаже-
но производство CLT-панелей и построены 
первые многоквартирные жилые дома из 
них. Преимущества технологии – огнестой-
кость, сейсмостойкость, отсутствие усадки, 
сопоставимая с бетоном прочность. Здания 
из CLT могут простоять без капитального ре-
монта около 50 лет, они в пять раз легче же-
лезобетонных. Это позволяет использовать 
при их возведении меньше строительной 
техники, строить на облегченных или уже су-
ществующих фундаментах. На производстве 
с помощью высокоточных станков в панелях 
сразу вырезаются дверные и оконные про-
емы, а также любые отверстия для проклад-

Рис. 4. Виды экономической деятельности в ЦСС лесопромышленного комплекса
Вологодской области, требующие стимулирования конечного спроса

Источник: составлено автором.
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ки инженерных коммуникаций. Заводское 
качество панелей экономит время и мате-
риалы на внутренней отделке помещений. В 
целом строения из CLT возводятся в четыре 
раза быстрее, чем традиционные железобе-
тонные конструкции7.

Ключевым фактором интенсификации 
деревянного домостроения могут стать ипо-
течные кредиты, выдаваемые для индиви-
дуального жилищного строительства, субси-
дируемые федеральным или региональным 
бюджетом. Возможно заключение договоров 
муниципально-частного партнерства для 
осуществления строительства жилья под му-
ниципальные и частные нужды. 

Участниками проекта могут стать за-
стройщики региона, ООО «Сокол СиЭлТи».

2. Производство прочих готовых изделий 
из дерева

В данном направлении переработка дре-
весины может развиваться путем организа-
ции и поддержки промышленного производ-
ства древесных пеллетов. Для бытовых и про-
мышленных нужд топливные гранулы произ-
водятся в г. Вологде, г. Череповце, Харовском 
и Сокольском районах Вологодской области. 
Однако ключевой рынок сбыта (более 90%) – 
дальнее зарубежье (Китай, Европа, Ближний 
Восток). Внешнеторговые ограничения вы-

7 Данные ООО «Сокол СиЭлТИ». URL: https://segezha-group.com/about/factory/sokol_si_el_ti
8 По данным Федеральной таможенной службы.

нуждают производителей переориентиро-
вать логистику на дружественные рынки8.

Решение этой проблемы, а также наращи-
вание производства могут осуществляться 
вследствие переоборудования муниципаль-
ных котельных под пеллетное топливо, что 
позволит сократить транспортные издерж-
ки для производителей, тем самым снизив 
себестоимость, увеличить спрос на их про-
дукцию, а также повысить энергоэффектив-
ность коммунальной промышленности.

Бенефициарами эффектов от реализа-
ции направления могут стать:

 – предприятия-производители пеллетов 
на территории региона: АО «Воло год ские лесо-
промышленники» (г. Вологда), ООО «Био-
Тепло» (г. Вологда), ООО «ЛесТорг Вологда» 
(г. Со кол) и др.;

 – коммунальные предприятия Вологод-
ской области, промышленные потребители;

 – предприятия-производители пеллет-
ных котлов.

3. Производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги и картона

Перспективным сегментом рынка в дан-
ном виде экономической деятельности яв-
ляется производство сырья для санитарно-
гигиенической продукции и упаковки раз-
личного форм-фактора (рис. 5).

Рис. 5. Включение в ЦСС лесопромышленного комплекса Вологодской области перспективных 
видов деятельности на стыке двух отраслевых комплексов

Источник: составлено автором.
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Также перспективным вследствие санк-
ций становится производство малотоннаж-
ной химии, используемой в производстве 
упаковки для пищевой промышленности.

В Вологодской области по итогам перво-
го полугодия 2022 года зафиксировано сни-
жение производства пищевых продуктов, в 
т. ч. из-за нехватки упаковки для продук-
ции. Регион имеет развитую целлюлозно-
бумажную промышленность, представлен-
ную крупными комбинатами в г. Соколе, 
что формирует базу для производства упа-
ковочных материалов из бумаги и картона. 
Однако в стране ограничено производство 
красящих пигментов и оптических отбели-
вателей. Основным конкурентом в данной 
отрасли является АО «Пигмент» (г. Тамбов), 
в планах которого обеспечить до 90% рос-
сийского рынка оптических отбеливателей 
и пигментов9. Мы видим возможность для 
заполнения озвученной рыночной ниши 
вологодскими производителями, к кото-
рым относится предприятие «ARTEFF»
(г. Череповец), производящее маркировоч-
ные составы для строительных работ и ма-
шиностроения. Партнером при реализа-
ции инвестиционных проектов может стать
АО «ФосАгро», обладающее значительными 
инвестиционными ресурсами. Его интерес 
может заключаться в формировании дивер-
сифицированного портфеля активов в хи-
мических производствах.

Кадровый и научно-технический потен-
циал, необходимый для развития данного 
вида экономической деятельности, может 
быть обеспечен как ведущими вузами ре-
гиона, так и исследовательским центром 
«НИУИФ им. Я.В. Самойлова», проводящим 
научные изыскания в области неорганиче-
ской и органической химии. Конкуренцию в 
области производства упаковочных матери-
алов составляют подразделения оставшейся 
в России компании «Tetrapak», размещенные 
в Московской области (ее мощностей из-за 
свертывания некоторых производственных 
линий на текущий момент недостаточно), 

9 Тамбовский завод «Пигмент» обеспечит импортозамещение российским целлюлозно-бумажным 
пред приятиям // ПроТамбов. URL: https://protambov.ru/2022/04/22/tambovskij-zavod-pigment-obespechit-
importozameshhenie-rossijskim-celljulozno-bumazhnym-predprijatijam

а также китайские производители. Однако 
при закупке упаковки в Азии имеются зна-
чительные логистические затруднения.

Заключение
Проведенное исследование позволило 

выявить возможности по развитию эконо-
мики региона на основе включения в ЦСС 
перспективных видов экономической дея-
тельности. Используя полученные ранее ре-
зультаты оценки относительно перспектив-
ности видов экономической деятельности, 
мы осуществили проектирование фрагмен-
тов цепочки создания добавленной стоимо-
сти лесопромышленной продукции, локали-
зованных в Вологодской области. Отрасли 
специализации региона нашли развитие в 
формировании машиностроительной базы 
для лесного хозяйства, которая может стать 
основой производства схожей тяжелой тех-
ники для дорожных или строительных работ, 
в развитии источников внутреннего потре-
бления продукции деревообрабатывающей 
промышленности за счет стимулирования 
деревянного домостроения и использова-
ния пеллетов в промышленности и домохо-
зяйствах, а также сочетания двух отраслевых 
комплексов (химической промышленности 
и производства бумаги и картона) в целях 
обеспечения потребностей пищевой про-
мышленности в упаковке.

Предложенные направления развития 
перспективных видов экономической дея-
тельности, интегрируемых в цепочки созда-
ния добавленной стоимости лесопромышлен-
ной продукции, позволят устранить ряд про-
блем импортозамещения, а также сформи-
ровать виды деятельности, обеспечивающие 
более глубокую переработку продукции, что 
в целом положительно влияет на экономи-
ческую динамику. Дальнейшие исследования 
будут нацелены на разработку мер государ-
ственной поддержки перспективных видов 
деятельности и механизмов их реализации, 
а также прогнозирование эффектов от реализа-
ции инвестиционных проектов в рамках ре-
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позиционирования региона в цепочках созда-
ния добавленной стоимости. Перспективным 
направлением исследования также выглядит 
построение межрегиональных ЦСС с приме-
нением методологии поиска перспективных 
специализаций макрорегиона.

Результаты исследования могут быть 
использованы органами государственной 
власти при разработке стратегических до-

кументов по экономической политике, в т. ч. 
структурной, отраслевых стратегий разви-
тия лесопромышленного комплекса, инве-
стиционных паспортов и стандартов. Также 
они будут полезны широкому кругу исследо-
вателей, занимающихся вопросами струк-
турной политики, анализом, проектирова-
нием и моделированием ЦСС, проблемами 
региональной экономики в целом.
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Rumyantsev N.M.

REPOSITIONING OF THE REGIONAL ECONOMY IN VALUE CHAINS
BASED ON THE SEARCH FOR PROMISING SPECIALIZATIONS: THE CASE 
OF THE TIMBER INDUSTRY COMPLEX OF THE VOLOGDA OBLAST
The slowdown of the Russian economy as a result of increased sanctions pressure was less 
signifi cant than predicted in 2022. The rapid adaptation of Russian business and government 
support of the economy made it possible to compensate for the negative eff ects of sanctions. However, 
the adaptation period is coming to an end, and Russia’s economy must move to a structural 
transformation relying on internal sources of growth. Sectoral priorities of structural policy in the 
regions should be promising economic activities that integrate into existing value chains, deepening 
the processing of products and eliminating “bottlenecks”. In this regard, the purpose of the study is 
to develop and justify the directions of repositioning the regional economy in value creation chains, 
relying on promising economic activities. To achieve it, it requires solving such tasks as building the 
existing value creation chain, identifying its most vulnerable links, and the formation of measures 
to support and develop promising economic activities that are organically integrated into the value 
creation chain. The information base of the study was the works of Russian and foreign authors 
in the fi eld of structural policy, value creation chains, the search for perspective specializations 
and intersectoral modeling, data from Rosstat, “Spark-Interfax”, the state information resource 
of accounting statements. The scientifi c novelty of the work is the application of our approach to 
the identifi cation of promising specializations in the transformation of value creation chains in the 
regional economy. The results of the study can be used by public authorities in the development 
of strategic documents on economic policy, including structural, industry strategies, investment 
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passports and standards. The results will also be useful to a wide range of researchers working on 
issues of structural policy, analysis, design and modeling of value creation chains, the problems of 
the regional economy as a whole.

Structural transformation, value creation chains, promising economic activities, repositioning of 
the regional economy, timber industry complex.
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Введение
Жилищное строительство является од-

ной из значимых социально-экономических 
подсистем в системе устойчивого развития 
экономики как страны, так и ее отдельного 
региона. Исследования в этой сфере никог-
да не теряют своей актуальности, так как 
выступают индикаторами состояния соци-
ального и экономического развития, харак-
теризующими качество жизни населения в 
регионах Российской Федерации.

Обзор литературы показал, что данная 
тема привлекает внимание и отечественных, 
и зарубежных ученых. Например, исследо-
вание (Salmi et al., 2022) посвящено роли 
муниципальных образований в устойчивом 
развитии строительства жилья на приме-
ре Финляндии. В результате проведенного 
социального опроса и интервьюирования 
авторы статьи оценили положительный 
эффект от реализации национальных про-
грамм Финляндии в сфере содействия раз-
витию деревянного жилищного строитель-
ства и рекомендовали данную практику при 
формировании будущих дорожных карт в 
вопросах социально-экономической поли-
тики. Однако в этой работе авторы дают об-
щие рекомендации, не выделяя особенности 
применяемого опыта для различных соци-
альных групп населения, имеющих различ-

ные потребности и возможности в решении 
своей жилищной проблемы.

К примеру, более узкая специфика ис-
следования отражена в работе (Heller et al., 
2022), где рассматривается вопрос решения 
муниципалитетами проблемы доступности 
жилья для пожилого населения в Швеции. 
В ходе исследования был проведен социо-
логический опрос большого количества 
респондентов среди представителей пяти 
муниципалитетов Швеции – местного по-
жилого населения, чиновников, архитек-
торов и застройщиков, с разным уровнем 
дохода, жилищными условиями и геогра-
фическим расположением местожительства 
с целью формирования новых подходов те-
кущей жилищной политики для данной ка-
тегории населения. Аналогичной тематике 
посвящено исследование (Kamranniya, 2022), 
результаты которого также представляют 
ценность при формировании превентивных 
мер в рамках существующего законодатель-
ства о пространственной справедливости и 
жилищного обеспечения малообеспеченных 
семей в Иране.

Однако несмотря на то, что вышеуказан-
ные исследования относятся к одному вре-
менному периоду проведения (2022 год), ав-
торы не рассматривают вопросы трансформа-
ционного влияния пандемии COVID-19 на по-

показатели доли индивидуального жилищного строительства в структуре общего ввода жилья, 
а также рассчитаны показатели темпов ввода в действие индивидуальных жилых домов в общем 
вводе жилья по районам республики. В работе применены методы экономико-математического 
моделирования, ретроспективного и статистического анализа. При исследовании жилищного 
строительства в разрезе муниципальных образований авторами статьи была разработана 
типология районов Республики Карелии по темпам ввода в действие жилых домов. В разрезе 
муниципальных образований региона представлен графический материал по темпам ввода в 
действие жилых многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов. По результатам про-
веденного анализа показателей в сфере жилищного строительства региона отмечены основные 
факторы и тенденции выявленных изменений. Выделены ключевые направления деятельности 
производственно-строительного кластера Республики Карелии в области строительства жилья. 
Результаты исследования могут быть использованы органами государственной власти при 
разработке программ стратегического развития экономики региона, а также членами бизнес-
ассоциаций и профессионального сообщества.

Жилищное строительство муниципальных образований, индивидуальное жилищное строитель-
ство муниципальных образований, жилищное строительство в городской и сельской местности, 
материал стен для жилищного строительства, производственно-строительный кластер, про-
странственное развитие.
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требительские запросы в решении жилищной 
проблемы. Вопрос, как пандемия COVID-19 
повлияла на жилищные решения, принима-
емые застройщиками и покупателями, на ин-
тенсивность и пространственное распреде-
ление жилищного строительства в одном из 
крупнейших польских городов Лодзи и сосед-
них муниципалитетах, поднимается в работе 
(Załęczna, Antczak-Stępniak, 2022). Результаты 
исследования показали увеличение спроса 
на незастроенные участки земли за городом 
и отток населения в эти районы. Такая тен-
денция особенно привлекательна для семей 
с детьми. В центральной части, наоборот, 
отмечено развитие рынка жилья, предна-
значенного в основном в аренду для работ-
ников компаний и предприятий городов. 
Однако упускается проблемное поле вопро-
сов, связанное с существующим конфликтом 
интересов между застройщиками жилья и 
городской администрацией. Этой проблеме 
посвящено исследование1, где анализирует-
ся, как требования муниципальной устой-
чивости влияют на застройщиков жилья 
при планировании и разработке проектов 
на примере уже реализованной программы 
городского развития. Выделен ряд факторов, 
оказывающих существенное влияние на ход 
данных процессов. Наиболее значимым из 
них был назван фактор отсутствия гибкости 
при установке муниципальных требований, 
порождающий конфликт интересов в соче-
тании со снижением автономии и взаимоза-
висимости между участвующими субъекта-
ми, что ведет к отсутствию доверия и про-
зрачности действий между ними.

В статье (Drápela, 2020) освещается проб-
лема межрегиональных различий чеш-
ских регионов. Исследование интенсив-
ности жилищного строительства в Чехии 
за 20-летний период опровергло гипотезу 
авторов о влиянии таких факторов, как не-
благополучная экологическая обстановка, 
наличие более высокой доли социально не-
защищенного населения, низкое предложе-
ние рабочих мест в том или ином районе, на 
стоимость жилья в нем. Главным фактором, 

1 Candel M. (2020). Co-Developing sustainability requirements: Exploring client and municipal perspectives in 
housing development: Doctoral dissertation. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.

влияющим на ценообразование жилищного 
строительства, оказался фактор доступности 
жилого района по отношению к основным 
экономическим центрам Чехии. При этом 
в ходе анализа не был задействован ряд 
других немаловажных показателей, упомя-
нутых в исследовании (Costa da Silva, 2017), 
посвященном созданию и изучению много-
факторной теоретико-экономической моде-
ли роста городского населения муниципаль-
ных образований в Бразилии. Предложенная 
модель включала 13 параметров, влияющих 
на рост населения. В результате исследова-
ния было выявлено пять ключевых факторов, 
оказывающих воздействие в долгосрочной 
перспективе на тенденции рынка жилищ-
ного строительства: численность сельского 
населения и его плотность, уровень рожда-
емости и смертности, а также уровень гра-
мотности населения.

При анализе отечественных исследо-
ваний по данной теме выявлено, что во-
просам изучения доминирующих тен-
денций на рынке жилья посвящены ра-
боты (Литвинова, 2011; Вохмянин, 2015; 
Емельянова, Чапаргина, 2020). Основными 
индикаторами оценки развития жилищно-
го рынка в них выступают показатели объ-
емов ввода в действие жилья, состояния жи-
лищного фонда, предоставляемого объема 
коммунальных услуг. Однако в названных 
работах не анализируется аспект «социально- 
эколого-экономической эффективности» жи-
лищного строительства как инструмента 
управления устойчивым развитием жилищ-
ного фонда, выделенный и обоснованный 
в труде (Ovsiannikova et al., 2021).

Также в целях более углубленного анали-
за необходимо рассматривать этот вопрос 
в совокупности с существующими пробле-
мами жилищного рынка. В исследовании 
(Simonyan, 2021) было выявлено пять основ-
ных негативных тенденций развития рын-
ка недвижимости РФ: сокращение предло-
жения жилья и одновременное увеличение 
спроса на него, ухудшение конкурентной 
среды на рынке жилья в связи с уходом ма-
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лых и средних игроков, олигополизация 
рынка и рост цен на жилье. Заметим, что при 
очевидном существовании проблем в сфере 
жилищного строительства авторы не затра-
гивают вопросы цифровизации строитель-
ства и возможности применения данного 
аспекта для их решения. Так, в исследовании 
(Viktorov, 2022) автор доказывает гипотезу 
о том, что экономический подъем отрасли 
жилищного строительства возможен по-
средством новаторского подхода через соз-
дание качественно новой цифровой среды в 
жилищном секторе для управления жизнен-
ным циклом строительной продукции.

В пространственном аспекте реализу-
ется сравнительный анализ вышеупомяну-
тых показателей относительно Российской 
Федерации и федеральных округов (Залкинд, 
2010; Печенская, Ильинский, 2017), однако 
авторы не углубляют исследования относи-
тельно особенностей аналогичных показа-
телей по муниципальным образованиям, что 
позволило бы сделать анализ более точным.

Рассматриваемая проблематика отраже-
на и в работах ученых Республики Карелии 
(Тимаков, 2011; Гашков, 2012; Морозова, 
2013; Кадникова, 2014). Однако материал, 
представленный в этих трудах, на сегодняш-
ний день потерял свою актуальность и не 
затрагивает указанную тему с точки зрения 
производственно-строительного кластера.

Результаты нашего исследования рассма-
триваются в контексте потенциального ис-
пользования для оценки возможности фор-
мирования производственно-строительного
кластера на территории Республики Каре-
лии. Кластерный подход предполагает кон-
центрацию сети производителей, потреби-
телей, поставщиков, инфраструктуры, вза-
имосвязанных между собой при создании 
строительной продукции внутри опреде-
ленной территории. Формирование регио-
нального кластера является хорошей осно-
вой для сохранения и наращивания темпов 
развития строительного комплекса региона 
(Санжицыренова, Беппле, 2013; Кудрявцева, 
Корнилова, 2014). Вопросам обеспечения 
доступным жильем населения Республики 
Карелии уделяется значительное внимание 

в программах социально-экономического 
развития разных периодов, а применение 
кластерного подхода к этим вопросам может 
помочь переосмыслить и изменить сложив-
шиеся подходы к решению жилищной проб-
лемы в республике.

Сектор жилищного строительства рас-
сматривается нами как один из объектов 
приложения деятельности территориально-
го производственно-строительного класте-
ра. Цель исследования заключается в оценке 
регионального сектора жилищного строи-
тельства в Республике Карелии, определе-
нии тенденций его развития и факторов, 
формирующих эти тенденции, в разрезе му-
ниципальных образований. Для реализации 
поставленной цели оцениваются следующие 
индикаторы:

 – демографические показатели и обе-
спеченность населения жильем;

 – строительство многоквартирных жи-
лых домов;

 – развитие жилищного строительства в 
сельских населенных пунктах;

 – индивидуальное жилищное строи-
тельство (ИЖС);

 – распределение жилых домов по ис-
пользуемым для строительства материа-
лам стен.

Научная новизна работы состоит в самой 
постановке проблемы исследования – идее 
кластеризации строительного комплекса Рес-
публики Карелии. Несмотря на то, что опыт 
создания производственно-строительных 
кластеров успешно реализован в ряде субъ-
ектов Российской Федерации, для данной 
территории такой подход является новым, 
еще не апробированным инструментом по-
вышения конкурентоспособности строи-
тельного комплекса.

Для справки отметим, что в 2018 году был 
создан Центр кластерного развития – струк-
турное подразделение Корпорации разви-
тия Республики Карелии. Центр оказывает 
содействие формированию и развитию пяти 
территориальных кластеров республики по 
туристическому, медицинскому, агропро-
мышленному, кинематографическому, ма-
шиностроительному и IT направлениям.



27ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

А.В. Федорова, Е.Г. Емельянова, А.А. Кузьменков.   Тенденции развития жилищного строительства...

Очевидно, что данный подход в контек-
сте строительного комплекса республики на-
ходится в зачаточном состоянии и является 
недостаточно изученным. Вопросы жилищ-
ного строительства в муниципальном раз-
резе изучаются в связи с необходимостью 
определения характера будущего потре-
бления строительной продукции кластера, 
перспективности развития и внедрения но-
вых для республики технологий жилищного 
строительства и оценки возможности фор-
мирования производственного потенциа-
ла для их реализации с ориентацией на ис-
пользование местных ресурсов.

Таким образом, можно выделить элемен-
ты научной новизны исследования:

 – авторами разработана типология рай-
онов Республики Карелии по темпам ввода в 
действие жилых многоквартирных домов и 
домов индивидуального жилищного строи-
тельства;

 – составлен картографический матери-
ал по разработанной типологии, в значи-
тельной степени улучшающий восприятие 
оценки пространственного развития муни-
ципальных образований республики по рас-
сматриваемому вопросу;

 – определены параметры рынка жилищ-
ного строительства республики на совре-
менном этапе его развития, с выделением 
ключевых особенностей для каждого муни-
ципального района.

Материалы
и методы
Проблематика и применяемые методы 

исследования сферы жилищного строитель-
ства имеют большое разнообразие и пред-
ставлены в трудах отечественных авторов, 
в том числе материалах научно-исследова-
тельских работ Института экономики КарНЦ 
РАН и ПетрГУ. Информационную базу соста-
вили данные Федеральной службы государ-
ственной статистики и территориального 
органа Федеральной службы государствен-

2 Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего 
Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих 
в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР: 
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. № 1946.

ной статистики по Республике Карелии. В 
качестве основного исследуемого периода 
был выбран временной период 1995–2021 гг.

Основным материалом для анализа по-
служили построенные авторами временные 
ряды по следующим статистическим пока-
зателям: общий ввод жилья и ввод объемов 
ИЖС, принадлежность жилых домов по го-
родской и сельской местности, их распре-
деление по материалам стен и этажности, 
удельные показатели доли ИЖС в структуре 
общего ввода жилья, а также были рассчита-
ны показатели темпов ввода в действие ин-
дивидуальных жилых домов в общем вводе 
жилья по районам республики.

В качестве объекта исследования была 
выбрана Республика Карелия – одна из ше-
сти территорий, входящих в северный эко-
номический район Российской Феде рации. 
Муниципальное устройство рес публики вклю-
чает два городских округа (Петро заводский 
и Костомукшский) и 16 муниципальных 
районов.

В составе территории республики нахо-
дятся как районы, приравненные к районам 
Крайнего Севера (далее – районы ПКС), так и 
районы Крайнего Севера (далее – районы КС).
К районам Крайнего Севера относятся Бело-
морский, Калевальский, Лоухский, Кем ский 
районы и Костомукшский городской округ2. 
Территория республики поделена на две це-
новые зоны – 1 зону составляют районы ПКС, 
2 зону – районы КС. Такая географическая 
особенность республики влияет на форми-
рование тенденций развития строительства 
и ввода жилья на данной территории в усло-
виях севера. Среди факторов, оказывающих 
существенное влияние, можно отметить ком-
плекс климатических воздействий, отличных 
от эталонного района (Московской области), 
повышенные затраты труда на производство 
единицы строительной продукции и исполь-
зование специальных строительных техно-
логий, влияние зимних удорожаний при фор-
мировании стоимости 1 кв. м жилья.
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Результаты
и обсуждение
Республика Карелия по показателю ввода 

жилья находится на 27 месте среди субъек-
тов Российской Федерации и занимает пятое 
место среди субъектов, входящих в Северо-
Западный федеральный округ (Федорова, 
2022). В 2021 году в Карелии было сдано в 
эксплуатацию 4320 квартир общей площадью 
324,5 тыс. кв. м. Это максимальный пока-
затель за последние 30 лет наблюдения, на 
10,3% больше по сравнению с 2020 годом.
В целом динамику показателей общего ввода 
жилья по республике с 2000 года можно оха-
рактеризовать как стабильно положительную.

Одной из причин, вносящих существен-
ный вклад в развитие нынешних показателей 
динамики, является реализация националь-
ного проекта «Жилье и городская среда», в 
т. ч. адресной программы регионального на-
значения по переселению граждан из аварий-

3 Реализация национального проекта «Жилье и городская среда». URL: https://gov.karelia.ru/karelia/
natsionalnye-proekty/8438/181422

ного жилищного фонда на 2019–2025 гг., за-
крепленной Постановлением Правительства 
Республики Карелии от 28 марта 2019 года 
№ 136-П, и регионального проекта «Жилье».
По данному проекту объем жилищного стро-
ительства за 2021 год превысил плановые по-
казатели на 28%, при этом объемы жилищного 
строительства в разрезе МКД в 2021 году сни-
зились на 22,27% по сравнению с 2020 годом,
но вместе с этим возросла доля ввода ИЖС –
на 50,24% по сравнению с 2020 годом3. 
Несомненно, реализация федеральных целе-
вых программ является эффективным инстру-
ментом регионального развития, вносящим 
значительный вклад в решение социально- 
экономических задач.

Демографические показатели и обеспе-
ченность населения жильем в Республике 
Карелии

В табл. 1 представлены данные по демо-
графическому развитию и обеспеченности 

Таблица 1. Демографические показатели и обеспеченность
населения жильем в Республике Карелии

Наименование
муниципального
образования

Всего населения
(2021 год), чел.

Динамика изменения
населения (по сравнению

с 2020 годом), %

Естественный прирост (убыль) 
населения на 1000 чел.

населения, чел.
Петрозаводский
городской округ 280711 -0.1 -7,67

Костомукшский
городской округ 30273 0.5 -4,93

Беломорский район 15151 -1.8 -22,19
Калевальский район 6489 -1.1 -20,05
Кемский район 13961 -2.1 -27,16
Кондопожский район 34521 -1.9 -7,40
Лахденпохский район 12298 -1.4 -47,71
Лоухский район 10619 -2 -16,56
Медвежьегорский район 26475 -2.1 -9,80
Муезерский район 9241 -2.3 -62,15
Олонецкий район 19802 -1.4 -10,44
Питкярантский район 16895 -1.5 -22,25
Прионежский район 21931 -1.2 -15,58
Пряжинский район 14049 -0.6 -16,05
Пудожский район 16694 -2.1 -14,06
Сегежский район 34761 -1.7 -7,32
Сортавальский район 30366 -0.8 -17,22
Суоярвский район 14834 -1.5 -18,73
Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелии (Карелиястат).
URL: https://krl.gks.ru/main_indicators
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жильем населения в разрезе муниципаль-
ных образований республики за 2021 год, а 
также в сравнении с предыдущим годом. В 
целом для Карелии характерна общая тен-
денция снижения численности населения.

Говоря об обеспеченности населения 
жильем (табл. 2), отметим, что в целом 
по республике этот показатель составляет
30,4 кв. м / чел., что выше, чем аналогич-
ный показатель по Российской Федерации –
27,8 кв. м / чел. В сравнении с 2017 годом по-
казатель имеет тенденцию к росту.

Высокая обеспеченность населения жиль-
ем характерна для Калевальского, Муезер ского 
и Лоухского районов, что объясняется рядом 
факторов: преобладанием ИЖС в общем объ-
еме жилья (площадь индивидуального дома в 
сравнении всегда больше, чем площадь жилья 
в многоквартирном доме), высоким показа-
телем убыли населения за последние годы, 
что привело к малонаселенности этих райо-

нов. Низкая обеспеченность характерна для 
Прионежского, Лахденпохского районов и 
Костомукшского городского округа, несмотря 
на то, что за 2021 год в них фиксируются одни 
из самых больших показателей по темпу при-
роста обеспеченности. В густонаселенных му-
ниципальных образованиях (Петрозаводский 
городской округ, Сегежский и Кондопожский 
районы) обеспеченность жильем ниже, чем в 
среднем по республике, и ее значения сравни-
мы со средним показателем по РФ.

Многоквартирное жилищное строи-
тельство в Республике Карелии

Анализируя динамику темпов роста стро-
ительства многоквартирных жилых домов, 
за исключением индивидуального жилищ-
ного строительства, в разрезе городов и рай-
онов республики за 1995–2020 гг., отметим, 
что муниципальные образования республи-
ки по этому показателю можно разделить на 
три группы (рис. 1).

Таблица 2. Обеспеченность населения жильем (в среднем на одного жителя)
в Республике Карелии за период 2017–2021 гг., кв. м

Наименование муниципального образования 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Темп прироста 
обеспеченности 

жильем
(по сравнению
с 2017 годом), %

Петрозаводский городской округ 25.6 25.8 26.3 26.94 27.6 7.81
Костомукшский городской округ 22.1 22.9 22.9 23.1 23.4 5.88
Беломорский муниципальный район 32.5 35.2 36.1 34.7 33.9 4.31
Калевальский муниципальный район 33.8 34.6 35.1 35.8 37.0 9.47
Кемский муниципальный район 27.6 29.1 29.1 29.5 31.0 12.32
Кондопожский муниципальный район 26.0 27.6 28.5 28.8 28.7 10.38
Лахденпохский муниципальный район 17.1 17.9 18.2 19.5 21.8 27.49
Лоухский муниципальный район 31.2 33.8 34.7 35.5 35.6 14.10
Медвежьегорский муниципальный район 22.8 31.5 32.9 34.7 35.4 55.26
Муезерский муниципальный район 31.9 33.1 34.6 35.4 36.8 15.36
Олонецкий муниципальный район 33.5 21.9 22.3 23.2 24.2 -27.76
Питкярантский муниципальный район 30.2 30.9 31.6 31.9 33.5 10.93
Прионежский муниципальный район 20.4 20.8 21.6 22.1 24.1 18.14
Пряжинский муниципальный район 29.2 30.8 31.8 32.6 31.9 9.25
Пудожский муниципальный район 30.0 31.2 32.2 32.2 33.8 12.67
Сегежский муниципальный район 27.5 28.1 28.6 28.3 28.8 4.73
Сортавальский муниципальный район 22.3 23.4 23.9 24.6 24.88 11.57
Суоярвский муниципальный район 30.5 32.2 32.9 33.2 34.7 13.77
Составлено по: Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелии за 2017–2021 гг. URL: https://
gov.karelia.ru/upload/medialibrary/7d2/inatqynw9blv2ib412inu0u9lwcijshk/SVODNYY-DOKLAD.pdf



30 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

В группу 1 был отнесен Петрозаводский 
городской округ, так как строительство 
многоквартирного жилья коммерческими 
организации в нем развивается интенсив-
ными темпами (темп роста показателя по 
отношению к началу периода исследования –
1995 году – составил более 100%). В группу 2 
с падающими темпами показателя строи-
тельства (темп роста составил менее -50%) 
попали Костомукшcкий городской округ, 
Прионежский и Сортавальский районы.
В группу 3 вошли все остальные районы ре-
спублики, так как строительство многоквар-
тирных жилых домов в них не ведется.

В ранее выполненном исследовании 
(Кузьменков, 2013) был сделан прогноз о пре-
имущественном развитии индивидуального 
жилищного строительства на региональном 
рынке Республики Карелии в 1990–2015 гг. 
Анализируя актуализированные данные 
(Федорова, 2022) на текущий момент време-
ни, можно констатировать, что сделанные 
ранее прогнозы и выводы подтвердились. 

По предварительным данным за 2022 год 
тенденции сохраняются – при общем вводе 
жилья в объеме 310 тыс. кв. м объем ввода 
индивидуальных жилых домов составил 
181 тыс. кв. м. 

Развитие жилищного строительства 
в сельских населенных пунктах

При анализе распределения ввода в дей-
ствие жилых домов по республике в целом, 
а также по городской и сельской местности 
можно отметить, что до 2016 года устойчи-
во сохранялась тенденция более высоких 
объемов жилищного строительства в горо-
дах и поселках городского типа. Например,
в 2015–2016 гг. доля ввода городского жи-
лья составляла 91,6 и 81,2% соответственно,
а сельского – 8,4–18,8%. Существенный раз-
рыв между объемами строящегося жилья 
для городского и сельского населения ре-
спублики начал происходить с 2017 года,
в 2021 году он достиг своего исторического 
максимума. В сельской местности в расчете 
на 1000 человек населения в 2021 году было 

Рис. 1. Типология районов Республики Карелии по темпам ввода
в действие жилых многоквартирных домов

Составлено по: Строительство и ввод в действие объектов в Республике Карелии (2022): стат. сб. /
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелии (Карелиястат). 

Петрозаводск. 35 с. (выпуски с 1998 по 2022 год).
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введено на 625 кв. м больше жилой площади 
по сравнению с показателем по городским 
территориям, который в этом же году был 
меньше в 2,5 раза.

Такая тенденция характерна и для жи-
лищного строительства в целом по Рос-
сийской Федерации. К примеру, объем вво-
да жилья на сельских территориях по РФ с 
2017 по 2021 год увеличился в 1,4 раза.

При этом развитие жилищного строи-
тельства в сельских населенных пунктах 
почти полностью обеспечивается за счет ин-
дивидуального жилищного строительства.
К примеру, доля ИЖС к общему вводу жи-
лых домов в 2021 году в сельских террито-
риях составила 99,6%, а в городах и поселках 
городского типа – 39,3%. Значимый вклад в 
развитие этой тенденции вносит реализа-
ция региональных целевых программ, на-
правленных на комплексное развитие сель-
ских территорий и закрепление населения 
на них. Таким образом, данные факты по-
казывают тенденцию развития жилищного 
строительства на сельских территориях, ко-
торая стабильно сохраняется в течение че-
тырех последних лет.

Индивидуальное жилищное строительство
При сравнительном анализе динамики 

изменения показателей общего ввода жилья
и ИЖС можно отметить, что в целом ди-
намика развития ИЖС является более 
равномерной. Это указывает на меньшую 
подверженность ИЖС влиянию внешних 
экономических факторов и характеризу-
ет рынок ИЖС как рынок с более гибкой 
структурой, способный быстрее отвечать на 
изменения, происходящие во внешней сре-
де, что выступает его значимым преимуще-
ством. Прогнозируемая динамика развития 
объемов ИЖС стабильно имеет тенденцию 
к росту.

Удельный вес индивидуальных жилых 
домов в общем объеме ввода жилья на 2021 
год в целом по республике составил 61,2%, 
а в 2022 году – 58%. Также заметим, что по-
казатель доли ввода ИЖС по Республике 
Карелии на 8,2 процентных пункта превы-
шает значение показателя по Российской 
Федерации в целом.

Развитие ИЖС в республике может вы-
ступать как хорошее альтернативное реше-
ние существующей проблемы улучшения 
жилищных условий населения. Для даль-
нейшего исследования ИЖС в Республике 
Карелии за период 1995–2021 гг. были рас-
считаны показатели темпов ввода в дей-
ствие индивидуальных жилых домов в об-
щем объеме ввода жилья по районам респуб-
лики (табл. 3).

Таким образом, районы республики были 
разделены на четыре группы в зависимости 
от выявленного темпа развития ИЖС. Рай-
оны, где показатель роста ИЖС за рассматри-
ваемый период превышал 2000 п. п., вошли в 
группу 1. Она была охарактеризована как со-
вокупность территорий, на которых развитие 
ИЖС идет интенсивными темпами. Районы с 
темпом роста ИЖС в пределах 600–2000 п. п. 
были отнесены к группе 2. Развитие ИЖС в 
них можно охарактеризовать как умеренно 
динамичное. В группу 3 определены районы 
с низкими темпами развития ИЖС – менее 
600 п. п. Отметим, что расчетные данные 
темпов роста ИЖС были представлены и от-
рицательными показателями, в связи с этим 
отдельно выделена группа 4.

В ходе углубленного анализа показателей 
ИЖС в разрезе муниципальных районов вы-
явлены дифференцированные темпы разви-
тия. На 70% территории республики (в том 
числе в Петрозаводском и Костомукшском 
городских округах) ИЖС развивается ак-
тивными темпами. Эту долю составляет 
большинство районов республики, кото-
рые представлены группой 1 и группой 2 по 
предложенной авторами типологии (рис. 2).

Три района республики (Муезерский, 
Олонецкий и Сегежский) в исследуемом 
периоде характеризуются низкими темпа-
ми развития ИЖС. Они были объединены 
в группу 3. В этих районах существует ста-
бильная тенденция обеспечения показате-
лей ввода жилья практически пол ностью 
за счет ввода индивидуальных жилых
домов.

Среди районов, отнесенных к Крайнему 
Северу, в группу с интенсивным развитием 
ИЖС входит Костомукшский городской округ, 
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Рис. 2. Типология районов Республики Карелии по темпам ввода
в действие индивидуальных жилых домов

Составлено по: Индивидуальное жилищное строительство в Республике Карелии (в 2004–2008 гг.): стат. сб. / 
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Карелии. Петрозаводск: Карелиястат (выпуски с 1998 по 2021 гг.).

Таблица 3. Типология районов Республики Карелии по темпам
ввода в действие индивидуальных жилых домов

Типология районов по 
темпам ввода в действие 

индивидуальных жилых домов

Характеристика темпа ввода в действие 
индивидуальных жилых домов в общем вводе 
жилья по районам республики 1995–2020 гг., %

Наименование 
районов

Принадлежность 
районов к зоне 

Российского Севера
Группа 1 Развивается интенсивными темпами

(темп роста более 2000%)
Петрозаводский 
городской округ

ПКС

Костомукшский 
городской округ

КС

Кондопожский ПКС
Медвежьегорский ПКС
Питкярантский ПКС

Группа 2 Развивается умеренными темпами
(темп роста 600–2000%)

Беломорский КС
Лоухский КС
Калевальский 
национальный

КС

Лахденпохский ПКС
Прионежский ПКС
Пряжинский ПКС
Пудожский ПКС
Сортавальский ПКС
Суоярвский ПКС

Группа 3 Развивается низкими темпами
(темп роста до 600%)

Муезерский ПКС
Олонецкий ПКС
Сегежский ПКС

Группа 4 Падающие темпы развития
(темп роста менее 0%)

Кемский КС

Составлено по: Индивидуальное жилищное строительство в Республике Карелии (в 2004–2008 гг.): стат. сб. / Федеральная 
служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Карелии. Петрозаводск: Карелиястат (выпуски с 1998 по 2021 гг.).
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в Беломорском, Лоухском и Калевальском 
районах ИЖС развивается умеренными тем-
пами, а Кемский район был отнесен в груп-
пу 4 в связи с наличием падающих темпов 
развития ИЖС. Такая ситуация обусловлена 
следующими факторами:

 – в структуре земельного фонда се-
верных районов большую долю составля-
ют земли лесного фонда; при этом доля 
защитных лесов (территория с особым 
правовым статусом, не предназначенная
для ИЖС) больше в Кемском районе – 
37,7% от общей площади территории,
в Беломорском – 26,3%4;

 – уменьшилась площадь участков, пре-
доставляемых для ИЖС; в Кемском районе 
в 2021 году на 0,3 га, в 2020 году на 2,1 га,
в Беломорском – на 1,8 и 2,1 га);

 – Беломорский район (наряду с Лоухским 
и Сегежским) заслужил наибольшее предпо-
чтение у граждан при выборе участков по 
программе «Гектар в Арктике»;

 – туристическое ядро Кемско-Беломор-
ской зоны смещено на территорию Беломор-
ского района;

 – доля протяженности дорог, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, в Кемском 
районе составляет 46,3%, в Беломорском – 
13,51%; можно сказать, что в Кемском райо-
не более низкий уровень пространственного 
освоения (в т. ч. инженерных коммуника-
ций), что делает его непривлекательным по 
сравнению с Беломорским;

 – демографическое благополучие в Кем-
ском районе ниже, т. е. отмечается боль-
ший показатель снижения населения, чем в 
Беломорском районе, за 2021 год;

 – на 2022 год по результатам оцен-
ки деятельности органов местного само-
управления Беломорский район получил 
поощрительный грант, Кемский район не 
был отмечен; следовательно, Беломорский 
район считается более экономически
успешным5.

4 Об утверждении Лесного плана Республики Карелии (с изм., внесенными распоряжением Главы
Республики Карелии от 30 декабря 2020 г. № 814-р): Распоряжение главы Республики Карелии от 24 декабря 
2018 г. № 731-р.

5 Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелии за 2021 год. URL: https://gov.karelia.ru/
upload/medialibrary/7d2/inatqynw9blv2ib412inu0u9lwcijshk/SVODNYY-DOKLAD.pdf

Распределение жилых домов по использу-
емым материалам стен для строительства

В рамках анализа распределения жилых 
домов по используемым материалам стен 
для строительства было выявлено, что на 
территории Республики Карелии преиму-
щественно используются деревянные сте-
новые материалы. Этот показатель по срав-
нению с 2020 годом увеличился на 24,8%. 
На 29,9% возросла доля блочных домов и на 
75,4% – домов из прочих стеновых матери-
алов. Вместе с этим увеличивается количе-
ство жилых домов из каменных материалов. 
Дома из монолитного железобетона про-
должают занимать значимую долю, одна-
ко их распространение имеет тенденцию к 
снижению: показатель 2021 года ниже, чем в 
предыдущем году, на 31,1%. Также в 1,4 раза 
сократился ввод панельных домов. Самую 
маленькую долю занимают кирпичные дома 
(показатель их ввода снизился на 57,3% в 
2021 году).

Тенденции, выявленные при анализе 
распространения стеновых материалов в це-
лом для жилых домов Республики Карелии, 
зафиксированы и в сфере ИЖС. При строи-
тельстве индивидуального жилого дома на-
селение наибольшее предпочтение отдает 
деревянным, блочным и прочим стеновым 
материалам. Однако доля возводимых де-
ревянных домов в 2021 году уменьшилась 
на 6,7% по сравнению с предыдущим годом, 
что обусловлено снижением доступности 
данного строительного материала для домо-
хозяйств в 2021 году в связи с сильным ро-
стом цен на основные материалы.

Отличительной чертой для ИЖС явля-
ется сокращение доли кирпичных домов. В 
2021 году этот показатель снизился на 15,9%, 
следовательно, развитие кирпичного домо-
строения в сфере ИЖС замедляется, однако 
окончательно не теряет актуальности.

Наиболее распространенным стеновым 
материалом во всех районах республики яв-
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ляется древесина, поскольку она относится 
к группе местных строительных материалов. 
Площадь всего лесного массива республи-
ки занимает 1,2% территории Российской 
Федерации.

При анализе структуры распределения 
жилых домов по этажности была выявлена 
общая тенденция – положительная динами-
ка малоэтажного строительства, особенно 
одно- и двухэтажных жилых домов. Однако 
в 2021 году наибольший прирост зафикси-
рован в сфере ввода пятиэтажных домов. 
Жилые дома от шести этажей и выше пред-
ставлены только в Петрозаводском город-
ском округе, но за 2021 год их доля снизилась. 
Для остальных районов республики харак-
терна малоэтажная застройка: одно-, двух-, 
трех- и пятиэтажные дома. Гораздо меньшую 
долю в районах республики занимают четы-
рехэтажные дома. В 2021 году ввод четырех-
этажных жилых зданий отсутствовал.

В структуре распределения этажности 
в сфере ИЖС на 2021 год присутствова-
ли одно-, двух- и трехэтажные жилые дома. 
Наибольшую долю занимают двухэтажные 
жилые дома: в 2021 году она возросла на 56,1%.

Заключение
Таким образом, анализируя общие пока-

затели ввода жилья по Республике Карелии, 
можно выделить следующие тенденции:

 – динамика показателей общего ввода 
жилья по республике с 2000 года характе-
ризуется как стабильно положительная, а в 
2021 году показатель ввода жилой площади 
достиг максимального значения за послед-
ние 30 лет наблюдения;

 – на положительный прирост показате-
лей общего ввода жилья повлияла реализа-
ция программы «Жилье» и адресной про-
граммы регионального назначения по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019–2025 гг.;

 – в период с 1995 по 2016 год наблюдал-
ся устойчивый рост объемов жилищного 
строительства в городах и поселках город-
ского типа;

 – развитие жилищного строительства на 
сельских территориях фиксируется с 2017 

года и имеет устойчивый характер роста в 
течение четырех последних лет; 

 – развитие жилищного строительства 
в сельских населенных пунктах почти пол-
ностью обеспечивается за счет индивиду-
ального жилищного строительства;

 – на увеличение объемов жилищного 
строительства в сельских территориях ока-
зала значительное влияние реализация це-
левых программ федерального и региональ-
ного уровней, направленных на закрепле-
ние населения на селе;

 – наличие многоквартирного жилищ-
ного строительства в Петрозаводском и 
Костомукшском городских округах, При-
онежском и Сортавальском районах обу-
словлено высокой плотностью населения 
при ограниченности земельных ресурсов 
под жилищное строительство в пределах 
указанных территорий.

Особенностью развития жилищного сек-
тора Республики Карелии выступает зна-
чимое возрастание доли индивидуального 
жилищного строительства. Среди ключе-
вых факторов, оказывающих влияние на 
рост доли ИЖС в общем объеме ввода жилья, 
можно отметить увеличение потребности 
населения республики иметь собственный 
жилой дом и растущий спрос на участки 
под ИЖС; активную работу Минимущества 
Карелии по предоставлению земельных 
участков для индивидуального жилищно-
го строительства; существующие регио-
нальные инструменты поддержки развития 
ИЖС, например единовременную денежную 
выплату в целях возмещения расходов по 
приобретению строительных материалов 
для строительства индивидуального жилого 
дома (Закон Республики Карелии № 2607-ЗРК
от 15 сентября 2021 года); реализацию про-
граммы «Гектар в Арктике» в районах респу-
блики (Беломорский, Калевальский, Кем ский, 
Лоухский, Сегежский муниципальные райо-
ны и Костомукшский городской округ); си-
нергетические эффекты от реализации госу-
дарственных программ, включающих меры 
поддержки в решении жилищного вопроса 
(кроме национального проекта «Жилье») 
для отдельных категорий граждан: моло-
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дые семьи (семейная ипотека по ставке 6%),
многодетные семьи (предоставление на без-
возмездной основе земельных участков для 
строительства частного дома), молодые спе-
циалисты на селе (субсидия в виде льготно-
го займа под 5%), ипотека для военнослужа-
щих, а также смежные национальные про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий», в частности «Развитие жилищ-
ного строительства на сельских территориях 
и повышение уровня благоустройства до-
мовладений», проект «Демография» – ма-
теринский (семейный) капитал, программа 
«Земский доктор»; реализацию с 2020 года 
программы «Льготное индивидуальное жи-
лищное строительство» при ставке до 9%, 
предоставляющей сниженную процентную 
ставку по ипотеке на строительство частно-
го дома или покупку земельного участка с 
последующим строительством, которая, по 
оценкам экспертов, может сэкономить граж-
данам до 7 млн руб.; изменения, произо-
шедшие в законодательной базе с 2019 года, 
позволяющие относить вводимые в эксплу-
атацию и регистрирующиеся жилые дома, 
территориально расположенные на садовых 
участках, к объектам ИЖС.

При исследовании ИЖС в разрезе муни-
ципальных образований нами была разрабо-
тана типология районов республики по тем-
пам ввода в действие индивидуальных жилых 
домов, согласно которой районы разделены 
на четыре группы по уровню развития ИЖС.

На большей части территории респуб-
лики ИЖС развивается активными темпа-
ми за счет районов, входящих в группу 1 и 
группу 2. Следовательно, на развитие ИЖС в 
Республике Карелии модель экономическо-
го развития «центр – периферия» не оказы-
вает существенного влияния.

Анализ распределения жилых домов 
по используемым материалам стен для 
строительства показал, что на территории 
Республики Карелии преимущественно раз-
вивается деревянное, блочное домостро-
ение и возведение домов из смешанных 
строительных материалов. Монолитное до-
мостроение продолжает занимать значи-
мую долю в структуре, но имеет тенденцию 

к снижению наряду с панельным и кирпич-
ным домостроением. Вместе с этим возрас-
тают объемы строительства жилых домов 
из каменных материалов, которые ранее не 
были широко распространены.

При строительстве индивидуальных жи-
лых домов наиболее часто применяются 
деревянные и блочные материалы. Однако 
доля возводимых деревянных домов в 2021 
году уменьшилась на 6,7% по сравнению с 
предыдущим годом, что обусловлено сни-
жением доступности данного строительного 
материала для домохозяйств. 

Обобщая результаты исследования, мож-
но выделить основные направления дея-
тельности производственно-строительного 
кластера Республики Карелии в сфере стро-
ительства жилья:

 – создание банка данных проектов ин-
дивидуальных жилых объектов малоэтаж-
ного строительства (до трех этажей, преиму-
щественно двухэтажных);

 – привязка типовых проектов к терри-
ториальным зонам республики с учетом 
особенностей для регионов, реализующих 
программу «Арктический гектар» (Лоухский, 
Кемский, Беломорский, Калевальский райо-
ны и Костомукшский городской округ);

 – развитие существующих и размеще-
ние новых предприятий по изготовлению в 
заводских условиях комплектов жилых до-
мов и объектов социальной инфраструктуры 
из деревянных, блочных и смешанных сте-
новых материалов;

 – максимальное применение местной 
базы сырьевого обеспечения в целях умень-
шения и оптимизации транспортно-логисти-
ческих затрат по доставке и перемещению 
сырьевых ресурсов и готовой продукции;

 – максимальное увеличение объемов 
производства местных строительных мате-
риалов, пригодных для строительства инди-
видуальных жилых домов. 

В качестве дальнейшего вектора иссле-
дования определены вопросы анализа ре-
сурсно-сырьевой базы региона в контексте 
производства местных строительных мате-
риалов и размещения существующих пред-
приятий по их производству.
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Fedorova A.V., Emel’yanova E.G., Kuz’menkov A.A.

 DEVELOPMENT TRENDS OF HOUSING CONSTRUCTION
IN THE REPUBLIC OF KARELIA MUNICIPALITIES
The article characterizes development trends of housing construction in the Republic of Karelia 
and highlights factors promoting the dynamics of indicators. The feature of the research is analysis 
of the indicators of housing construction in the municipalities, which helps to get an in-depth 
regional characteristic in this area. We present the statistical data review on housing construction 
for the period 1995–2021: total amount of new housing supply and volumes of individual housing 
construction, distribution of residential houses in urban and rural areas, their distribution of wall 
materials and stores, specifi c indicators of individual housing construction share in the structure 
of the total amount of new housing supply, as well as calculate rates of implementing individual 
houses in the total amount of new housing supply in the republic’s regions. The work uses methods 
of economic and mathematical modeling, retrospective and statistical analysis. When analyzing 
housing construction in the municipalities, we have developed a typology of the Republic of Karelia 
districts on the rate of implementing residential houses. In the context of the region’s municipalities, 
we present a graphic material on the rate of implementing apartment blocks and individual houses. 
According to the results of the analysis of indicators in the fi eld of the region’s housing construction, 
we note the main factors and trends of the identifi ed changes. We identify the key areas of the 
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production and construction cluster of the Republic of Karelia in housing construction. The research 
results can be useful for public authorities when working out strategic development programs of the 
region, and for members of business association and professional community.

Housing constriction of municipalities, individual housing construction of municipalities, housing 
constriction in urban and rural areas, wall material for housing construction, production and 
building cluster, spatial development. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ

Актуальность предложенного исследования связана с динамичным характером социально- 
экономического развития, обусловливающим необходимость постоянной адаптации населе-
ния к происходящим изменениям. Этот процесс приобретает многообразные формы, одной 
из которых является формирование системы расселения населения в регионе. Таким образом, 
цель исследования состоит в оценке структуры сложившихся региональных систем расселе-
ния и их трансформации (при наличии) как результата адаптации населения к изменяющимся 
социально- экономическим условиям. Научная новизна работы в теоретическом плане заклю-
чается в обосновании типологии институтов трансформации расселения как процесса адап-
тации населения к динамичному развитию. Выявлено, что на эволюционные трансформации 
расселения преимущественное влияние оказывают неформальные институты (поведенческие 
паттерны и личностные характеристики), в то время как управляемые трансформации опре-
деляются комплексным воздействием формальных институтов (в том числе законодательных, 
финансовых и пр.). В методологическом плане автором предложено оценивать трансформа-
цию региональной системы расселения на основе анализа изменений закономерностей разме-
щения населения с помощью распределения Ципфа, что позволяет определять специфические 
пространственные характеристики расселения. Обоснована типология региональных систем 
расселения, учитывающая их структурные и динамические характеристики, с выделением трех 
типов. В заключение сделаны выводы о необходимости учитывать особенности формирования 
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Введение
Система расселения является одним из 

результатов адаптации населения к дина-
мичным условиям социально-экономи-
ческой среды. Трансформация системы 
расселения происходит постоянно и мо-
жет носить как неформальный, зачастую 
стихийный, характер, так и быть управля-
емой, ориентированной на решение задач
социально-экономического развития региона/
страны (рис. 1).

Стихийные трансформации системы рас-
селения по скорости и характеру проис-
ходящих изменений могут быть как ре-
волюционными, так и эволюционными. 
Революционные трансформации связаны 
с чрезвычайными ситуациями природного 
(стихийные бедствия), техногенного (ката-
строфы) или социального (войны, эпиде-
мии) происхождения. Подобные события 
приводят к резкому изменению природно-
го и социально-экономического ландшафта, 

и трансформации региональных систем расселения при обосновании мер регулирующего воз-
действия в процессе разработки стратегии пространственного и социально-экономического 
развития региона в части управления процессами размещения населения, усиления связанности 
отдельных территорий региона, повышения качества жизни населения в целом.

Система расселения, трансформация, типология, регион, институты, адаптация.
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Рис. 1. Виды трансформации системы расселения и типология обеспечивающих ее институтов
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Территориальная организация и управление

переселению больших масс людей на другие 
территории на время или навсегда (Важенин, 
2006; Лексин, 2012; Мазаев, 2008). Учитывая 
слабую предсказуемость момента возник-
новения чрезвычайных ситуаций, скоротеч-
ность нарастания их масштабов и глубину 
социальных последствий, не представляет-
ся возможным говорить об институциона-
лизации этих процессов, хотя несомненно 
по прошествии времени ретроспективный 
анализ причин и спускового механизма слу-
чившейся катастрофы становится важной 
исследовательской задачей как для опреде-
ления закономерностей развития подобных 
явлений, так и для выработки практических 
рекомендаций по обеспечению выживания 
социально-экономической системы и пре-
одолению разнообразных последствий в по-
добных условиях.

Революционные трансформации систе-
мы расселения при всей их масштабности 
случаются относительно редко. В целом 
изменения расселения скорее происходят 
эволюционным путем в результате массово 
принятых индивидуальных решений о сме-
не места жительства (пребывания) или его 
качества в поисках лучшей доли. Данный 
процесс регулируется преимущественно не-
формальными институтами. В первую оче-
редь среди них необходимо отметить лич-
ностные характеристики людей, принима-
ющих подобные решения: пассионарность, 
склонность к переменам и наличие пред-
принимательских способностей обусловли-
вают потребность личности к преобразова-
нию собственной среды жизнедеятельности.

В этом смысле важным неформальным 
институциональным механизмом высту-
пают поведенческие паттерны населения, 
определяемые теми стандартами жизни, 
которые формируют представление людей 
о том, какое качество жизни и труда необ-
ходимо и достаточно, чтобы ощущать себя 
успешным, благополучным членом обще-
ства. От стремления достичь этих стандартов 
во многом зависит решение индивида о том, 
соответствует ли текущее место жительства 
требованиям или необходимо его изменить. 
Так, например, массовое представление о 

том, что жизнь в городе комфортнее и бо-
гаче, чем на селе, является источником про-
цессов урбанизации как одного из вариан-
тов трансформации системы расселения.

Расселенческие процессы могут носить не 
только стихийный, но и управляемый харак-
тер и представлять собой результат целена-
правленных усилий государства по форми-
рованию системы расселения в соответствии 
с задачами социально-экономического раз-
вития страны и обеспечения национальной 
безопасности (Мазаев, 2008; Бабурин, 2014; 
Мищенко, Пуричи, 2015; Сивохип, 2016). 
Решение подобных вопросов реализуется 
в контексте политики пространственного 
развития страны/региона; разработки гра-
достроительных планов и формирования 
опорного каркаса расселения; агломераци-
онного строительства; изменения границ 
административно-территориальных единиц 
в результате выполнения внешнеполитиче-
ских и внутриполитических задач.

Среди институциональных механизмов, 
обусловливающих управляемую транс-
формацию системы расселения, необходи-
мо отметить нормативно-правовые акты 
различного уровня: стратегии социально- 
экономического и пространственного раз-
вития страны и ее регионов, а также про-
граммы и проекты, обеспечивающие их реа-
лизацию, а также документы, регулирующие 
вопросы внутренней и внешней миграции, 
трудовой мобильности населения, развития 
городских агломераций и отдельных терри-
торий, местного самоуправления и пр.

Реализация законодательно закреплен-
ных инициатив осуществляется при под-
держке различных государственных и част-
ных финансовых институтов. Так, трансфер-
ты между бюджетами различного уровня в 
соответствии с назначенным объемом пол-
номочий определяют возможности органов 
власти по реализации того или иного вида 
политики, связанной с формированием си-
стемы расселения; пособия и льготы направ-
лены на формирование привлекательности 
территорий для размещения и закрепления 
населения; инициативы государственно-
частного партнерства в сфере реализации 
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крупных промышленных и социальных ини-
циатив на отдельных территориях аналогич-
но позволяют привлечь население высоко-
оплачиваемыми рабочими местами и/или бо-
лее высоким качеством жизни за счет разви-
тия инфраструктуры (Горин, Нещадин, 2010).

Как примеры управляемой трансформа-
ции системы расселения можно привести 
Генеральную схему расселения СССР, а так-
же различные схемы размещения произ-
водительных сил, связанные с формирова-
нием опорного каркаса расселения и пере-
мещением значительного числа трудовых 
ресурсов вслед за производствами (Мазаев, 
2017), урбанизацию как побочный эффект 
индустриализации в СССР (Меерович, 2015), 
политику укрупнения сельских поселений в 
СССР в 1960-е гг. (Лексин, 2012) и т. д. Среди 
зарубежных научно-исследовательских про-
ектов в этой области можно отметить, на-
пример, ESPON 20201. Он посвящен прогно-
зированию развития национальных систем 
расселения Евросоюза и представляет со-
бой попытку прогноза развития стран и их 
регионов в масштабах целого континента 
(Верховых, 2018).

На современном этапе развития России 
следует отметить такой институциональный 
механизм трансформации системы рассе-
ления, как Стратегия пространственного 
развития России до 2025 года2, задающая 
национальные ориентиры пространствен-
ного размещения населения. В ней предпо-
лагается решать задачи устойчивого и сба-
лансированного пространственного разви-
тия страны в том числе за счет повышения 
устойчивости системы расселения путем 
социально-экономического развития горо-
дов и сельских территорий. При этом основ-
ным инструментом названы формирование 
и развитие более 40 городских агломераций 
различного уровня, в которых будет скон-
центрирована большая часть жителей стра-
ны. Однако до сих пор на законодательном 
уровне не определено, что такое городская 

1 ESPON 2020 Cooperation Programme. URL: https://www.espon.eu/2020 (accessed 23.11.2022).
2 Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: Распоряжение 

Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_
razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategiya_prostranstvennogo_razvitiya_rossiyskoy_
federacii_na_period_do_2025_goda/?ysclid=l7hf1ukec995178363 (дата обращения 31.08.2022).

агломерация и какие механизмы ее разви-
тия могут быть реализованы органами вла-
сти различного уровня. Кроме того, норма-
тивно-правовые акты, регулирующие меж-
муниципальное сотрудничество, особенно в 
части софинансирования межмуниципаль-
ных инициатив, противоречат самой идее 
агломерационного строительства и скорее 
демотивируют муниципальные власти в по-
пытках создания агломераций и сотрудниче-
ства для решения задач совершенствования 
системы расселения и повышения качества 
жизни населения (Козлова, Макарова, 2018).

Таким образом, мы можем говорить о пре-
имущественно стихийном характере транс-
формации системы расселения в последнее 
десятилетие в России в целом и ее регионах, 
зависящем скорее от индивидуальных ре-
шений жителей по выбору места жительства 
и приложения своего труда. Анализ и фик-
сация результатов подобных трансформа-
ций возможны в результате исследования 
динамики масштабов и структуры системы 
расселения как результата адаптации насе-
ления к меняющимся социально-экономи-
ческим условиям. Высказанные выше рас-
суждения определили цель исследования:
с помощью статистических методов про-
вести анализ сложившихся региональных 
систем расселения и их трансформации с 
течением времени, что позволит в пер-
спективе выявлять инструменты управ-
ления данными процессами и повышать 
результативность адаптации населения к 
меняющимся условиям в контексте устой-
чивости паттернов размещения населения в 
пространстве региона.

Методы
и данные
Оценить происходящие в расселении из-

менения можно на основе статистического 
анализа динамики численности и простран-
ственного распределения населения в муни-
ципальных образованиях региона, выявле-
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ния зон притяжения населения, формирую-
щих городские агломерации, и т. п. Наиболее 
популярные методы оценки и их характери-
стики приведены в табл. 1.

Таким образом, существует большое раз-
нообразие методов оценки трансформации 
системы расселения, применяемых иссле-
дователями в зависимости от выдвинутых 
гипотез, наличия статистических данных и 
технических средств их обработки (Бабурин, 
Синицин, 2016; Павлов, Королева, 2014; 
Anselin, 1988; Barro, Sala-i-Martin, 1992; 
Lanzieri, 2010). Мы остановимся на приме-
нении распределения Ципфа для анализа 
систем расселения регионов. Этот метод по-
зволяет оценить устойчивость и равномер-
ность распределения городского населения 
на основе анализа соотношения численно-
сти населенных пунктов городского типа 
(города, поселки городского типа).

Распределение Ципфа представляет со-
бой эмпирически выявленную закономер-
ность распределения частотности (размерно-
сти) объектов исследования в упорядоченной 
совокупности объектов. Применительно к 
системе городского населения оно трактуется 
следующим образом: город с самой большой 

численностью населения в любой стране/
регионе в два раза больше, чем следующий 
по размеру город, и так далее (Zipf, 1949), что 
можно записать в виде формулы (1):

,                            (1)

где:
n – порядковый номер города в общей сово-
купности городов страны/региона, упорядо-
ченных по убыванию численности;
Pn – численность населения в n-ном городе;
P1 – численность населения в самом крупном 
(первом) городе.

Для удобства расчетов и анализа параме-
тров распределения Ципфа чаще использует-
ся логарифмированный вариант формулы (1), 
записанный в виде (2):

 (2)

Таким образом, идеальное распределе-
ние Ципфа представляет собой аппроксими-
рующую линейную зависимость, сравнивая 
которую с распределением Ципфа, постро-
енным на фактических данных о численно-

Таблица 1. Методы оценки трансформации системы расселения
Метод Показатели оценки Преимущества Недостатки

Индексный 
метод

Темпы роста;
индекс концентрации;
коэффициент агломеративности

Простота расчета и 
интерпретации полученных 
значений

Невозможность глубокого 
анализа причинно-
следственных и структурных 
связей

Статистический 
метод

Масштабы и динамика 
неравномерности расселения 
(дисперсия, коэффициент 
вариации, коэффициент 
фондов, индекс Тейла и пр.);
структура неравномерности 
расселения (индекс Гетиса – Орда,
глобальный и локальный 
индексы Морана, 
распределение Ципфа, 
коэффициент асимметрии, 
показатели конвергенции и пр.)

Возможность более глубокого 
анализа динамики и структуры 
данных;
поиск и оценка 
пространственных 
взаимосвязей;
кластеризация объектов 
исследования по схожести 
параметров их развития

Необходимость собрать 
достаточную базу 
статистических данных;
сложная процедура обработки 
данных;
сложность интерпретации 
полученных значений

Графический 
метод

Построение карт 
распределения показателя в 
пространстве

Наглядность;
относительная простота

Необходимость специального 
программного обеспечения для 
построения карт;
низкая доступность 
динамических сравнений

Источник: составлено автором.
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сти городского населения, можно определить 
характеристики системы расселения (Wu et al.,
2020). Кроме того, анализ коэффициентов 
полученных уравнений позволяет судить о 
текущем состоянии и трансформации систе-
мы расселения одного региона во времени 
или сравнивать региональные системы рас-
селения между собой (Moura, Ribeiro, 2006; 
Benguigui, Blumenfeld-Lieberthal, 2007).

Несмотря на то что изначально распре-
деление Ципфа для анализа системы рас-
селения предполагалось на уровне страны, 
поскольку национальная система размеще-
ния населения является относительно замк-
нутой с неизменными границами, но из-
меняющейся структурой, в последующем 
данная методика нашла свое применение и 
в исследованиях на уровне российских ре-
гионов (Андреев и др., 2017; Павлов, 2020; 
Растворцева, Манаева, 2020). На наш взгляд, 
использование такого подхода возможно и 
позволяет получать достоверные результаты, 
поскольку система расселения региона мо-
жет рассматриваться как относительно замк-
нутая социально-экономическая система в 
связи с особенностями оперативного управ-
ления и стратегического планирования, вы-
строенного в административных границах 
субъектов РФ. Результаты подобных иссле-
дований расширяют представление о реги-
ональных системах размещения населения 
и создают научную основу для управления 
пространственным развитием регионов.

Объектом анализа в нашем исследова-
нии выступают регионы Уральского феде-
рального округа (УрФО). Для проведения 
работы использованы данные Росстата о 
численности населения этих субъектов РФ, 
а также о числе и размере населенных пунк-
тов городского типа в указанных регионах. 
Отдельно отметим, что принципиальных 
изменений границ регионов, входящих в со-
став УрФО, за рассматриваемый нами пери-
од не происходило, в отличие, например, от 
Пермского края, который был объединен с 
Коми-Пермяцким АО, и это существенно из-
менило структуру территории, подлежащей 
управлению в рамках одной администра-
тивной единицы, в т. ч. ее системы расселе-

ния. Стабильность административно-терри-
ториальных границ субъектов РФ, входящих 
в состав УрФО, позволяет нам рассматривать 
указанные системы расселения в динамике.

Результаты
Рассматривая системы городского рассе-

ления регионов УрФО, следует отметить их 
существенные различия. Во-первых, ураль-
ские регионы различаются по численности 
населения в целом: от 552,1 тыс. чел. в ЯНАО 
до 4624,3 тыс. чел. в Свердловской области 
в 2022 году, причем межрегиональная диф-
ференциация по показателю общей числен-
ности населения в течение десяти лет сохра-
няется примерно на одном уровне (табл. 2). 
Если в Курганской и Челябинской областях 
численность населения за анализируемый 
период снизилась на 10,1 и 1,8% соответ-
ственно, то в остальных рассматриваемых 
регионах она увеличилась на 3–14% в зави-
симости от территории.

Во-вторых, различается характер урба-
низации на этих территориях. Наименее 
урбанизированными являются Курганская 
область с долей городского населения в 2022 
году 62,5% и Тюменская область без АО – 
68,1% соответственно; наиболее урбанизи-
рованными – ХМАО (92,7%), ЯНАО (85,8%) 
и Свердловская область (85,2%), где город-
ское население составляет подавляющую 
часть в структуре численности населения. 
Аналогичное соотношение наблюдается при 
анализе числа населенных пунктов город-
ского типа в регионе: наименее урбанизиро-
ванные территории обладают существенно 
меньшим количеством городов и поселков 
городского типа (5 ед. в Тюменской области 
без АО, 15 ед. в Курганской области).

При этом следует сказать, что за десять 
лет уровень урбанизации в рассматрива-
емых регионах вырос незначительно при 
сохранении числа анализируемых городов 
и поселков городского типа на одном уров-
не, что свидетельствует о стабильности го-
родского населения на данных территори-
ях. Однако необходимо выделить ЯНАО, где 
стремительно развивается сеть городских 
поселений вслед за освоением новых место-
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рождений. Согласно статистическим дан-
ным, число населенных пунктов городского 
типа в этом регионе выросло с 13 до 46 ед.

Отдельно стоит отметить «вес» (значи-
мость) самого крупного города в системе 
расселения региона. Так, Тюменская об-
ласть без АО демонстрирует наибольший 
уровень концентрации городского насе-
ления в самом крупном городе региона 
(53,4%), что связано, в первую очередь, с 
небольшим числом городских населенных 
пунктов в регионе. 30–40% городского на-
селения сконцентрировано в региональ-
ных столицах в Свердловской, Челябинской 
и Курганской областях (37,8, 34,5 и 32,3% в 
2022 году соответственно). В ХМАО и ЯНАО 
на самый крупный город приходится чуть 
больше 20% городского населения, что свя-
зано с особенностями освоения данных 
территорий, где преобладают поселки го-
родского типа с городским населением, за-
нятым на ресурсодобывающих предпри-
ятиях. При этом за рассматриваемый пе-
риод наблюдается стягивание населения 
в самый большой город в каждом регионе, 
т. е. можно говорить о росте концентра-
ции населения как механизме адаптации 
к изменениям социально-экономической 
среды, когда население перетекает за рабо-

чими местами и более высоким качеством 
жизни в крупные города.

Анализируя фактическое распределение 
городов и аппроксимирующее его распреде-
ление Ципфа для регионов УрФО по данным 
на 1 января 2022 года, можно заметить, что 
они существенно отличаются друг от друга 
по расположению первого (самого большо-
го), средних и малых городов относительно 
аппроксимирующей прямой (рис. 2).

Это позволяет нам предложить типоло-
гию региональных систем расселения на ос-
нове анализа следующих критериев:

а) расположение первого города выше 
или ниже аппроксимирующей прямой – го-
род переселен или недоселен согласно рас-
пределению Ципфа, т. е. стягивает ли он ре-
гиональное пространство;

б) наличию/отсутствию вторых городов 
и их расположению относительно аппрокси-
мирующей прямой – во-первых, определяет-
ся связанность регионального пространства, 
во-вторых, потребность в дополнительном 
населении в этих городах в соответствии с 
распределением Ципфа;

в) распределение малых городов относи-
тельно аппроксимирующей прямой – также 
определяется населенность малых городов и 
их потенциал создавать избыток населения 

Таблица 2. Характеристика систем городского расселения УрФО на 1 января соответствующего года

Регион
Численность 

населения, тыс. чел.
Уровень

урбанизации, %

Число населенных 
пунктов городского 

типа, ед.

Доля населения 
в самом крупном 

городе, %
2012 год 2022 год 2012 год 2022 год 2012 год 2022 год 2012 год 2022 год

Курганская область 896,3 805,5 60,4 62,5 14 15 36,6 37,8
Свердловская 
область 4307,6 4624,3 83,9 85,2 75 73 32,6 32,3

Тюменская область, 
в т. ч. 3459,4 3806,4 78,7 81,7 58 92 18,3 21,8

ХМАО 1561,2 1702,2 91,5 92,7 40 40 16,6 23,3
ЯНАО 536,6 552,1 85,0 85,8 13 46 20,9 21,5
Тюменская 
область без АО 1361,6 1552,1 61,3 68,1 5 5 46,5 53,4

Челябинская 
область 3480,1 3418,6 82,1 82,7 43 43 32,6 34,5

Составлено по: Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 
2012 года. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (дата обращения 07.09.2022); Численность насе-
ления Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 года. URL: https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13282 (дата обращения 07.09.2022).
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в регионе, поддерживающий урбанизацию и 
агломерационные процессы на рассматри-
ваемой территории.

Обобщенная характеристика выделен-
ных типов региональных систем расселения 
приведена в табл. 3.

Первый тип систем расселения включа-
ет Курганскую, Свердловскую и Челябин-
скую области. Предпочтительным институ-
том адаптации населения к сложившимся 
регио нальным диспропорциям социально- 
экономического развития в них является 

формирование интенсивных агломераци-
онных связей со стягиванием населения в 
ядро агломерации (совпадающее с регио-
нальной столицей) и близлежащие города. В 
подобных системах расселения численность 
первого города (т. е. самого крупного) не-
значительно отклоняется вверх от аппрок-
симирующего распределения Ципфа и, та-
ким образом, несколько «перевешивает» в 
региональной системе расселения, стягивая 
человеческий капитал. Однако перевес не-
значителен и стабилен на протяжении дли-

Рис. 2. Распределение Ципфа для регионов УрФО по данным на 1 января 2022 года
Составлено по: Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям

на 1 января 2022 года. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (дата обращения 07.09.2022).

а) Курганская область

в) Тюменская область без АО

д) ЯНАО

б) Свердловская область

г) ХМАО

е) Челябинская область
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тельного времени, что свидетельствует об 
устойчивом паттерне расселения и сложив-
шихся агломерационных образованиях в 
этих регионах. Вместе с тем можно ожидать 
в перспективе дальнейшее увеличение зна-
чимости первого города в системах расселе-
ния подобного типа при дальнейшем стяги-
вании экономической и социальной актив-
ности в столицу региона.

Кроме того, наличие активных агломера-
ционных процессов вокруг первого города 
приводит к тому, что в указанных субъек-
тах отсутствуют или существенно недоселе-
ны так называемые вторые города, задачей 
которых является связывание социально-
экономического пространства региона, вы-
страивание иерархических связей между 
первым (чаще всего столичным) городом и 
периферией, трансфер отдельных админи-
стративных и социально-экономических 
функций (Roberts, 2014).

Таким образом, в данных регионах обра-
зуются разрывы социально-экономического 
пространства, расстояние между первым го-
родом и остальной территорией становится 
слабо преодолимым, формируя устойчивое 
неравенство регионального развития, что 
выражается в существенной дифференци-
ации качества жизни и доступности обще-
ственных благ на отдаленных территориях. 
В результате нарушатся процессы урбани-
зации в ее классическом понимании, когда 
потоки миграции направлены из малого го-
рода в средний, а затем из среднего в круп-

ный. В отсутствие вторых городов население 
сконцентрировано в малых городах в боль-
шей степени, чем это ожидается по распре-
делению Ципфа, формируя таким образом 
нереализованный человеческий потенциал 
региона, и это обусловливает направление 
миграционных потоков в первый город, ми-
нуя вторые города и консервируя сложивше-
еся неравенство регионального развития.

Второй тип системы расселения пред-
ставлен на территории ХМАО и ЯНАО. 
Адаптационной стратегией населения, фор-
мирующей систему расселения, является 
следование за точками экономической ак-
тивности, формирующими рабочие места, 
что и определяет особенности систем рас-
селения подобного типа, где первый город 
существенно недоселен относительно рас-
пределения Ципфа и не совпадает с админи-
стративным центром региона.

Вторые города в данных регионах, распо-
лагаясь практически на аппроксимирующей 
прямой распределения Ципфа, тем не менее 
существенно переселены относительно пер-
вого города. Вместе с тем они относительно 
равномерно заполняют социально-эконо-
мическое пространство региона, обеспечи-
вая его связанность и устойчивость, снижая 
неравномерность регионального развития. 
Для этого типа расселения также характе-
рен избыток численности населения в ма-
лых городах в сравнении с распределением 
Ципфа, однако это в первую очередь связано 
с особенностями хозяйственного освоения 

Таблица 3. Характеристики систем расселения регионов УрФО
Тип Регион Первый город Вторые города Малые города

1

Курганская, 
Свердловская, 
Челябинская 
области

Незначительно 
переселен

Отсутствуют или существенно 
недоселены → разрыв пространства

Избыток населения → потенциальный 
источник для формирования 
населения вторых городов

2 ХМАО, ЯНАО Недоселен

Переселены относительно первого 
города → потенциальный источник 
для формирования населения 
первого города

Избыток населения – это 
преимущественно трудовые
ресурсы региона, потребность
в которых определена размещением 
промышленных предприятий

3 Тюменская 
область без АО

Незначительно 
переселен

Недостаточно данных для анализа 
(всего четыре точки), статистически 
недостоверно

Недостаточно данных
для анализа (всего четыре точки), 
статистически недостоверно

Составлено по: Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 
года. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (дата обращения 07.09.2022).
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территорий регионов, когда население сле-
дует за рабочими местами, определяемыми 
расположением ресурсодобывающих пред-
приятий, в том числе в новых населенных 
пунктах, что отмечалось выше.

К третьему типу системы расселения от-
несена Тюменская область без АО, в составе 
которой находится всего пять населенных 
пунктов городского типа. Это в целом не пре-
пятствует построению распределения Ципфа, 
однако его анализ не представляется умест-
ным, поскольку количество наблюдений не 
удовлетворяет требованиям к применению 
статистических методов анализа данных. 
Можно отметить, что система расселения 
Тюменской области без АО похожа на систему 
расселения первого типа, где первый город не-
значительно переселен, а дальше отмечаются 
разрывы социально-экономического про-
странства на уровне вторых городов. Однако 
еще раз подчеркнем, что такой результат не 
является статистически достоверным.

Заключение
В заключение еще раз отметим, что раз-

личные типы систем городского расселения 
и их трансформация с течением времени 
складываются в результате комплексного 
воздействия формальных и неформальных 
институциональных механизмов и отража-
ют процессы как стихийной, так и управля-
емой адаптации населения к изменениям 
внешней среды под влиянием социально-
экономических факторов различной при-
роды. По результатам проведенного иссле-
дования нами получен ряд теоретических и 
методологических научных результатов.

Во-первых, в теоретическом плане обо-
снована типология институтов трансформа-
ции расселения как процесса адаптации на-
селения к динамичному развитию, определя-
ющая, что на эволюционные трансформации 
расселения оказывают преимущественное 
влияние неформальные институты (пове-
денческие паттерны и личностные характе-
ристики), в то время как управляемые транс-
формации обусловлены комплексным воз-
действием формальных институтов (в том 
числе законодательных, финансовых и пр.).

Во-вторых, в методологическом плане 
автором предложено оценивать трансфор-
мацию региональной системы расселения 
на основе анализа изменений закономер-
ностей размещения населения с помощью 
распределения Ципфа, что позволяет опре-
делять специфические пространственные 
характеристики расселения. Это дало воз-
можность обосновать типологию региональ-
ных систем расселения, учитывающую их 
структурные и динамические характеристи-
ки, с выделением трех типов. Автором опре-
делены характерные черты выделенных ти-
пов расселения, отражающие особенности 
размещения городского населения в городах 
различного размера и функций в контексте 
формирования регионального пространства 
и адаптации населения к неравномерности 
его развития.

Полученные результаты позволяют в 
перспективе обосновывать меры регулиру-
ющего воздействия при разработке страте-
гий пространственного и социально-эконо-
мического развития регионов в части управ-
ления процессами размещения населения.
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 SETTLEMENT SYSTEM AS A RESULT OF POPULATION’S ADAPTATION
TO THE SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF REGIONAL DEVELOPMENT
The relevance of our research is associated with the dynamic nature of socio-economic development 
necessitating constant adaptation of the population to the changes. This process acquires diverse forms, 
one of which is the formation of the settlement system in the region. Thus, the purpose of the research 
is to assess the structure of the established regional settlement systems and their transformation 
(if it is available) as a result of population adaptation to the changing socio-economic conditions. 
Thee scientifi c novelty of the work in theoretical terms is to substantiate the typology of institutions of 
settlement transformation as a process of adapting the population to dynamic development. We have 
found that informal institutions (behavioral patterns and personal characteristics) have a predominant 
infl uence on the evolutionary settlement transformations, while controlled transformations are 
determined by the complex infl uence of formal institutions (including legislative, fi nancial, etc.). In 
methodological terms, we propose to assess the transformation of the regional settlement system based 
on the analysis of changes in the patterns of population distribution using Zipf distribution, which 
allows determining the specifi c spatial settlement characteristics. We have substantiated the typology 
of regional settlement systems taking into account their structural and dynamic characteristics, with 
the selection of three types. We have concluded about the need to take into account the features of 
formation and transformation of the  regional settlement systems when justifying the measures of 
regulatory impact in the process of developing a strategy of spatial and socio-economic development 
of the region in terms of managing the processes of population distribution, strengthening connectivity 
of certain territories of the region, improving the quality of life in general.

Settlement system, transformation, typology, region, institutions, adaptation.
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Формирование устойчивых связей между городскими и сельскими территориями являет-
ся важнейшей задачей на пути к достижению стратегической для России цели – обеспече-
ние сбалансированности экономического пространства. Одним из инструментов ее реше-
ния выступает хозяйственная кооперация, трактуемая в широком смысле как объединение 
предприятий, производств, отраслей на основе устойчивых производственно-экономиче-
ских связей в рамках единого производственного процесса. Цель исследования состоит в изу-
чении современного состояния и обосновании необходимости активизации хозяйственной 
сельско-городской кооперации как одного из инструментов обеспечения сбалансированности 
регионального экономического пространства. В ходе работы применялись монографический, 
расчетно- аналитический методы, метод систематизации, аналогии и др. На примере Воло-
годской области установлено, что сельские территории обладают нереализованным произ-
водственным потенциалом, недостаточно эффективно используемыми ресурсами. Например, 
вовлечение в оборот неиспользуемых 166,8 тыс. га пашни в регионе могло бы обеспечить при-
рост валовых сборов сельхозкультур (льноволокна на 1,8 тыс. т, или в 3,9 раза по сравнению 
с фактическим уровнем 2021 года, овощей на 68,4 тыс. т, или в 2,7 раза и т. д.), объемов выручки 
и прибыли аграриев – на 9,8 и 0,2 млрд руб. соответственно, сумм уплачиваемых в бюджет 
налогов – на 43,6 млн руб. Определено, что ослабление хозяйственных связей между городом 
и селом в пореформенный период, в том числе в такой «традиционной» связке, как «сельское 
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Введение
Одной из стратегических целей совре-

менной России является обеспечение устой-
чивого и сбалансированного пространствен-
ного развития территорий, о чем свиде-
тельствует утверждение в 2019 году Стра-
те гии пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года1.
Актуальность и значимость достижения 
этой цели для российского общества под-
тверждается в работах ведущих отечествен-
ных ученых-экономистов (Михеева, 2018; 
Зубаревич, 2019; Минакир, 2019; Крюков, 
Селиверстов, 2022). Кроме того, усиливаю-
щаяся в настоящее время геополитическая и 
геоэкономическая нестабильность обуслов-
ливает актуальность поиска и эффективного 
использования эндогенных факторов разви-
тия России и ее регионов, в т. ч. простран-
ственного фактора.

Указанные факты формируют запрос со 
стороны российского общества на проведе-
ние научных исследований, посвященных 
изучению теоретических, методологических, 
практических и иных аспектов обеспечения 
устойчивости и сбалансированности эконо-
мического пространства на национальном, 
региональном, локальном уровнях.

Цель исследования заключается в изуче-
нии современного состояния и обосновании 
необходимости активизации хозяйственной 
сельско-городской кооперации как одного 
из инструментов обеспечения сбаланси-

1 Утверждена Распоряжением Правительства РФ № 207-р от 13 февраля 2019 г.

рованности регионального экономическо-
го пространства (на примере Вологодской
области).

Объект исследования – регион как слож-
ная социально-экономическая система про-
странственного типа, предмет – хозяйствен-
ная кооперация города и села в экономиче-
ском пространстве региона.

В ходе работы применялись такие мето-
ды, как монографический, расчетно-анали-
тический, систематизации, аналогии, срав-
нения и другие.

Методологическую основу исследования 
составили труды отечественных и зарубеж-
ных ученых в области региональной и про-
странственной экономики; информацион-
ную базу – данные Росстата и его территори-
альных органов, стратегические документы 
Российской Федерации и ее субъектов в сфе-
ре социально-экономического и простран-
ственного развития, ведомственная инфор-
мация Департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Вологодской 
области.

Теоретико-методологические
основы исследования
В настоящее время в российском и ми-

ровом научном сообществе усиливается 
интерес к исследованиям пространствен-
ной тематики, освещающим вопросы ра-
ционального размещения производи-
тельных сил, повышения транспортной, 

хозяйство – легкая (льняная) промышленность», сдерживает развитие сельских территорий 
и обусловливает недоиспользование их производственного потенциала. Предложены страте-
гические направления развития хозяйственной кооперации по линии «город – село». Результа-
ты работы могут быть полезны научным сотрудникам при проведении исследований схожей 
тематики, органам государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления при 
реализации проектов и совершенствовании политики в сфере социально-экономического и 
пространственного развития территорий.

Регион, экономическое пространство, сбалансированность, хозяйственная кооперация, сельское 
хозяйство, Вологодская область.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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информационно- коммуникационной и иной
связности населенных пунктов, развития 
периферийных сельских территорий и го-
родских агломераций и т. д. Однако, не-
смотря на это, некоторые аспекты остают-
ся слабоизученными и дискуссионными. 
Среди них – вопросы разработки методи-
ческих подходов и обоснования набора по-
казателей для оценки, поиска эффективных 
инструментов обеспечения сбалансирован-
ности экономического пространства на ре-
гиональном уровне как результата сбалан-
сированного пространственного развития2. 
Как мы полагаем, это обусловлено в первую 
очередь тем, что сама экономическая кате-
гория «сбалансированное пространствен-
ное развитие» в настоящее время находит-
ся в стадии формирования. Аналогичный 
вывод в отношении категории «устойчи-
вое пространственное развитие» делает
С.В. Макар (Макар, 2018).

2 Мировой опыт пространственного развития базируется на двух противоположных моделях организации 
пространства: рыночной, которая близка позиции Всемирного банка, и государственного сохранения (удержания), 
которая близка позиции Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития (Курушина, 
Петров, 2018); Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года 
(2016). Москва. 111 с.). Поскольку для России стратегически важными целями являются сохранение связности и 
освоенности ее территорий, обеспечение сбалансированного развития (согласно Стратегии пространственного 
развития РФ на период до 2025 года), целесообразным видится использование в отечественной практике второй 
модели. Ключевая идея этой модели состоит в том, что каждая территория (регион, город, село и т. п.) уникальна 
с точки зрения не только экономики, но и человеческого потенциала, экологии, культуры и т. п. Формируемые за 
счет этого конкурентные преимущества и являются факторами сохранения и развития уже освоенных территорий, 
удержания их пространства. При этом крайне важно понимать, что пространственно диверсифицированное разви-
тие не предполагает равномерный рост всех территорий, поскольку реализация конкурентных преимуществ, свя-
занных, например, с наличием в структуре хозяйства быстрорастущих и высокотехнологичных отраслей, наличием 
природных ресурсов и т. п., неизбежно будет поддерживать определенный уровень межтерриториальной диффе-
ренциации. В свою очередь модель рыночной организации пространства хотя и позволит максимизировать темпы 
роста и развития страны в целом за счет концентрации ресурсов, но может также привести к локационному сжатию 
населения и производства в нескольких «очагах», ускоренному истощению периферийных территорий и потере их 
экономического и человеческого потенциала, снижению связности и управляемости территорий.

3 Управление сбалансированным развитием территориальных систем: вопросы теории и практики (2016) / 
ред. кол.: А.И. Татаркин (рук.), А.Ю. Даванков, Г.Н. Пряхин, В.В. Седов, А.Ю. Шумаков. Челябинск: ЧелГУ. 295 с.; 
Reimer M., Getimis P., Blotevogel H. (eds.) (2014). Spatial Planning Systems and Practices in Europe: A Comparative 
Perspective on Continuity and Changes. New York: Routledge. DOI: 10.4324/9781315852577

4 Report of the World Commission on Environment and Development «Our Common Future». URL: https://www.are.
admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html (accessed 01.02.2023).

5 European Spatial Development Perspective. URL: https://territorialagenda.eu/wp-content/uploads/ESDP.pdf 
(accessed 01.02.2023); Европейская перспектива пространственного развития. URL: http://vasilievaa.narod.ru/
mu/csipfo/kpr/frames/guide/esdp.htm (accessed 01.02.2023).

6 Под элементом экономического пространства понимается часть, наряду с другими подобными частями 
составляющая некоторое целое пространство. Экономическое пространство можно структурировать по разным 
основаниям: в зависимости от сферы реализации экономических интересов и, соответственно, сферы проявле-
ния порожденных ими экономических отношений выделяют пространство материальной, духовной, социальной 
сфер (Чернецова, 2006); в зависимости от сущности и формы элементов – на природные и трудовые ресурсы, кли-
матические условия, ландшафт, хозяйствующие субъекты, финансы, институты, общественные объединения, эко-
номическое время и другие (Урунов, 2017); с точки зрения территориальной структуры в пространстве можно 
выделить такие элементы, как сельские и городские территории и т. п.

Результаты проведенного нами критиче-
ского анализа научной литературы, посвя-
щенной проблеме обеспечения сбаланси-
рованности экономического пространства3 
(Абдуллаев, Мищенко, 2017; Кулибанова, 
Тэор, 2018; Гайнанов, Атаева, 2019; Stead, 
2012; Chistobaev, Fedulova, 2018), а также оте-
чественных и зарубежных документов стра-
тегического планирования в соответству-
ющей сфере (Стратегия пространственного 
развития РФ на период до 2025 года, доклад 
ООН «Наше общее будущее»4, Европейская 
перспектива пространственного развития5) 
позволили заключить, что сбалансирован-
ное пространственное развитие представля-
ет собой развитие, при котором соблюдают-
ся следующие условия:

– обеспечивается согласованность целей 
развития и интересов экономических аген-
тов, действующих в пространстве, а также 
различных элементов пространства6;
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– отсутствует тенденция повышения 
уровня диспропорций между элементами 
пространства.

В связи с этим, рассматривая регион как 
открытую социально-экономическую си-
стему пространственного типа и выделяя 
в нем два взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных7 элемента – город и село, можно 
сделать следующий вывод. Достижение сба-
лансированности пространственного раз-
вития обусловливает необходимость согла-
сования целей развития городских и сель-
ских территорий и снижения уровня соци-
ально-экономических, инфраструктурных 
и иных диспропорций между ними. Однако, 
на наш взгляд, выполнение этих условий 
не представляется возможным при изоли-
рованном развитии городской и сельской 
местности, не учитывающем их взаимо-
зависимость и объективно существующие 
между ними разнообразные связи (табл. 1). 
Исходя из этого, полагаем, что установле-
ние устойчивых, интенсивных, паритетных 
связей по линии «город – село» может счи-
таться третьим условием сбалансирован-
ности регионального экономического про-

7 Идея о том, что город и село необходимо изучать как части целого, а не отдельные независимые образова-
ния, прослеживается в работах таких известных ученых, как Л. Вирт, П. Полян, П. Сорокин, Р. Редфилд (Копотева 
И.В., Никулин А.М., Ризатдинов Р.Ф., Троцук И.В. (2016). Российские и зарубежные типологии сельских регионов 
и сообществ: к поиску междисциплинарных направлений сельско-городских исследований в контексте модели 
микрорайонирования Е.Е. Лейзеровича. М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. 62 с.). Как отмечают С.Г. Головина и А.В. Ручкин, «растущая взаи-
мозависимость между городскими и сельскими территориями в настоящее время является бесспорной аксиомой, 
не требующей доказательств, причем не только города могут предоставлять сельским жителям возможности пре-
одоления имеющихся трудностей, но и сельские территории обладают разнообразными ресурсами для решения 
проблем горожан» (Головина, Ручкин, 2022).

странства, наряду с пропорциональностью 
темпов и согласованностью целей их раз-
вития.

Базовыми связями, существующими в 
региональном экономическом простран-
стве между городом и селом, являются хо-
зяйственные (экономические) связи, скла-
дывающиеся между производителями и по-
требителями товаров, работ, услуг. Наиболее 
явно они прослеживаются в агро- и лесо-
промышленном комплексах (АПК и ЛПК). 
Например, в АПК: между сельхозоргани-
зациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, производящими в границах 
сельских территорий сельхозсырье и про-
довольственные товары, и предприятиями, 
их перерабатывающими, расположенными 
в основном в городах; между предприятия-
ми, производящими оборудование и техни-
ку, материалы для сельскохозяйственного 
производства, и аграриями, приобретаю-
щими эти товары, и т. д. Подобное объеди-
нение отдельных отраслей, производств и 
предприятий на основе устойчивых произ-
водственно-экономических связей в рам-
ках единого производственного процесса 

Таблица 1. Примеры типовых сельско-городских связей

Тип связей
Направление

сельская местность – городской городская местность – сельской
Хозяйственные, в т. ч.:
– ресурсно-экологические;
– продовольственные;
– иные

Вода, энергия,
полезные ископаемые и т. п.;
свежие продукты питания и 
сельхозпродукция

Загрязнение окружающей среды;
переработанная продукция 
(продукты питания, промышленные 
товары и др.)

Миграционные Трудовая, учебная миграция Возвратная, пенсионная миграция
Денежные (финансовые) Сбережения Инвестиции
Идеологические (культурные) Крестьянизация, рурализация Культурная урбанизация
Составлено по: (Lynch, 2005).
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называется хозяйственной кооперацией (от 
лат. «cooperatio» – «совместное ведение дел, 
сотрудничество»)8.

В советский период хозяйственной ко-
операции (в основном в агропромышлен-
ном комплексе) отводилась принципиаль-
ная роль в решении задачи по ликвидации
социально-экономических и культурно- 
бытовых различий между городом и дерев-
ней, ускоренному развитию сельских терри-
торий. Это прослеживалось не только в ра-
ботах ученых (например, Л.В. Никифорова,
Г.И. Шмелева и др.), но и в проводимой го-
сударственной политике. Например, имен-
но инициированный после мартовского 
Пленума ЦК КПСС 1965 года процесс интен-
сивного перевода сельского хозяйства на 
индустриальные рельсы «сделал особенно 
актуальной и насущной проблему расшире-
ния производственно-экономических свя-
зей деревни и города»9.

Однако после рыночных реформ 1990-х гг. 
ситуация изменилась. Если среди исследо-
вателей тема развития сельско-городского 
сотрудничества, хозяйственной кооперации 
в целом сохранила свою актуальность (о чем 
свидетельствуют работы Т.Е. Кузнецовой, 
А.М. Никулина, О.С. Сухарева, С.Н. Суетина и др.), 
то в государственной политике – утрати-
ла былую значимость. Как результат, суще-
ственная часть ранее сформированных меж-
ду городом и селом производственно-эко-
номических связей, цепочек создания до-
бавленной стоимости (не только в промыш-
ленности, но и АПК и ЛПК) в России была 
ослаблена и даже разрушена. Формирование 
же новых производственно-хозяйственных 
связей между городом и селом (например, 

8 Соответствует т. н. широкому подходу к трактовке кооперации как форме сотрудничества. Более узким 
является подход к кооперации как к виду хозяйственной организации, в основе которой лежит, в частности, 
ко оперативная собственность (Ярославцев А.В., Ярославцева Т.А. (2018). Кооперация: понятие, виды, механизмы 
создания, условия для эффективной деятельности потребительских обществ: методические рекомендации для 
муниципальных образований Хабаровского края. Хабаровск: Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Хабаровского края». 188 с.).

9 Социальная политика КПСС в условиях развитого социализма (1979) / Институт марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС. Москва: Политиздат. 432 с.

10 В сравнении с ситуацией в развитых зарубежных странах, где сельско-городское сотрудничество поддер-
живается и стимулируется разнообразными межгосударственными и национальными программами, проектами, 
негосударственными фондами и т. п., описанными в работе (Головина, Ручкин, 2022).

11 ROBUST – Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies. URL: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-
connect/projects/robust-rural-urban-outlooks-unlocking-synergies (accessed 01.02.2023).

в сферах туризма, оказания экосистемных 
услуг и др.) в настоящее время происходит 
крайне медленно10.

Между тем первоначальный импульс 
для установления и развития устойчивых, 
интенсивных, паритетных связей по линии 
«город – село» может быть задан именно 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления через принятие соот-
ветствующих нормативно-правовых актов, 
разработку специальных программ и про-
ектов, создание специальных институтов 
и т. п., обязательных к учету и исполнению. 
Об успешности такого подхода свидетель-
ствует зарубежный опыт. Например, в рам-
ках реализации проекта Европейского со-
юза ROBUST11 на 11 пилотных территориях 
были достигнуты следующие результаты 
(Головина, Ручкин, 2022):

– обеспечена согласованность целей раз-
вития городов и сел (пример: изменение 
целей регионального развития с сугубо ур-
банизированных на инклюзивные и для го-
родских, и для сельских районов в испан-
ской провинции Валенсия);

– обеспечено снижение уровня диспро-
порций в развитии между городом и селом 
(пример: снижение уровня инфраструктур-
ных диспропорций в районе Грац-Умгебунг 
австрийской агломерации Штирия в резуль-
тате создания службы микрообщественного 
транспорта);

– повышена связность города и села в 
сферах экономики, культуры и т. д. (пример: 
разработка проектов интеграции сельско- 
городской политики в таких областях, как аг-
роэкология, территориальное планирование, 
циркулярное сельское хозяйство и других в 
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нидерландском муниципалитете Эде; про-
ведение в Любляне (Словения) мероприятия, 
сочетающего в себе черты фондовой биржи 
и «быстрых знакомств», для активизации со-
трудничества местных производителей про-
дуктов питания с крупными потребителями, 
такими как государственные учреждения 
(детские сады, школы, больницы), крупные 
компании и рестораны.

В связи с обозначенным можно заклю-
чить, что исследование современного со-
стояния, проблем и перспектив развития 
хозяйственной кооперации между городом 
и селом не теряет своей научной и практи-
ческой значимости, а существующая необ-
ходимость обеспечения сбалансированно-
сти экономического пространства регионов 
России лишь усиливает его актуальность.

Результаты
исследования
Для южных, центральных и даже север-

ных регионов России основной сферой раз-
вития хозяйственной сельско-городской 
кооперации выступает агропромышленный 
комплекс. Обусловлено это исключительной 
стратегической значимостью его отраслей, 
производительные силы которых рассредо-
точены между городом и селом. Так, именно 
на сельских территориях размещены мощ-
ности сельхозтоваропроизводителей, явля-

12 Изучение базовых теорий размещения производительных сил (сельскохозяйственного штандорта И.Г. фон 
Тюнена, центральных мест В. Кристаллера, организации экономического пространства А. Леша и др.) позволяет 
сделать вывод, что предприятия обрабатывающей промышленности стремятся к размещению преимущественно 
в узлах пространства – малых и средних, крупных, больших городах, концентрирующих в себе ресурсы, знания, 
рабочую силу.

ющихся, с одной стороны, потребителями, 
а с другой – поставщиками продукции для це-
лого комплекса промышленных (обрабаты-
вающих) предприятий, локализированных 
преимущественно в городах12. Можно за-
ключить, что от эффективности хозяйствен-
ной кооперации в АПК в определенной сте-
пени зависит развитие не только сельской, 
но и городской местности.

Как мы полагаем, ослабление и даже 
разрывы хозяйственной кооперации в АПК 
между городом и селом стали одними из 
ключевых факторов недоиспользования 
производственного потенциала сельских 
территорий в настоящее время, что при ак-
тивном развитии городов и городских агло-
мераций сдерживает возможности обеспе-
чения сбалансированности регионального 
экономического пространства. Проследим 
это далее на примере Вологодской области, 
сельское хозяйство для которой является од-
ной из ключевых отраслей экономики.

В 2021 году сельхозтоваропроизводителями 
региона было произведено продукции сель-
ского хозяйства на 41823,7 млн руб., что ниже 
уровня 2000 года на 17,2% (на 8675,7 млн руб.; 
табл. 2), в т. ч. в животноводстве – на 8,9%
(на 2933,3 млн руб.), растениеводстве – на 28,0% 
(на 4630,9 млн руб.). В то же время по сравне-
нию с 2015 годом производство сельхозпродук-
ции увеличилось (на 8,8%, или 3382,3 млн руб.,

Таблица 2. Производство продукции сельского хозяйства в 2000–2021 гг.
в хозяйствах всех категорий* Вологодской области, млн руб. в ценах 2021 года

Производство продукции
сельского хозяйства 2000 год 2005 год 2010 год 2015 год 2021 год 2021 год

к 2000 году, %
2021 год

к 2015 году, %
Всего 50499,4 45489,7 38625,8 38441,4 41823,7 82,8 108,8
в т.ч.:
животноводство 32871,5 30991,3 29574,8 26201,0 29938,2 91,1 114,3
растениеводство 16516,4 14491,5 9935,8 12528,4 11885,5 72,0 94,9
Примечание: данные за 2021 год предварительные.
* Сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хо-
зяйствами населения.
Составлено по: данные Вологдастата.
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в т. ч. в животноводстве – на 14,3%, или 
3737,2 млн руб.; в растениеводстве при
этом наблюдалось снижение на 5,1%, или 
642,9 млн руб.).

Анализ ряда натуральных показателей 
функционирования подотраслей сельско-
го хозяйства также свидетельствует о более 
интенсивном развитии животноводства, 
чем растениеводства, которое со временем 
стало подчинено нуждам животноводства и 
удовлетворению его потребностей в кормо-
вой базе (в 2021 году под кормовыми куль-
турами было занято 68,5% от общей пло-
щади посевов). Так, если животноводство 
постепенно стало восстанавливаться после 
кризисов 1990-х, 2014 гг. (объемы произ-
водства молока за 2015–2021 гг. увеличи-
лись на 25,4%, яйца – на 35,6%; табл. 3), то 
в растениеводстве сохранились тенденции 
сокращения валовых сборов большей части 
сельхозкультур. В частности, сбор волокон 
льна-долгунца за период 2000–2021 гг. сни-
зился на 84,6%, 2015–2021 гг. – на 85,7%, хотя 
ранее Вологодчина считалась историческим 
центром льноводства, где географически со-
средоточены организации, представляющие 
все основные элементы цепочки производ-
ства и переработки продукции льноводства 

13 Отечественные исследователи отмечают, что одними из важнейших составляющих развития Нечернозем-
ной зоны России, в границах которой находится и Вологодская область, в перспективе могли бы стать введение в 
оборот необрабатываемых земель и восстановление структуры посевов, включающей в обязательном порядке три 
базовых направления – кормовые культуры, овощи и лен-долгунец (Маклахов и др., 2020).

(Барабанов, 2014; Маклахов и др., 2018). В 
1986–1990 гг. в области производилось по-
рядка 10,2 тыс. т льноволокна, что в 17 раз 
больше уровня 2021 года, в 2,4 раза – уровня 
2015 года.

Между тем для увеличения объемов про-
изводства продукции растениеводства в ре-
гионе есть ресурсы и возможности. В первую 
очередь они связаны с наличием неисполь-
зуемых земель сельскохозяйственного на-
значения, в т. ч. наиболее ценной их части – 
пашни13.

В ходе анализа данных Вологдастата и 
ФГБУ ГЦАС «Вологодский» выявлено, что в 
Вологодской области на 1 января 2021 года не 
использовалось 365,8 тыс. га пашни (поряд-
ка 1/2 от площади пашни региона; табл. 4).
Из них пригодны для введения в оборот 
166,8 тыс. га (45,6%), т. к. остальные характе-
ризуются залесенностью и закустаренностью 
(198,3 тыс. га, или 54,2%), заболачиванием 
и подтоплением (0,7 тыс. га, или 0,2%).

Потенциально, при сохранении уровня 
урожайности и структуры посевных площа-
дей по занимаемым видам сельхозкультур, 
при введении в оборот 166,8 тыс. га пашни 
аграрии региона могли бы произвести до-
полнительно порядка 216081,0 т зерна и зер-

Таблица 3. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
Вологодской области в 2000–2021 гг.

Продукция сельского хозяйства 2000 
год

2005 
год

2010 
год

2015 
год

2021 
год

2021 год
к 2000 году, %

2021 год
к 2015 году, %

Животноводство
Молоко, тыс. т 494,9 470,1 443,0 469,6 588,8 119,0 125,4
Скот и птица на убой (в живой массе), тыс. т 84,6 79,5 77,0 51,5 49,3 58,3 95,7
Яйцо, млн шт. 538,3 620,4 587,1 473,0 641,6 119,2 135,6

Растениеводство
Зерно и зернобобовые
(в весе после доработки), тыс. т 220,3 192,8 153,6 252,7 108,8 49,4 43,1

Картофель, тыс. т 481,5 255,1 150,8 168,0 183,7 38,2 109,3
Овощи открытого и закрытого грунта, тыс. т 193,6 81,4 48,7 52,6 51,2 26,4 97,3
Волокно льна-долгунца, тыс. т 3,9 4,5 3,4 4,2 0,6 15,4 14,3
Составлено по: данные Вологдастата.
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нобобовых (в 3 раза больше, чем было фак-
тически произведено в 2021 году; табл. 5), 
1813,0 т волокна льна-долгунца (в 3,9 раза), 
231012,0 т картофеля (в 2,3 раза) и 68425,0 т 
овощей открытого грунта (в 2,7 раза), и тем 
самым способствовать удовлетворению не 
только регионального, но и межрегиональ-
ного (в рамках Северо-Западного федераль-
ного округа) спроса на продовольствие и 
сельхозсырье.

При реализации дополнительно про-
изведенных объемов сельхозпродукции по 

средним ценам 2021 года выручка сельхоз-
товаропроизводителей могла бы составить 
9770,3 млн руб. А поскольку, по данным 
Вологдастата, доля прибыли в выручке по 
виду экономической деятельности «расте-
ниеводство, животноводство, охота и предо-
ставление соответствующих услуг в этих об-
ластях» составляла в 2017–2021 гг. порядка 
5,1%, то объем полученной аграриями реги-
она прибыли мог бы составить 198,3 млн руб.

Отметим, что при реализации меропри-
ятий по вовлечению в оборот неиспользуе-

Таблица 4. Наличие неиспользуемой пашни в Вологодской области на 01.01.2021

Район Вологодской 
области

Площадь 
пашни всего, 

тыс. га

Неиспользу-
емая пашня, 

тыс. га

Состояние неиспользуемой 
пашни, тыс. га

Пригодная для введения в 
оборот пашня

закустарен-
ность и за-
лесенность

заболачива-
ние и под-
топление

тыс. га
% от неис-
пользуемой 

пашни
Бабаевский 25,2 14,5 9,2 2,3 15,9
Бабушкинский 18,1 14,5 8,0 6,5 44,8
Белозерский 17,1 12,5 8,2 0,1 4,2 33,6
Вашкинский 8,9 5,8 2,4 3,4 58,6
Великоустюгский 34,8 22,8 9,2 13,6 59,6
Верховажский 23,5 8,3 4,0 4,3 51,8
Вожегодский 21,8 10,4 7,0 3,4 32,7
Вологодский 88,7 19,0 1,6 17,4 91,6
Вытегорский 11,6 9,6 6,7 2,9 30,2
Грязовецкий 57,2 21,1 12,9 8,2 38,9
Кадуйский 13,8 7,6 4,6 3,0 39,5
Кирилловский 21,2 10,7 4,9 5,8 54,2
Кичм.-Городецкий 33,3 18,5 11,8 6,7 36,2
Междуреченский 15,6 8,3 2,6 5,7 68,7
Никольский 27,1 18,3 9,0 9,3 50,8
Нюксенский 22,3 16,6 12,0 4,6 27,7
Сокольский 30,1 3,8 2,9 0,1 0,8 21,1
Сямженский 18,6 16,8 8,0 8,8 52,4
Тарногский 40,0 22,9 18,9 4,0 17,5
Тотемский 27,0 10,6 6,8 0,2 3,6 34,0
Усть-Кубинский 20,4 5,8 1,7 0,1 4,0 69,0
Устюженский 32,6 17,9 13,8 4,1 22,9
Харовский 18,5 14,6 6,3 8,3 56,8
Чагодощенский 10,2 4,3 2,2 2,1 48,8
Череповецкий 61,2 38,0 20,1 0,2 17,7 46,6
Шекснинский 43,5 12,6 3,5 9,1 72,2
Итого по области 743,1 365,8 198,3 0,7 166,8 45,6
Составлено по: данные Вологдастата, ФГБУ ГЦАС «Вологодский».
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мых площадей пашни также мог быть обе-
спечен значительный бюджетный эффект: 
в частности, увеличение объемов посту-
плений от единого сельскохозяйственного
налога14 или налогов на прибыль и имущество 
организаций в федеральный, региональ-
ный, местный бюджеты в зависимости от 
избранной сельхозтоваропроизводителями 
системы налогообложения, НДФЛ работни-
ков (поскольку вовлечение земель в оборот 
потребует использования дополнительной 
рабочей силы для их обработки).

Например, при вовлечении в оборот 
166,8 тыс. га пашни и осуществлении в их 
границах производства продукции растение-
водства организациями, находящимися на 
ЕСХН, прирост поступлений в бюджет мог 
бы потенциально составить 43,6 млн руб.,
в т. ч. в федеральный бюджет – 13,1 млн руб., 
в бюджеты субъектов РФ и местные бюд-
жеты – 26,2 млн руб. (табл. 6). Остальная 

14 Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог; ЕСХН) – это специальный налоговый режим, который разработан и введен для производителей сельско-
хозяйственной продукции. Для сельхозтоваропроизводителей-организаций переход на ЕСХН освобождает от 
уплаты налогов на прибыль и имущество организаций, для сельхозтоваропроизводителей – индивидуальных 
предпринимателей – от налогов на имущество физических лиц, на доходы физических лиц (в отношении доходов 
от предпринимательской деятельности). Вместе с тем налогоплательщики, применяющие ЕСХН, имеют право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 145 НК РФ.

сумма в размере 4,33 млн руб. подлежит 
распределению между федеральным и тер-
риториальными фондами обязательного 
медицинского страхования, Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации.

При этом, на наш взгляд, эффект от вве-
дения в оборот неиспользуемых площадей 
сельхозугодий не ограничится лишь повы-
шением уровня продовольственной без-
опасности региона и страны в целом, ро-
стом объемов выручки и прибыли аграриев 
и уплачиваемых ими налогов. Он проявится 
в увеличении численности работников сель-
ского хозяйства и, соответственно, уровня 
занятости сельского населения, работников 
сопряженных отраслей (например, пищевой, 
легкой промышленности) и т. д. То есть имел 
бы место значительный мультипликатив-
ный эффект в целом для экономики региона.

Однако потенциал сельских террито-
рий Вологодской области по вовлечению в 

Таблица 5. Потенциальные объемы валовых сборов
сельскохозяйственных культур и выручки от их реализации в результате введения

в оборот 166,8 тыс. га неиспользуемой пашни в Вологодской области
Сельско-

хозяйственная 
культура

Площадь 
вводимой пашни 
(посевов), тыс. га

Урожайность 
с посевной 

площади*, ц/га
Валовый сбор, т

Средняя цена 
реализации, 

руб./т

Выручка
от реализации, 

млн руб.
Зерновые
и зернобобовые 
культуры 

143,1 15,1** 216081,0*** 12317,0 2661,5

Лен-долгунец 
(волокно) 4,9 3,7 1813,0 37149,63 67,4

Картофель 16,2 142,6 231012,0 17331,0 4003,7
Овощи открытого 
грунта 2,5 273,7 68425,0 44396,0 3037,8

Итого по всем 
культурам 166,8 - - - 9770,3

Примечание: поскольку в рамках исследования мы оцениваем потенциальный эффект от развития подотрасли рас-
тениеводства, то общая площадь неиспользуемой пашни была распределена между такими культурами, как зерно-
вые и зернобобовые, картофель, овощи открытого грунта, лен-долгунец, т. е. исключены кормовые культуры.
* В хозяйствах всех категорий; для расчета использовалась средняя урожайность за 2017–2021 гг.
** В весе после доработки.
*** В весе после доработки, поскольку использовалось соответствующее значение урожайности.
Составлено по: данные Вологдастата, ЕМИСС.
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оборот неиспользуемых площадей земель 
сельхозназначения и их использованию 
в процессе производства продукции рас-
тениеводства остается невостребованным 
и нереализованным. Причины сложив-
шейся ситуации, на наш взгляд, кроются 
не столько в наличии проблем функцио-
нирования самого сельского хозяйства15, 
сколько в низком уровне спроса на его ре-
зультаты со стороны предприятий обраба-
тывающей промышленности, в частности 
текстильной. Это в свою очередь обуслов-
лено «шоковыми» рыночными реформами 
1990-х гг., в результате проведения кото-
рых значительная доля продукции обра-
батывающей промышленности оказалась 
неконкурентоспособной по сравнению с 
импортными товарами, а сами предпри-

15 Справедливо отметить, что ввиду расширения направлений и повышения объемов государственной под-
держки сельского хозяйства, в т. ч. в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации, государственной программы Комплексного развития сельских территорий, состояние отрасли сель-
ского хозяйства региона и страны в целом улучшается.

16 Предприятия и рынки в 2005–2009 гг.: итоги двух раундов обследования российской обрабатывающей про-
мышленности (2010) / науч. рук. проекта Е.Г. Ясин; науч. ред. Б.В. Кузнецов; Гос. ун-т – Высшая школа экономики; 
Ин-т анализа предприятий и рынков. Москва: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики. 150 с.

17 Как отмечают исследователи, в начале 1990-х гг. ввиду разрушения старых вертикально-интегрированных 
цепей поставок и массового наплыва дешевого импорта (прежде всего из Китая) произошел обвал производства в 
легкой промышленности: его объем в стоимостном выражении снизился в 5 раз, в натуральном – в 8 раз (Текущее 
состояние и перспективы развития легкой промышленности в России (2014) / В.В. Радаев (рук. исслед. кол.), В.Н. 
Данилина, З.В. Котельникова, Е.А. Назарбаева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: Изд. дом 
Высшей школы экономики. 333 с.).

18 Легкая промышленность России: отраслевой обзор (2004). Москва: Департамент консалтинга группы ИНЭК. 
URL: https://inec.ru/documents/legprom-rus.pdf (дата обращения 01.02.2023).

ятия более десятилетия не имели финан-
совых возможностей инвестировать в об-
новление производственной базы, в новые 
продукты16.

Одной из наиболее пострадавших по-
сле трансформационного кризиса оказа-
лась легкая промышленность17, в частно-
сти сегмент производства льняных тканей,
т. к. производители текстиля стали отдавать 
предпочтение более дешевому и удобному 
в обработке хлопковому сырью. Например, 
на начало 2000-х гг. себестоимость произ-
водства льняных тканей из отечественного 
сырья была в 4 раза выше, чем затраты на 
выпуск хлопчатобумажных тканей из им-
портного сырья18.

Как результат, производство льняных 
тканей в РФ за 1990–2021 гг. сократилось

Таблица 6. Размер ЕСХН, подлежащий уплате в бюджет по итогам введения в оборот 166,8 тыс. га
неиспользуемой пашни и организации на них производства продукции растениеводства

Показатель Значение
Налоговая ставка ЕСХН, % 6
Налоговая база*, млн руб. 727,1
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, млн руб., в т. ч.: 43,63
федеральный бюджет 13,1
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 26,2
* Налоговая база в системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей равна сумме дохо-
дов за вычетом расходов. При этом налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытка, полу-
ченного по итогам предыдущих налоговых периодов.
Примечание: представлен упрощенный расчет. Так, в качестве налогоплательщиков с доходов рассматривались 
только сельскохозяйственные организации (без КФХ и ИП); при расчете налоговой базы не учитывалось возможное 
наличие у сельхозтоваропроизводителей убытка, полученного в предыдущих налоговых периодах и уменьшающего 
налоговую базу; при расчете налоговой базы доходы приравнивались к выручке от реализации (поскольку исследо-
вался потенциальный прирост сумм налога только от изменения объемов производства продукции растениевод-
ства), а расходы – сумме себестоимости реализации соответствующих видов сельхозкультур.
Составлено по: расчеты с опорой на ст. 346.9 части второй Налогового кодекса РФ.
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в 24 раза (с 603,0 до 25,1 млн кв. м; табл. 7).
Их экспорт в 2000–2021 гг. снизился более 
чем в 24 раза (с 51,8 до 2,1 млн кв. м; Россия в 
настоящее время занимает порядка 0,3% ми-
рового рынка льняной продукции, что в разы 
меньше, чем в начале 1990-х гг.19), а импорт –
возрос в 1,3 раза (с 2,4 до 3,2 млн кв. м).

В Вологодской области, имеющей не-
когда статус исторического центра льно-
водства20, производство льняных тканей 
практически прекратилось: если в 1990 
году было произведено 28,3 млн кв. м тка-
ни, то за 2021 год данные о производстве 
отсутствуют, что можно объяснить консер-
вацией цеха по переработке льноволокна 
в ООО «Вологодский текстильный ком-
бинат». Еще ранее (в 2012 году) прекра-
тил деятельность льнокомбинат в г. Кра-
савино Великоустюгского района, рабо-
тавший с 1851 года и являющийся первой 
в Российской империи фабрикой по выпу-
ску тонких льняных изделий21. Очевидно, 
что из цепочки хозяйственной коопе-
рации «выпало» важное звено. В связи с 

19 ООО «Русский Лен». URL: https://russianlinen.ru/culture/world-market (дата обращения 01.02.2023).
20 Вологодская область, славившаяся своим льном, уже с XII века привлекала внимание новгородцев, которые 

вывозили лен в Европу. В XVI веке, с открытием торгового пути через Белое море, внимание к вологодскому льну 
стали проявлять и англичане, которые скупали северный лен-сырец и холст. Источники: Официальный турпортал 
города Вологды. URL: https://turvologda.ru/brands/288 (дата обращения 01.02.2023); (Маклахов и др., 2018).

21 Управление Великоустюгским районом: история и современность (2008). Вологда: Древности Севера. 264 с.
22 35медиа. URL: https://35media.ru/paper--golos/2020/08/05/pochemu-v-vologodskij-len-nas-odevaet-kitaj 

(дата обращения 01.02.2023); Льняная дорога. URL: https://www.lendoroga.ru/tury/pochemu-v-vologodskij-len-nas-
odevaet-kitaj.html (дата обращения 01.02.2023).

этим получаемое аграриями льноволок-
но, которое ранее поступало на местные 
льнокомбинаты г. Вологды и г. Красавино, 
было переориентировано на сбыт в другие 
регионы России (в основном в Удмуртию, 
Ярославскую и Ивановскую области) и за 
границу22.

Следствием прекращения деятельности 
крупных льнотекстильных предприятий Во-
ло годской области стало и снижение спроса на 
основную продукцию льнозаводов (льново-
локно, подготовленное для прядения), а затем 
и льносеющих хозяйств региона (льнотреста). 
В результате сократился уровень использова-
ния среднегодовых производственных мощ-
ностей организаций льняного комплекса в 
Вологодской области (например, по выпуску 
волокон льна, подготовленных для прядения, 
с 49,4% в 1991–1995 гг. до 8,3% в 2021 году по 
данным Вологдастата). Также уменьшилось 
количество предприятий льняного комплек-
са региона. Если на начало 2000-х гг. льняной 
комплекс включал 143 льносеющих хозяйства 
и 19 льнозаводов (не учитывая семеноводче-

Таблица 7. Динамика некоторых показателей производства продукции
льняного комплекса РФ и Вологодской области за 1990–2021 гг.

Показатель 1990 год 2000 год 2010 год 2021 год
Российская Федерация

Валовой сбор льноволокна, тыс. т 71,3 51,1 35,2 25,9
Производство волокна льна, подготовленного для прядения, т н. д. н. д. 24757,0 15182,1
Производство льняных тканей, млн кв. м 603,0 113 52,5 25,1
Экспорт льняных тканей, млн кв. м н. д. 51,8 13,7 2,1
Импорт льняных тканей, млн кв. м н. д. 2,4 0,7 3,2

Вологодская область
Валовой сбор льноволокна, тыс. т 7,1 3,9 3,4 0,6
Производство волокна льна, подготовленного для прядения, т н. д. н. д. 950,0 183,8
Производство льняных тканей, тыс. кв. м 28282,0 13557,0 7052,0 н. д.
Составлено по: данные Росстата, ЕМИСС, ФТС РФ; (Фомченкова, 2003).
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ские предприятия и 2 льнокомбината)23, то 
на начало 2021 года – всего 14 возделываю-
щих и 9 перерабатывающих лен-долгунец 
предприятий. При этом важно отметить, что
в 8 из 9 организаций осуществляется пер-
вичная переработка сельхозсырья и лишь 
в одной – углубленная, с получением про-
дуктов с более высокой добавленной стои-
мостью (брезента, пряжи, льняных тканей, 
межвенцового утеплителя; табл. 8).

Рассмотренная нами связка «сельское 
хозяйство – легкая (льняная) промышлен-

23 Льняной комплекс: без модернизации текстильных предприятий и стабилизации сырьевой базы льняную 
отрасль Вологодчины не реанимировать (2002) // Эксперт: Северо-Запад. № 23. С. 18–19. URL: https://www.booksite.
ru/pressa/25.htm (дата обращения 01.02.2023).

ность» – лишь один из примеров, позво-
ляющих увидеть и оценить последствия 
ослабления хозяйственных связей между 
городом и селом, в числе которых недоис-
пользование потенциала сельских терри-
торий; упущение дополнительных объемов 
сельхозпродукции и, соответственно, сумм 
прибыли сельхозтоваропроизводителями, 
сумм налогов – бюджетной системой РФ; 
ликвидация крупных предприятий, являю-
щихся некогда точками роста сельских тер-
риторий, и иные.

Таблица 8. Перечень предприятий Вологодской области,
возделывающих и перерабатывающих лен-долгунец, по состоянию на 01.01.2021

Район Вологодской 
области Льноводческие предприятия Льноперерабатывающие предприятия

Череповецкий* 1. СПК (колхоз) «Батран» 1. СПК (колхоз) «Батран» (выпускаемая 
продукция: длинное и короткое льноволокно)

Бабаевский* 2. ПК (колхоз) «Пожарское» 2. ПК (колхоз) «Пожарское» (выпускаемая 
продукция: длинное и короткое льноволокно)

Вологодский* 3. КХ «Подворье» 3. КХ «Подворье» (выпускаемая продукция: 
короткое льноволокно)

Устюженский*
4. СПК (колхоз) «Пригородный плюс»

4. СПК (колхоз) «Пригородный плюс» 
(выпускаемая продукция: длинное и короткое 
льноволокно)

5. ООО «Выдвиженец плюс»
6. ООО «Жуковец»

Шекснинский*
7. АО «Шексна»

5. АО «Шексна» (выпускаемая продукция: 
брезенты, ткани льняные, пряжа, 
межвенцовый утеплитель)

8. СПК «Русь»

Кичменгско-
Городецкий*

9. ООО «Кичменгский лен» 6. ООО «Кичменгский лен» (выпускаемая 
продукция: длинное и короткое льноволокно)

10. ООО «Союз АГРО»
Юридический адрес –
Верховажский,
адрес производства – 
Великоустюгский

11. ООО «Верховажье Лен» 7. ООО «Верховажье Лен» (выпускаемая 
продукция: длинное и короткое льноволокно)

Верховажский* 12. СПК колхоз «Нижне-Кулое» 8. ООО «ВитаЛен» (выпускаемая продукция: 
длинное и короткое льноволокно)

Никольский* 13. ИП Глава КФХ Куваев М.Л. 9. ЗАО «Никольсклен» (выпускаемая 
продукция: длинное и короткое льноволокно)

Тарногский* 14. ООО «Верхний Спас»
Примечание: цветом выделены предприятия, в которых осуществляется льноводство и льнопереработка.
* Место производства совпадает с юридическим адресом.
Составлено по: данные ФГБУ «Агентство «Лен».
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Выводы
и обсуждение
Проведенное исследование позволило 

установить, что ослабление хозяйствен-
ных связей, ранее сформированных между 
городскими и сельскими производителя-
ми и потребителями товаров, работ, услуг, 
сдерживает развитие российского села и 
является барьером на пути к обеспечению 
сбалансированности регионального эко-
номического пространства. В связи с этим 
актуальны разработка стратегических на-
правлений и реализация в их рамках прак-
тических мер по развитию хозяйственной 
кооперации, повышению связности эконо-
мик города и села.

На наш взгляд, можно выделить доста-
точно большое число направлений, в рамках 
которых развитие хозяйственной коопе-
рации между городом и селом может при-
нести положительные экономические и со-
циальные эффекты. Среди традиционных 
для России такими направлениями могут 
выступить, например, сельское и лесное хо-
зяйство, рыболовство и рыбоводство, соби-
рательство дикорастущих ягод, грибов, пло-
дов. Новыми могут стать такие, как туризм 
(сельский, сельскохозяйственный и про-
мышленный, событийный, паломнический 
и др.) и экосистемные услуги, энергетика 
(например, в рамках размещения на при-
городных сельских территориях источников 
генерирования возобновляемых источни-
ков энергии). При выборе стратегических 
направлений развития сельско-городской 
хозяйственной кооперации для конкретных 
территорий целесообразно использовать 
дифференцированный подход, при котором 
учитываются потенциал региона и ресурсы, 
сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы. В частности, в Вологодской области, 
имеющей исторические традиции, навыки 

24 ООО «Русский Лен». URL: http://www.russianlinen.ru/culture/linen-using (дата обращения 01.02.2023).
25 С 2008 года на базе Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина проводилось обучение студентов с углублен-

ной специализацией «Льноводство»; за три курса было подготовлено 37 специалистов с высшим образованием. 
Однако с 2010 года подготовка специалистов прекратилась в связи с невостребованностью сельхозорганизациями 
и отсутствием государственных заданий на продолжение обучения от Минсельхоза РФ. Источник: Сайт Губерна-
тора Вологодской области О. Кувшинникова. URL: https://okuvshinnikov.ru/persona/pressa_o_gubernatore/interfaks_
vologodchina_vozobnovit_podgotovku_kadrov_dlya_lnyanoj_otrasli_esli_minselhoz_podderzhit_sozdanie_klastera (дата 
обращения 01.02.2023).

льноводства, производства льняных тканей 
и одежды из них, сельско-городская коопе-
рация может быть связана с проектами воз-
рождения льняного комплекса:

– удлинением в регионе цепочек соз-
дания добавленной стоимости посред-
ством, например, вывода из консервации 
льнотекстильного цеха ООО «Вологодский 
текстильный комбинат» для переработ-
ки местного льноволокна, формирования 
производственных кластеров – западного 
(предприятия Бабаевского, Устюженского, 
Череповецкого, Шекснинского, Вологодского 
районов) и восточного (предприятия Велико-
устюгского, Кичм.-Городецкого, Николь ско-
го, Тарногского, Верховажского рай онов), 
направленных на кооперацию льноводче-
ских и льноперерабатывающих предпри-
ятий в производстве сравнительно новой 
для региона продукции из льноволокна
(медицинская вата и перевязочные мате-
риалы), льносемени (мука из пищевого и 
комбикорма из технического жмыха), костры 
(топливные брикеты, костроплиты и т. п.);
в целом, продукция из льна в настоящее 
время востребована в таких сферах, как тек-
стильная, целлюлозно-бумажная, канатно-
веревочная, медицинская, военная, аэрокос-
мическая, автомобильная промышленность, 
строительство24;

– созданием и реализацией новых ту-
ристических продуктов (сувениры из льна, 
туры одного дня на льнопроизводства с ин-
терактивными программами и др.);

– разработкой и ведением образователь-
ных курсов по выращиванию и переработ-
ке льна25.

При этом в целях активизации и повы-
шения устойчивости сельско-городской 
кооперации (не только хозяйственной, но 
и образовательной, культурной и др.) целе-
сообразным видится внесение изменений 
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в систему государственного управления 
территориальным развитием, касающихся 
прежде всего:

1) разработки концептуальных основ 
скоординированного/взаимоувязанного/
интегрированного сельско-городского разви-
тия, которые получили бы отражение в стра-
тегических документах федерального, реги-
онального, местного уровней в области про-
странственного и социально-экономического 
развития (Кожевников, Патракова, 2022);

2) учреждения при органах региональной 
власти специальных институтов поддержки 
сельско-городской кооперации в форме не-
коммерческих организаций, выполняющих 
функции консультационного, организацион-
ного и правового сопровождения, фандрай-
зинга и софинансирования проектов сотруд-
ничества между городом и селом; крайне 
важно опираться на зарубежный опыт соз-
дания подобных институтов, описанный, на-
пример, в работах (Головина, Ручкин, 2022; 

Masum, Klaus, 2018; Wang, Tan, 2018; Oedl-
Wieser et al., 2020; Tang et al., 2021);

3) принятия федерального закона
«О городских агломерациях», регулирующе-
го связи между городами и прилегающими
к ним сельскими территориями (проект зако-
на был подготовлен еще в 2020 году, поэтому 
требует не просто утверждения, но и дора-
ботки, приведения в соответствие действую-
щим нормативно-правовым актам).

Результаты исследования вносят вклад 
в развитие представлений о современных 
тенденциях хозяйственной кооперации го-
родов и сельских территорий в региональ-
ном пространстве. Они могут быть исполь-
зованы научными сотрудниками при прове-
дении исследований схожей тематики, орга-
нами государственной власти субъектов РФ 
и местного самоуправления при реализации 
проектов и совершенствовании политики 
в сфере социально-экономического и про-
странственного развития территорий.
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ECONOMIC RURAL-URBAN COOPERATION AS A TOOL
FOR BALANCING THE ECONOMIC SPACE OF THE REGION
The formation of sustainable links between urban and rural areas is the most important task on 
the way to achieving the strategic goal for Russia – ensuring a balanced economic space. One of the 
tools for its solution is the economic cooperation, interpreted in a broad sense as the association 
of enterprises, industries, sectors based on sustainable production and economic relations within a 
single production process. The purpose of the study is to examine the current state and justify the 
need to intensify the economic rural-urban cooperation as one of the tools to ensure the balance 
of regional economic space. During the work we used monographic, calculation and analytical 
methods, method of systematization, analogy, etc. On the example of the Vologda Oblast we have 
established that rural areas have unrealized production potential, not enough eff ectively used 
resources. For example, involving in the turnover of unused 166,8 thousand hectares of arable land 
in the region could provide an increase in gross yield of crops (fl ax fi ber by 1.8 thousand tons, or 
3.9-fold, compared with the actual level in 2021, vegetables by 68.4 thousand tons, or 2.7-fold, etc.), 
the amount of revenue and profi t of farmers – by 9.8 and 0.2 billion rubles respectively, the amount 
of taxes paid to the budget – 43.6 million rubles. It was determined that the weakening of economic 
links between urban and rural areas in the post-reform period, including such a “traditional” 
connection as “agriculture – light (linen) industry”, restrains the development of rural areas and 
causes the underutilization of their production potential. We proposed strategic directions for the 
development of economic cooperation on the “city – village” line. The results of the work can be 
useful to researchers when carrying out research on similar topics, to public authorities of the 
entities of the Russian Federation and local self-government when implementing projects and 
improving policies in the sphere of socio-economic and spatial development of territories.

Region, economic space, balance, economic cooperation, agriculture, Vologda Oblast.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Устойчивость социально-экономического развития страны, регионов и муниципалитетов не-
разрывно связана с эффективным взаимодействием бюджетообразующих хозяйствующих 
субъектов и налоговых органов в рамках созданных государством условий, то есть с налоговым 
поведением хозяйствующих субъектов. В статье проведен анализ теоретических аспектов на-
логового поведения. На основе существующих в научной литературе трактовок данного тер-
мина сформулировано собственное представление о налоговом поведении. Систематизирова-
ны внутренние и внешние факторы, влияющие на принятие налогоплательщиками решений
в сфере уплаты налогов. Выделены наиболее часто встречающиеся модели налогового поведе-
ния, среди которых уклонение, оптимизация и уплата в соответствии с законодательством. 
Сформированы и охарактеризованы стратегии налогового поведения хозяйствующих субъектов, 
в отличие от моделей являющиеся долгосрочными ценностно-психологическими установками 
налогоплательщика. Выделены стратегии уклонистского, оптимизационного, ответственного 
и смешанного налогового поведения. Расширены классификационные признаки и виды налогового 
поведения. На основе данных финансовой отчетности крупных бюджетообразующих корпораций 
Вологодской области ПАО «Северсталь» и ПАО «Апатит» за 2012–2021 гг. и контент-анализа 
предпринята попытка кратко охарактеризовать налоговое поведение данных компаний. Вы-
явлено, что ПАО «Северсталь» на постоянной основе уплачивало налог по ставке значительно 
ниже 20%, переносило налоговые обязательства на другие периоды, а также функционировало 
в режиме консолидированной группы налогоплательщиков. В свою очередь ПАО «Апатит» реже 
пользовалось льготами региональных властей, средняя ставка налога на прибыль практически 
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Введение
В период становления рыночной эконо-

мики в России после распада СССР доходы 
региональных бюджетов все в большей сте-
пени начали зависеть от финансовых ре-
зультатов и налоговых отчислений, особен-
но налога на прибыль и налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) крупных частных 
корпораций. Размер налоговых отчислений, 
помимо налогооблагаемой базы и ставки, 
связан с поведением налогоплательщиков.
В свою очередь на поведение хозяйствую-
щих субъектов влияет множество факторов –
от создаваемых государством законов и ситу-
ации в сфере налогообложения до внутренних 
психологических характеристик налогопла-
тельщиков и готовности уплачивать налоги.

В условиях кризисов, санкций и глобаль-
ных вызовов финансово-производственная 
деятельность крупных транснациональных 
компаний ограничена. Невозможность сво-
бодно проводить торговые операции приво-
дит к существенному сокращению выручки 
и дальнейшей прибыли, что негативным об-
разом сказывается не только на доходах ак-
ционеров, но и на налоговых поступлениях в 
бюджетную систему.

Таким образом, поиск резервов социально- 
экономического развития территорий и огра-
ниченность финансовых ресурсов опре-
деляют значимость изучения особенностей 
налогового поведения хозяйствующих субъ-
ектов.

Цель исследования заключается в уточ-
нении и расширении теоретических аспек-
тов сущности и содержания налогового по-

ведения. Исходя из поставленной цели, не-
обходимо решить следующие задачи:

– обобщить и уточнить трактовки терми-
на «налоговое поведение», а также предло-
жить авторский подход к нему;

– исследовать модели налогового поведе-
ния хозяйствующих субъектов;

– выделить и охарактеризовать стратегии 
налогового поведения налогоплательщиков;

– расширить классификационные при-
знаки налогового поведения налогопла-
тельщиков.

Существует достаточно большое коли-
чество исследований, прямо или косвенно 
затрагивающих вопросы налогового пове-
дения хозяйствующих субъектов, государ-
ства и населения. Некоторые авторы изуча-
ли особенности уклонения от уплаты нало-
гов (Агузарова и др., 2019; Гребенчук, 2008).
В других публикациях изложены меры и обо-
снована необходимость противодействия 
налоговым уклонениям (Камбарова, Лапина, 
2014; Цокова, 2020). Рассматривались модели 
налогового поведения, их взаимосвязь с на-
логовым контролем (Адвокатова, 2017), роль 
в управлении налогообложением (Вылкова, 
2017), инновационные подходы в формиро-
вании данных моделей (Чирков, 2012), а также 
вопросы формирования налоговой честно-
сти (Зотова, Богуславский, 2008) и морали 
(Айтхожина, 2019) в современной России.

В рамках исследований сотрудников 
Вологодского научного центра РАН внима-
ние уделяется проблемам налогового пове-
дения, повышения налоговой культуры на-
логоплательщиков, а также влияния такого 

соответствовала норме, а переносы платежей не были столь значительными. Информацион-
ной базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам 
налогового поведения хозяйствующих субъектов. Статья может быть интересна студентам, 
аспирантам и преподавателям, региональным органам власти, а также всем лицам, проявляю-
щим интерес к особенностям налогового поведения хозяйствующих субъектов.

Налоговое поведение, стратегии, уплата налогов, бюджетная система, налоговая система, 
общественные и частные интересы.
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Территориальные финансы

поведения на бюджетный потенциал тер-
ритории (Галухин, 2019; Печенская, 2018a; 
Печенская, 2018b).

В публикациях зарубежных ученых были 
установлены взаимосвязи между корпора-
тивной социальной ответственностью, об-
щественным давлением и налоговым пове-
дением (Avi-Yonah, 2008; Baudot et al., 2020; 
Dyreng et al., 2016). Некоторые исследова-
тели определяли последствия уклонения от 
уплаты налогов для государства и населения 
(Elff ers et al., 1987; Pickhardt, Prinz, 2014).
В иностранной литературе также присут-
ствуют работы, связанные с налоговыми 
моделями и налоговой моралью общества 
(Luttmer, Singhal, 2014; Slemrod, 2001).

Методы
исследования
В ходе работы применялись общенауч-

ные методы исследования: анализ, система-
тизация, синтез, сравнение, классификация 
и обобщение.

На основе анализа отечественной и за-
рубежной литературы представлены суще-
ствующие трактовки термина «налоговое 
поведение», а также подходы, используемые 
авторами. Все определения термина «нало-
говое поведение» были консолидированы в 
одно обобщающее определение без потери 
смыслового значения. Предложена автор-
ская трактовка, гармонично сочетающая в 
себе экономическую и психологическую со-
ставляющую данного термина.

Систематизированы модели налогового 
поведения, упоминаемые разными автора-
ми. Выделены три ключевые модели – укло-
нение, оптимизация и уплата в соответствии 
с законодательством. С учетом имеющихся 
моделей названы разновидности стратегий 
налогового поведения, которые, в отличие 
от моделей, характеризуют поведение нало-
гоплательщиков за длительный промежуток 
времени (от 3 и более лет).

Кроме того, автором предложены и оха-
рактеризованы новые, ранее не обозначен-
ные, классификационные признаки налого-
вого поведения, а также представлены виды 
по каждому признаку.

На последнем этапе исследования пред-
принята попытка дать характеристику нало-
говому поведению крупных бюджетообра-
зующих корпораций черной металлургии 
(ПАО «Северсталь») и химической отрасли 
(ПАО «Апатит») Вологодской области.

Информационной базой послужили пуб-
ликации отечественных и зарубежных авто-
ров, затрагивающие теоретические аспекты 
в налоговой сфере, нормативно-правовая 
база по данной проблематике, а также финан-
сово-экономические и налоговые словари.

Результаты
исследования
Налоговое поведение в региональном 

аспекте рассматривали ученые Пермского 
государственного национального исследо-
вательского университета. Они отмечают, 
что необходимо формировать у населения 
понимание важности уплаты налогов, а так-
же повышать доверие к налоговой системе. 
В публикации авторами был сформулирован 
и апробирован механизм выявления терри-
торий для целей первоочередного воздей-
ствия на уровень налоговой культуры физи-
ческих лиц в профилактике налоговых на-
рушений. Разработанный инструментарий 
помогает достаточно быстро осуществлять 
отбор территорий региона, в которых деви-
антное налоговое поведение проявляется 
наиболее остро, что позволяет сконцентри-
ровать усилия по корректировке таких си-
туаций в проблемных территориях (Катаева, 
Голева, 2022).

Стоит сказать, что налоговое поведение 
хозяйствующих субъектов в регионах отли-
чается. Это связано с разными условиями ве-
дения бизнеса, особенностями регионального 
налогового законодательства, различиями в 
менталитете населения на той или иной тер-
ритории. Наглядным примером может слу-
жить транспортный налог, на величину ко-
торого влияют такие факторы, как мощность 
автомобиля, его возраст, марка и страна- 
изготовитель, а также тип топлива и коли-
чество автомобилей у владельца. Со гласно 
данным эксперта онлайн-журнала Тинькофф, 
наименьшие средние объемы транспорт-
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ного налога (1,5–2 тыс. руб.) в России от-
носятся к республикам Крым, Калмыкии 
и Тыве, Иркутской, Челябинской и Омской 
областям. Самые высокие транспортные на-
логи (свыше 4 тыс. руб.) платят в Москве и 
Санкт-Петербурге, а также в Московской, 
Ленинградской и Тюменской областях и 
Чукотском автономном округе. В остальных 
субъектах РФ средняя величина транспорт-
ного налога варьируется от 2 до 4 тыс. руб.1

В связи с этим некоторые автовладельцы мо-
гут регистрировать транспортное средство в 
регионах с более выгодным налогообложе-
нием, а использовать автомобиль на терри-
тории, например, Москвы и Московской об-
ласти.

В нормативно-правовой базе отсутству-
ет законодательно утвержденное опреде-
ление термина «налоговое поведение», по-
этому авторы разрабатывают собственные 
трактовки данной дефиниции. Критический 
анализ экономической литературы позво-

1 Как различается транспортный налог в регионах России и от чего зависят ставки. URL: https://journal.tinkoff.ru/
autonalog-stat

лил нам выделить два основных подхода к 
определению: подход экономического дей-
ствия и подход психологического воспри-
ятия (табл. 1).

Обобщение трактовок термина «налого-
вое поведение» (НП) в работах авторов, от-
несенных нами к подходу экономического 
действия, свидетельствует о том, что НП 
определяется как совокупность экономиче-
ских отношений хозяйствующих субъектов 
с налоговыми органами по поводу уплаты 
обязательных безвозмездных платежей в 
пользу государства с целью финансового 
обеспечения им задач и функций. В то же 
время подход психологического восприятия 
рассматривает налоговое поведение как на-
бор реакций налогоплательщика на внеш-
ние и внутренние раздражители.

На наш взгляд, оба подхода весьма точ-
но раскрывают сущность понятия «налого-
вое поведение». Вместе с тем они являются 
воплощением узкого понимания термина.

Таблица 1. Трактовки термина «налоговое поведение» с позиций разных авторов
Подход Определение Авторы

Подход 
экономического 
действия

Налоговое поведение – это действия экономического субъекта, относящиеся к 
выполнению его роли в качестве налогоплательщика* О.С. Дейнека

Налоговое поведение – это специфическая форма экономических отношений 
государства с субъектами хозяйствования, влияющая на количество поступле-
ний в государственный бюджет и благосостояние страны в целом (Мартынова, 
2018)

В.С. Мартынова

Налоговое поведение – это совокупность действий налогоплательщиков, объ-
единенных определенной направленностью (стратегией поведения), направ-
ленных на получение налоговой выгоды**

Т.Н. Богославец,
А.Е. Миллер

Подход 
психологического 
восприятия

Налоговое поведение – это индивидуальное поведение налогоплательщиков, 
которое можно трактовать как «психологический контракт» между отдельны-
ми лицами или гражданами и правительством (Elster, 1989)

J. Elster

Налоговое поведение – это поведение налогоплательщика, характеризующе-
еся психологическими установками. Хозяйствующий субъект может принять 
решение платить налоги из-за внутренних мотивов, таких как чувство вины 
или стыда, влияние социальных групп или преобладающие социокультурные 
нормы и стереотипы поведения, принятые в обществе (Luttmer, Singhal, 2014)

E. Luttmer,
M. Singhal

Налоговое поведение – это составляющая экономического поведения, кото-
рая связана с уплатой налогов, взаимодействием агента с окружающим ми-
ром (Гребенчук, 2008)

А.О. Гребенчук

* Дейнека О.С. (2000). Экономическая психология. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та. 160 с.
** Богославец Т.Н., Миллер А.Е. (2017). Налоговая культура: учебник. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та. С. 173.
Источник: составлено автором.
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В нашем представлении наиболее комплекс-
ным должно быть комбинирование данных 
подходов, что особенно актуально в совре-
менных условиях трансформации глобаль-
ных и национальных экономических и об-
щественных процессов.

Предлагая новый финансово-психоло-
гический подход, целесообразно уточнить 
определение налогового поведения как эко-
номические отношения, возникающие меж-
ду налогоплательщиком и государством по 
поводу уплаты обязательных безвозмезд-
ных платежей в бюджетную систему для 
финансового обеспечения государственных 
задач и функций и выражающиеся в сово-
купности реакций и принимаемых решений 
хозяйствующих субъектов на создаваемые 
государством условия в отношении упла-
ты налогов. Данный подход характеризует 
понятие НП как термин, сформированный 
на стыке двух наук – экономики и психо-
логии. Это не противоречит сложившим-
ся финансово-экономическим теориям и 
психолого-ориентированным практикам, а 
также учитывает, что налоговое поведение 
одновременно относится и к сфере финан-
сов (налоговые поступления в бюджетную 
систему), и к сфере психологии (реакция на 
раздражитель).

Изучив и обобщив существующие трак-
товки НП, а также предложив авторский 
подход к определению данного термина, 
рассмотрим факторы, которые оказывают 
влияние на такое поведение.

Следует отметить, что на налоговое по-
ведение экономических агентов может 
оказывать влияние множество факторов. 
Так, А.С. Адвокатова выделяет условия, воз-
действующие на выбор модели поведения 
налогоплательщика, среди которых прин-
ципиальное значение имеет нравственная 
безупречность: честность, справедливость и 
совесть. Помимо нравственных ценностей, к 
факторам налогового поведения автор отно-
сит особенности налоговых отношений в го-
сударстве, политическую ситуацию, позиции 
страны на мировой арене и наличие бюджет-
ного равновесия либо дефицита. На основе 
консолидации мнений бизнес-сообщества 
были выделены следующие факторы, влия-
ющие на налоговое поведение налогопла-
тельщиков: волатильность валютного курса; 
чрезмерное регулирование и рост налоговой 
ставки; доступность капитала. Таким обра-
зом, целесообразно систематизировать их на 
две группы: внутренние и внешние (рис. 1).

Изучив позиции разных авторов по по-
воду определения термина «налоговое пове-

Рис. 1. Факторы формирования налогового поведения хозяйствующих субъектов
Источник: составлено автором.

Причины и события, формирующиеся
у налогоплательщиков (внутренняя среда):

Причины и события, формирующиеся
от внешних условий, независящих

от налогоплательщиков (внешняя среда):
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дение», а также характеристику внутренних 
и внешних факторов, проанализируем моде-
ли НП, существующие в научной литературе. 
Понимание смысла моделей налогового по-
ведения важно для выявления ценностно-
нормативных и принципиальных установок 
хозяйствующих субъектов.

В российской экономической литературе 
представлена точка зрения о сопоставлении 
моделей налогового поведения государства 
и экономических субъектов с выгодами вза-
имоотношений биологических организмов 
(Вылкова, 2017). Так, автором выделены 4 типа:
налоговое противостояние, налоговый эгоизм 
государства, налоговый эгоизм налогопла-
тельщика и налоговый симбиоз (рис. 2).

Например, под налоговым противостоя-
нием понимается ситуация, при которой ни 
налогоплательщик, ни государство не идут на 
компромиссы. Каждый из агентов старается 
максимизировать выгоду. Хозяйствующие 
субъекты пытаются оставить для себя, сво-
их интересов и развития как можно больше 

прибыли, в то же время государство стре-
мится максимизировать свою фискальную 
функцию. Однако в итоге такое взаимодей-
ствие приводит лишь к обоюдному проигры-
шу. Налоговый эгоизм государства – модель 
налогового поведения государства, при ко-
тором оно оказывает излишнее давление на 
налогоплательщика, стараясь максимизиро-
вать фискальную нагрузку. Несмотря на то, 
что на начальных этапах такое поведение по-
зволяет собрать больше налоговых платежей, 
в дальнейшем это приводит к уклонению от 
уплаты налогов.

Налоговый эгоизм налогоплательщика –
модель налогового поведения налогопла-
тельщика, при котором хозяйствующий 
субъект всеми возможными (законными и 
незаконными) методами пытается сокра-
тить свое налоговое бремя, снизить про-
центную ставку. Налоговый симбиоз – мо-
дель налогового поведения государства и на-
логоплательщика, при которой учитывается 
баланс интересов обоих субъектов. В данной 

Рис. 2. Модели налогового поведения государства и экономических агентов
Источник: (Вылкова, 2017).

Налоговый
«эгоизм» государства

Налоговый
«симбиоз»

Налоговое
«противостояние»

Налоговый
«эгоизм» налогоплательщика
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модели уплата налогов в пользу государства 
не идет в противовес развитию хозяйствую-
щего субъекта. У государства снижаются за-
траты на налоговое администрирование и 
выявление налоговых преступлений.

Другая позиция связана с рассмотрени-
ем налогового поведения хозяйствующих 
субъектов через призму уклонения от упла-
ты налогов, не связанной с вопросом эффек-
тивности самой системы налогообложения 
(Агузарова и др., 2019). К ключевым группам 
факторов такого поведения авторы относят 
моральные, экономические, политические 
и технические причины. Следовательно, на-
логовое поведение в данной работе подраз-
деляется на три ключевых вида: сокрытие 
результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности, сокрытие хозяйственных опера-
ций и уменьшение налоговой нагрузки2.

На наш взгляд, верный посыл содержится 
в выделении стратегий налогового поведе-
ния хозяйствующих субъектов с позиции со-
циальной справедливости (Гребенчук, 2008): 
агрессивное поведение (как незаконный 
способ снижения налогов), нейтральное по-
ведение (как использование законодательно 
разрешенных способов снижения налоговой 
нагрузки), осторожное поведение (неясно-
сти в налоговом законодательстве трактуют-
ся экономическими агентами максимально 
аккуратно, чтобы избежать споров с налого-
выми органами).

В монографии, посвященной налогово-
му планированию и анализу реальных схем, 
было выделено несколько видов уклонения 
от уплаты налогов. Первый вид – сокрытие 
выручки или дохода: отсутствие учета на-
личной выручки; подмена или уничтожение 
накладных после продажи товаров; заниже-
ние количества и завышение цены товара 
при составлении акта закупки у частных лиц. 
Второй вид – манипуляции с издержками: 
необоснованное завышение затрат на про-
изводство; включение в затраты предвари-

2 Так, моральные причины заключаются в недоверии хозяйствующих субъектов государству и недоволь-
стве им. К экономическим причинам можно отнести периоды кризиса, при которых гражданам и предприятиям 
хочется сохранить часть своих доходов. Политические причины связаны с нерациональным, по мнению налого-
плательщиков, использованием денежных средств органами власти. Причины технического характера заключа-
ются в уклонении от уплаты налогов из-за частой смены налогового законодательства и нестабильности налоговой 
системы в целом.

тельной оплаты за неполученную продук-
цию; фиктивное завышение затрат путем 
приобретения продукции у «дружествен-
ных» компаний; использование фиктивных 
закупочных документов (Митюкова, 2010).

Заслуживает внимания также подход к 
обоснованию моделей поведения налого-
плательщиков с точки зрения их взаимо-
связи с налоговым контролем (Адвокатова, 
2017). Так, модель, реализуемая в рамках 
установленных налоговым законодатель-
ством правил, трактуется как активная (ра-
циональная, альтернативная). К ней мож-
но отнести минимизацию и оптимизацию 
налогового бремени. Тогда как пассивная 
(риск-нейтральная, дискретная) модель 
формируется при недостаточной финансо-
вой грамотности налогоплательщика.

Интересной позицией является идея о 
неразрывной связи уплаты налога с кор-
поративной социальной ответственностью. 
Американским исследователем выделено 
три взгляда на взаимоотношения государ-
ства с корпорациями. В первом случае кор-
порация создается государством (точка зре-
ния «искусственного образования»). Вторая 
ситуация заключается в том, что корпорация 
является юридическим лицом, отдельным 
как от государства, так и от своих акционе-
ров (представление «реальная сущность»).
В третьем варианте корпорация – это просто 
совокупность ее отдельных членов или ак-
ционеров (точка зрения «совокупности» или 
«взаимосвязи контрактов») (Avi-Yonah, 2008).

Таким образом, изучив позиции разных 
авторов, затрагивающих вопросы моделей 
налогового поведения хозяйствующих субъ-
ектов, представим полученную информа-
цию в табличном виде (табл. 2).

Консолидируя мнения разных авторов 
по поводу сущностных характеристик каж-
дой модели налогового поведения хозяй-
ствующих субъектов, можно выделить три 
базовые модели (рис. 3).
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Ниже дана более подробная характери-
стика каждой из них.

Модель уклонения от уплаты налогов 
представляет собой сознательное наруше-
ние налогоплательщиком налогового за-
конодательства. Нарушитель может умень-
шать истинный объем доходов, скрывать 
объекты налогообложения, искусственно 
увеличивать расходные операции, что так-
же приводит к сокращению налогооблага-
емой базы. Уклонением от уплаты налогов 
считается непредоставление или несвое-
временное представление в налоговые 
органы документов, необходимых для ис-
числения уплаты налогов; незаконное при-
менение налоговых льгот; нарушение норм 

законодательства при исчислении сумм на-
логовых платежей.

Некоторые ученые ставят уклонение 
от уплаты налогов наряду с такими эконо-
мическими преступлениями, как корруп-
ция, отмывание денег и теневая экономика 
(Pickhardt, Prinz, 2014).

При модели оптимизации налоговых вы-
плат налогоплательщик снижает свои на-
логовые обязательства перед государством 
разнообразными законными способами.
В перечень таких способов, например, вхо-
дит снижение ставки по налогу на прибыль 
в случае реализации компанией инвестици-
онных социально ориентированных проек-
тов; возврат НДС по экспортным операциям, 

Таблица 2. Основные подходы и модели налогового поведения с позиций разных авторов
Подход к типологии налогового поведения Модели налогового поведения Авторы

Подход сопоставления с выгодами 
взаимоотношений биологических организмов

Налоговое противостояние;
налоговый эгоизм государства;
налоговый эгоизм налогоплательщика;
налоговый симбиоз

Е.С. Вылкова

Подход с точки зрения уклонения
от уплаты налогов, не связанной
с вопросом эффективности самой
системы налогообложения

Сокрытие результатов финансово-
хозяйственной деятельности;
сокрытие хозяйственных операций;
уменьшение налоговой нагрузки

Л.А. Агузарова,
Ф.С. Агузарова,
О.О. Бурнацева

Подход социальной справедливости
Агрессивное поведение;
нейтральное поведение;
осторожное поведение

А.О. Гребенчук

Подход с точки зрения уклонения
от уплаты налогов

Сокрытие выручки или дохода;
манипуляции с издержками

Э.С. Митюкова

Подход с точки зрения взаимосвязи
с налоговым контролем

Активное поведение
(рациональное, альтернативное);
пассивное поведение
(риск-нейтральное, дискретное)

А.С. Адвокатова

Подход с точки зрения взаимоотношения 
государства с корпорациями

«Искусственное образование»;
«реальное юридическое лицо»;
«совокупный или взаимосвязанный взгляд»

R.S. Avi-Yonah

Источник: составлено автором.

Рис. 3. Базовые модели налогового поведения хозяйствующих субъектов
Источник: составлено автором.
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возврат НДФЛ в случаях, предусмотренных 
законодательством (оплата лечения, покуп-
ка недвижимости, инвестиционные про-
граммы и т. д.). Кроме того, к оптимизации 
налогообложения можно отнести переносы 
налоговых платежей по законным основа-
ниям. Можно сказать, что налоговая опти-
мизация является системой защиты эконо-
мического интереса налогоплательщика.

Модель уплаты налогов в соответствии с 
законодательством – это модель налогового 
поведения налогоплательщика, при которой 
он уплачивает налоговые платежи своевремен-
но и в полном объеме, избегая каких-либо спо-
собов их минимизации. Такое поведение нало-
гоплательщика можно назвать ответственным, 
так как хозяйствующий субъект понимает всю 
важность и социальную функцию налогов.

Отметим, что первые две модели (укло-
нение и оптимизация) направлены на сни-
жение налоговых платежей, тогда как третья 
подразумевает принятие существующей на-
логовой нагрузки.

Несмотря на разнообразие имеющихся 
моделей НП, важно говорить о стратегиях 
такого поведения. Если модель представляет 
собой поведение хозяйствующего субъекта в 
момент налогообложения на основе сформи-
ровавшихся условий, то стратегия связана с 
долгосрочными устоявшимися традициями, 
а также психологическими и ценностными 
установками налогоплательщиков в данном 
отношении.

В связи этим, на наш взгляд, целесообраз-
но выделить четыре стратегии налогового по-
ведения хозяйствующих субъектов (табл. 3).

Таблица 3. Внешние и внутренние факторы определения
стратегии налогового поведения хозяйствующих субъектов

1. Стратегия уклонистского налогового поведения
Внутренние факторы Внешние факторы

Желание собственной финансовой выгоды для владельцев;
недоверие к органам власти;
недовольство бюджетной политикой государства
в отношении расходов;
разногласия между налогоплательщиками и налоговыми 
ведомствами

Незначительная ответственность за факт выявления 
уклонения от уплаты налогов;
установление высоких ставок налогов на деятельность 
хозяйствующих субъектов;
несправедливая распределительная политика государства 
(урезание расходов по социально ориентированным 
статьям: образование, медицина, ЖКХ, культура и др.);
пробелы в законодательстве, позволяющие уйти от 
налогообложения (офшоры, трейдерные компании)

2. Стратегия оптимизационного налогового поведения
Внутренние факторы Внешние факторы

Потребность в снижении налоговой нагрузки
(максимизации чистой прибыли) с целью дальнейших 
инвестиций в расширение или модернизацию производства;
снижение налоговой базы путем реализации социально
значимых проектов;
стремление к консолидации прибыли и убытков
для снижения налоговой базы

Предоставление хозяйствующим субъектам возможности 
функционировать в режимах инвестиционных соглашений
и консолидированного налогообложения;
предоставление налоговых льгот и каникул 
налогоплательщикам по причинам, непосредственно 
связанным с достижением социально-экономических 
эффектов

3. Стратегия ответственного налогового поведения
Внутренние факторы Внешние факторы

Высокие моральные принципы налогоплательщика;
понимание необходимости уплаты налогов и их социальной 
значимости;
понимание тяжести юридических последствий в связи
с нарушением налогового законодательства

Пропаганда моральных принципов и норм ответственной 
налоговой культуры налогоплательщиков;
высокое качество государственного контроля над всеми 
финансовыми операциями предприятия;
серьезная административная и уголовная ответственность 
за нарушением законодательства в области 
налогообложения

4. Стратегия смешанного налогового поведения
Внутренние факторы Внешние факторы

Сочетает в себе факторы уклонистского, оптимизационного и ответственного
налогового поведения хозяйствующих субъектов

Источник: составлено автором.
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Далее представлена сущностная характе-
ристика каждой стратегии налогового пове-
дения.

1. Стратегия уклонистского налогово-
го поведения – это стратегия, при которой 
налогоплательщик пытается уйти от налого-
обложения незаконными способами, зача-
стую с целью удовлетворения своих финан-
совых интересов. Часто она используется в 
рыночных экономиках крупными корпо-
рациями, которые в свою очередь имеют 
немалую экономическую власть в государ-
стве. Владельцы таких корпораций неред-
ко регистрируют уставный капитал со сче-
тов подконтрольных офшорных компаний, 
применяют различные схемы и мероприя-
тия для манипуляций с величиной доход-
ных и расходных операций. Данная стра-
тегия может быть присуща тем компаниям, 
уставные капиталы которых находятся пре-
имущественно в руках частных владельцев 
(акционеров).

2. Стратегия оптимизационного налого-
вого поведения – это стратегия, при кото-
рой налогоплательщик минимизирует свою 
налоговую нагрузку законными способами, 
предлагаемыми государством. При этом 
такие налогоплательщики не скрывают ре-
альную величину налогооблагаемой базы. 
Однако, учитывая, что оптимизация налого-
обложения так или иначе приведет к росту 
чистой прибыли, можно говорить о том, что 
эта стратегия также направлена на максими-
зацию прибыли собственников. Сложность в 
сокращении налоговой нагрузки путем оп-
тимизации в отличие от уклонения заклю-
чается в том, что для получения налоговой 
оптимизации необходимы соответствую-
щие условия, причины и обоснования, по 
которым государство может предоставить 
налоговые послабления: вычеты, возвраты, 
переносы платежей, консолидацию налого-
вой базы, скидки и прочее.

При долгосрочном оптимизационном 
налоговом поведении также происходит 
снижение налоговых поступлений, однако 
законное обоснование не вызывает конф-
ликтов между налогоплательщиками, госу-
дарством и обществом.

3. Стратегия ответственного налогово-
го поведения – это стратегия, при которой 
налогоплательщик принимает установлен-
ные государством нормы в отношении на-
логообложения. При этом хозяйствующие 
субъекты не пытаются уклониться и снизить 
налоговое бремя. Они понимают важность 
социальной функции налогов и готовы свое-
временно и в полном объеме выполнять 
свои налоговые обязательства. Кроме того, 
на ответственное поведение налогоплатель-
щика могут влиять сильная политическая 
воля государства и значительные админи-
стративные и уголовные последствия в слу-
чае несоблюдения налогового права.

Данный вид стратегии является наиболее 
социально ориентированным. Бюджетная 
система наполняется налоговыми поступле-
ниями в соответствии с ожиданиями нало-
говых органов. Государство имеет устойчи-
вость в отношении планирования расходов, 
а налогоплательщик не ставит в приоритет 
собственное финансовое благополучие, что 
в свою очередь вызывает положительный 
отклик у населения.

4. Стратегия смешанного налогового по-
ведения – это стратегия, при которой для на-
логоплательщика характерно сочетание всех 
вышеперечисленных характеристик долго-
срочного налогового поведения. Стоит ска-
зать, что на практике именно такая стратегия 
встречается наиболее часто, поскольку инте-
ресы государства и бизнеса в рыночной эко-
номике разнонаправлены. Так, например, от 
оплаты одних налогов компания может укло-
няться, другие налоги может либо оптимизи-
ровать, либо оплатить в полной мере и точно 
в срок, установленный законодательством.

Такую стратегию налогового поведения 
хозяйствующего субъекта можно назвать 
непредсказуемой. Государственным ве-
домствам сложно предсказать, что именно 
ожидать от налогоплательщика, т. к. свое-
временное и полное выполнение налоговых 
обязательств может сочетаться с грубыми 
нарушениями законодательства и установ-
лением штрафов.

В ходе анализа экономической литера-
туры установлено наличие разнообразных 
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моделей налогового поведения налогопла-
тельщиков, однако некоторые из моделей 
не имеют выделенных классификационных 
признаков и не систематизированы. Таким 
образом, можно классифицировать суще-
ствующие модели налогового поведения, а 
также расширить их классификационные 
признаки и виды.

I. Поведение, как и любой другой процесс, 
представляет собой временные отрезки, в 
связи с чем налоговое поведение в зависи-
мости от момента формирования налоговой 
базы можно разделить на прошлое (до), на-
стоящее (во время) и будущее (после).

1. Налоговое поведение до налогообло-
жения – это совокупность действий налого-
плательщика, направленных на формирова-
ние (оптимизацию) налогооблагаемой базы 
(прибыль до налогообложения, доходы фи-
зических лиц, добавленная стоимость, до-
быча полезных ископаемых, имущество). 

Так, для того чтобы скрыть или сократить 
размер прибыли до налогообложения, пла-
тельщик может воспользоваться законными 
либо незаконными способами. К законному 
способу сокращения налогооблагаемой базы 
относится, например, уменьшение ее вели-
чины за счет убытков дочерних компаний. 
Незаконных способов оптимизации при-
были до налогообложения намного больше, 
однако их объединяет искусственное уве-
личение всех расходных строк финансовых 
результатов (себестоимость, коммерческие, 
управленческие и прочие финансовые рас-
ходы), и уменьшение доходных позиций 
(выручка, доходы от участия в других орга-
низациях и пр.). 

2. Налоговое поведение во время налого-
обложения представляет собой действия 
плательщика, связанные непосредствен-
но с оплатой налога. При оплате того или 
иного налога у хозяйствующего субъекта, 
согласно Налоговому кодексу РФ, есть раз-
личные варианты налоговых льгот. Сам по 
себе процесс уплаты налога не является за-
конным или незаконным, однако уплата 
может производиться не в полной мере или 
ее срок может быть перенесен на другой пе-
риод. В этом случае у налогоплательщика 

возникают отложенные налоговые обяза-
тельства.

3. Налоговое поведение после налого-
обложения – совокупность действий пла-
тельщика налога, которые в той или иной 
степени формируют налогооблагаемую 
прибыль будущих периодов. Например, чи-
стая прибыль, оставшаяся в распоряжении 
собственников после уплаты налога, может 
либо расходоваться в их интересах, либо ин-
вестироваться в расширение производства, 
модернизацию оборудования, что в буду-
щих периодах приведет либо к уменьшению, 
либо к росту налогооблагаемой базы.

II. После установления ставки налога и 
его размера налоговыми органами устанав-
ливается срок, в соответствии с которым 
налогоплательщику необходимо исполнить 
свои налоговые обязательства. В этом случае 
хозяйствующий субъект может оплатить на-
логи точно в срок (своевременно) либо вос-
пользоваться переносом налоговых плате-
жей на будущие периоды в силу каких-либо 
причин. Таким образом, налоговое поведе-
ние в зависимости от срока уплаты налога 
подразделяется на своевременное и отло-
женное.

1. Своевременное налоговое поведение – 
настрой налогоплательщика платить обяза-
тельные платежи в период, установленный 
для него налоговым органом, без каких-ли-
бо переносов налоговых платежей на буду-
щие периоды.

2. Умеренно-отложенное налоговое пове-
дение – настрой налогоплательщика пере-
нести незначительную часть своих налого-
вых платежей на будущие периоды.

3. Отложенное налоговое поведение – 
настрой налогоплательщика перенести на-
логовые платежи (значительную часть) на 
будущие периоды.

III. В публикации немецких исследовате-
лей отмечается, что в экономической лите-
ратуре редко разъясняется, от какого имен-
но налога корпорации пытаются уклониться 
(Pickhardt, Prinz, 2014). Авторы акцентируют 
внимание на том, что помимо корпоратив-
ного налога есть подоходный, НДС, транс-
портный, имущественный и другие, от нало-
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говой базы которых также можно уклонять-
ся. В связи с этим целесообразно выделить 
виды налогового поведения в зависимости 
от вида уплачиваемого налога.

1. Налоговое поведение в отношении 
уплаты налога на прибыль представляет со-
бой совокупность действий налогоплатель-
щика по поводу формирования прибыли до 
налогообложения; установления, совместно 
с уполномоченными органами, налоговой 
ставки; выбора возможности оптимизации: 
различные льготы, вычеты, консолидиро-
ванная группа налогоплательщиков (КГН).

2. Налоговое поведение в отношении 
уплаты налога на доходы физических лиц – 
это совокупность взаимоотношений физи-
ческих лиц с налоговыми органами по по-
воду уплаты НДФЛ, определения размера 
его ставки, возможности применения льгот 
и вычетов.

3. Налоговое поведение в отношении 
уплаты налога на добавленную стоимость – 
это действия налогоплательщика при оплате 
НДС в результате реализации товаров, работ 
и услуг, а также возможности применения 
возврата налога при экспортных операциях.

4. Налоговое поведение в отношении 
уплаты налога на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ) – это совместные действия 
налогоплательщика (недропользователя) с 
налоговыми органами, связанные с оплатой 
НДПИ, определением объекта налогообло-
жения и размера налога.

5. Налоговое поведение в отношении 
уплаты налога на имущество – это действия 
налогоплательщика, связанные с оплатой 
данного налога; установлением размера на-
лога исходя из определения стоимости объ-
екта имущества, а также возможностью при-
менения различных льгот (неиспользование 
объекта по назначению). Например, чтобы 
снизить налогооблагаемую базу по нало-
гу на имущество, предприятию необходи-
мо уменьшить стоимость активов на своем
балансе3.

6. Налоговое поведение в отношении 
уплаты транспортного налога – это совокуп-
ность действий владельцев транспортных 

3 Перов А.В., Толкушин А.В. (2010). Налоги и налогообложение: учеб. пособие. 8-е изд. Москва: Юрайтиздат. 139 с.

средств, связанных с оплатой данного нало-
га, исходя из тарифов, установленных регио-
нальными органами власти.

IV. Важным критерием в отношениях 
налогоплательщиков с налоговыми органа-
ми является соблюдение законодательства. 
Таким образом, налоговое поведение в за-
висимости от соблюдения правовых норм 
можно разделить на законное и незаконное.

1. Законное (правомерное) налоговое 
поведение – действия налогоплательщика 
в отношении уплаты налогов, которые не 
противоречат существующим рамкам, уста-
новленным законодательством и налоговым 
кодексом.

2. Незаконное (неправомерное) налоговое 
поведение – поведение плательщика нало-
га, направленное на избегание (уклонение от) 
уплаты налогов.

V. Любые налоговые обязательства явля-
ются финансовыми расходами, так или ина-
че сокращающими чистую прибыль компа-
нии. Налоги представляют собой финансо-
вый интерес государства, тогда как прибыль –
это интерес собственников, акционеров и 
владельцев. Таким образом, налоговое пове-
дение в зависимости от экономической эф-
фективности для налогоплательщика можно 
разделить на уклонистское, оптимизирую-
щее и неоптимизирующее.

1. Уклонистское налоговое поведение – 
действия налогоплательщика, направлен-
ные на сокращение налоговых обязательств 
незаконными способами.

2. Оптимизирующее налоговое поведе-
ние (неполная, частичная уплата) – действия 
налогоплательщика, направленные на сни-
жение налоговой нагрузки всеми возмож-
ными способами, предоставляемыми зако-
нодательством.

3. Неоптимизирующее налоговое пове-
дение (полная уплата) – действия налого-
плательщика в отношении уплаты налогов, 
не связанные со снижением налоговой на-
грузки (табл. 4).

На основании предложенных в исследо-
вании новых классификационных призна-
ков охарактеризуем стратегию налогового 
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поведения крупных корпораций черной ме-
таллургии (ПАО «Северсталь») и химической 
отрасли (ПАО «Апатит») Вологодской обла-
сти по налогу на прибыль как наиболее круп-
ному в объеме налоговых платежей. Важно 
сказать, что структура акционерных капита-
лов данных компаний преимущественно оф-
шорно-олигархическая, без какого- либо до-
левого участия государственных ведомств4. 
Выведение бизнес-активов в офшоры харак-
терно для российской экономики со времен 
распада СССР, в первую очередь это делается 
с целью минимизации налогообложения по 
дивидендным выплатам.

Отметим, что незаконными могут быть 
действия налогоплательщика лишь в части 
формирования налоговой базы (сокрытие 
доходов, увеличение расходов). Когда при-
быль до налогообложения уже сформиро-
вана, любые манипуляции со снижением 
налоговой нагрузки прозрачны для нало-
говых органов, а значит законны (право-
мерны).

За период с 2012 по 2021 год суммарная 
ставка налога на прибыль от ПАО «Север-
сталь» составляла 8,9%, что на 11,1 п. п. ниже 

4 Уставный капитал ПАО «Северсталь». URL: https://severstal.com/rus/ir/share-capital; Уставный капитал 
ПАО «ФосАгро». URL: https://ar2020.phosagro.ru/share-capital/equity-structure

законодательно установленной нормы (20%). 
Это значит, что в данный период налоговое 
поведение компании было направлено на 
оптимизацию, то есть снижение налоговых 
платежей и налоговой нагрузки, за исклю-
чением убыточного 2014 года. Стоит сказать, 
что к причинам низкой налоговой нагрузки 
ПАО «Северсталь» можно отнести функци-
онирование в режиме КГН, а также инве-
стиционные соглашения с региональными 
органами власти, согласно которым предо-
ставляется возможность платить налог на 
прибыль по ставке ниже 20%.

Практически постоянное наличие отло-
женных налоговых обязательств и активов 
говорит об определенных обстоятельствах, в 
силу которых компания не может исполнять 
налоговые обязательства своевременно и в 
полном объеме (табл. 5).

Таким образом, кратко рассмотрев осо-
бенности расчетов ПАО «Северсталь» с бюд-
жетной системой, можно заключить, что 
поведение компании в отношении уплаты 
налога на прибыль характеризуется как оп-
тимизирующее, отложенное и законное. При 
этом стратегия налогового поведения в про-

Таблица 4. Классификационные признаки и виды налогового поведения
Классификационный признак Вид налогового поведения

Момент формирования налоговой базы
До налогообложения;
во время налогообложения;
после налогообложения

Срок уплаты налога
Своевременное;
умеренно-отложенное;
отложенное

Вид уплачиваемого налога

Поведение в отношении уплаты налога на:
– прибыль;
– добавленную стоимость;
– добычу полезных ископаемых;
– доходы физических лиц;
– имущество и т. д.

Соблюдение правовых норм
Законное (правомерное);
незаконное (неправомерное)

Экономическая эффективность для налогоплательщика
Уклонистское;
оптимизирующее (не полная или частичная уплата);
неоптимизирующее (полная уплата)

Источник: составлено автором.
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цессе уплаты налога на прибыль – оптими-
зационная.

Говоря о компании химической отрас-
ли ПАО «Апатит», отметим, что расчетная 
ставка налога на прибыль за 10 лет соста-
вила 20,4%, что не противоречит законода-
тельной норме. При этом лишь в 2014, 2017 
и 2021 гг. налог на прибыль был меньше 20% 
от прибыли до налогообложения. Уплата на-
лога по ставке, превышающей 20%, связана 
с оплатой долга предыдущих периодов, а 
низкая ставка 2014 года (11%) обусловле-
на поддержкой (льготами) регионального 
правительства Вологодской области в связи 
с экономическими санкциями со стороны 
США и Европейского союза, нарастанием 
неопределенности и снижением доступа к 
долгосрочным источникам финансирования5. 
Отсутствие каких-либо переносов налого-
вых платежей в 2012, 2020 и 2021 гг. харак-
теризует ПАО «Апатит» как компанию со 
своевременным налоговым поведением в 
эти годы. Переносы отложенных налоговых 

5 Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2020 год. Условия осуществления хозяй-
ственной деятельности в России. URL: https://ar2020.phosagro.ru/pdf/ar/ru/financial-statements/notes.pdf

обязательств в другие периоды умеренны 
(табл. 6).

В целом поведение ПАО «Апатит» при 
оплате налога на прибыль неоптимизиру-
ющее, умеренно-отложенное и законное. 
Стратегия налогового поведения в процессе 
уплаты налога на прибыль – ответственная.

Стоит отметить, что определить модель 
(стратегию) налогового поведения хозяй-
ствующих субъектов с точки зрения форми-
рования налоговой базы на основе финан-
совой отчетности (даже подробно структу-
рированной) сложно, так как расходные и 
доходные операции могут не отражать дей-
ствительность и быть искусственно завы-
шенными или уменьшенными.

К еще одной характеристике налого-
вого поведения ПАО «Северсталь» и ПАО 
«Апатит» можно отнести их взаимодействие 
с налоговыми органами в рамках налого-
вого мониторинга. Так, ПАО «Северсталь» 
перешла на налоговый мониторинг с 2019 
года. По мнению генерального директора по 

Таблица 5. Налоговые расчеты ПАО «Северсталь» за 2012–2021 гг.

Период
Налог

на прибыль

Прибыль
до налого-
обложения

Расчетная 
ставка налога на 

прибыль

Изменение 
отложенных 
налоговых 

обязательств

Изменение 
отложенных 
налоговых 
активов

млн руб. % млн руб.
2012 2280 16341 14,0 216 397
2013 0,51 9170 0,0 412 -612
2014 0,96 -37710 0,0 543 24637
2015 5 44261 0,0 -555 -2822
2016 6788 106522 6,4 -1855 -12776
2017 6542 146040 4,5 -231 -8040
2018 14070 138430 10,2 -768 1109
2019 14527 119713 12,1 -807 -1945
2020 7091 122418 5,8 0 0
2021 35840 310799 11,5 0 0
Всего за 2012–2021 87144 975984 8,9 -3045 -52
В среднем
за 2012–2021 8714 97598 6,4 -305 -5

2021 к 2012 15,7 19,0 -2,5 п. п. х х
Источник: составлено автором.
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финансам и экономике ПАО «Северсталь», 
перераспределение ресурсов и акцент на 
основной производственной деятельности 
вместо сопровождения налоговых проверок 
экономит бюджет компании. Само решение 
о переходе на налоговый мониторинг соот-
ветствует стратегии развития компании, а 
работа в новом режиме взаимодействия с 
налоговым органом позволит сократить тру-
дозатраты на сопровождение выездной на-
логовой проверки и ускорит предоставление 
ответов на вопросы налоговой инспекции6.

Говоря о ПАО «Апатит», важно сказать, 
что компания перешла на налоговый мони-
торинг с 1 января 2021 года, так как уплачи-
вает около 80% налогов холдинга «ФосАгро». 
Весь холдинг готовится к переходу на нало-
говый мониторинг с 1 января 2023 года7.

Таким образом, развитие теоретических 
аспектов налогового поведения хозяйствую-
щих субъектов позволяет расширить потен-
циал практических исследований в этом на-

6 Крупнейшие металлургические холдинги России вступают в систему налогового мониторинга с 2020 года. 
URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/9186231

7 Налоговая политика ФосАгро. URL: https://ar2021.phosagro.ru/reports/phosagro/annual/2021/gb/
Russian/4010/.html

правлении. Изучение особенностей расчетов 
компаний с бюджетной системой лишь по 
одному налогу на прибыль (расчетная став-
ка, отложенные обязательства) может сфор-
мировать некоторые представления о нало-
говом поведении хозяйствующего субъекта 
в целом.

Заключение
В завершение исследования кратко пере-

числим основные полученные результаты.
1. Предложен финансово-экономический 

подход, который в отличие от существую-
щих определяет налоговое поведение как 
экономические отношения, возникающие 
между налогоплательщиком и государством 
по поводу уплаты обязательных безвозмезд-
ных платежей в бюджетную систему для фи-
нансового обеспечения государственных 
задач и функций и выражающиеся в сово-
купности реакций и принимаемых решений 
хозяйствующих субъектов на создаваемые 

Таблица 6. Налоговые расчеты ПАО «Апатит» за 2012–2021 гг.

Период
Налог на 
прибыль

Прибыль
до налого-
обложения

Расчетная 
ставка налога на 

прибыль

Изменение 
отложенных 
налоговых 

обязательств

Изменение 
отложенных 
налоговых 
активов

млн руб. % млн руб.
2012 1723 7586 22,7 0 0
2013 2597 12599 20,6 200 0
2014 431 3919 11,0 217 0
2015 6506 31157 20,9 112 0
2016 9827 45975 21,4 -378 -155
2017 5050 26340 19,2 -61 -710
2018 8631 39317 22,0 -499 145
2019 10704 49036 21,8 -409 -927
2020 7660 34548 22,2 0 0
2021 28223 147537 19,1 0 0
Всего за 2012–2021 81352 398014 20,4 -817 -1647
В среднем
за 2012–2021 8135 39801 20,1 -82 -165

2021 к 2012 16,4 раза 19,4 раза -3,6 п. п. х х
Источник: составлено автором.
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государством условия в отношении уплаты 
налогов.

2. Обобщены подходы к типологии нало-
гового поведения с точки зрения сопостав-
ления с выгодами взаимоотношений биоло-
гических организмов; уклонения от уплаты 
налогов; социальной справедливости; вза-
имосвязи с налоговым контролем, а также 
взаимоотношений государства с корпора-
циями. Обосновано, что при формирова-
нии долгосрочных моделей налогового по-
ведения целесообразно употреблять термин 
«стратегии». Ключевыми являются стратегия 
уклонистского налогового поведения, стра-
тегия оптимизационного налогового пове-
дения, стратегия ответственного налогового 
поведения, стратегия смешанного налогово-
го поведения.

3. Расширены классификационные при-
знаки налогового поведения в зависимо-
сти от формирования налоговой базы, срока 
уплаты налога, вида уплачиваемого налога, 
соблюдения правовых норм и экономической 
эффективности для налогоплательщика, что 
позволит структурировать информационную 
базу для оперативного принятия управлен-
ческих решений в сфере налоговой политики.

4. Корпорация черной металлургии ПАО 
«Северсталь» имеет офшорно-олигархическую 
структуру акционерного капитала. Она 
функционирует в рамках консолидирован-
ной группы налогоплательщиков, а также 
заключает с региональными органами вла-

сти инвестиционные соглашения, согласно 
которым для ПАО «Северсталь» периоди-
чески снижается ставка по налогу на при-
быль. За период с 2012 по 2021 год суммар-
ный налог на прибыль составил всего 8,9%, 
что на 11,1% ниже законодательной нормы. 
Также у компании часто формируются от-
ложенные налоговые обязательства. Таким 
образом, стратегию налогового поведения 
ПАО «Север сталь» можно характеризовать 
как оптимизационную.

Несмотря на наличие кипрских юрисдик-
ций в уставном капитале «ФосАгро», расчеты 
ПАО «Апатит» с налоговыми органами в от-
ношении уплаты налога на прибыль характе-
ризовались полнотой, за 10 лет общий налог 
на прибыль составил 20,4% от налоговой базы. 
Кроме того, величина отложенных обяза-
тельств и активов ПАО «Апатит» не превыша-
ла 710 млн руб., тогда как у ПАО «Северсталь» 
достигала 24,6 млрд руб. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что стратегия 
налогового поведения ПАО «Апатит» – ответ-
ственная.

5. Компании с 2019 (ПАО «Северсталь») 
и 2021 (ПАО «Апатит») года был осуществи-
ли переход на налоговый мониторинг. Такая 
совместная корпоративно-ведомственная 
инициатива говорит о повышении доверия 
бизнеса к власти и власти к бизнесу, а также 
о понимании крупными налогоплательщи-
ками своей роли в формировании бюджетов 
территорий.
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TAX BEHAVIOR OF ECONOMIC ENTITIES:
ESSENCE, MODELS AND FORMATION FACTORS
The sustainability of socio-economic development of the country, regions and municipalities is 
inextricably connected to the eff ective interaction of budget-forming economic entities and tax 
authorities within the conditions created by the state, that is, with the tax behavior of economic 
entities. The article analyzes the theoretical aspects of tax behavior. On the basis of the existing 
interpretations of this term in the scientifi c literature our own understanding of tax behavior is 
formulated. Internal and external factors infl uencing the taxpayers’ decisions in the sphere of tax 
payment are systematized. The most frequent models of tax behavior are distinguished, including 
evasion, optimization, and payment in accordance with the law. The strategies of tax behavior of 
economic entities are formed and characterized, in contrast to the models which are long-term 
value-psychological attitudes of the taxpayer. Strategies of evasive, optimization, responsible and 
mixed tax behavior are distinguished. The classifi cation features and types of tax behavior are 
expanded. Based on the fi nancial statements of major budget-forming corporations of the Vologda 
Oblast, PJSC “Severstal” and PJSC “Apatit” for 2012–2021 and on the content-analysis, we made 
an attempt to briefl y characterize the tax behavior of these companies. It was revealed that PJSC 

“Severstal” continuously paid tax at a rate signifi cantly below 20%, transferred tax liabilities to other 
periods, and operated in the regime of a consolidated group of taxpayers. In turn, PJSC “Apatit” used 
the benefi ts of the regional authorities rarely, the average income tax rate almost corresponded to 
the norm, and the postponement of payments was not so signifi cant. The information base of the 
study was the works of Russian and foreign authors on the economic entities’ tax behavior. The 
article may be of interest to students, postgraduate students and professors, regional authorities, 
and all persons interested in the peculiarities of economic entities’ tax behavior.

Tax behavior, strategies, paying taxes, budget system, tax system, public and private interests.

REFERENCES

Advokatova A.S. (2017). The interrelation of the tax payer behavior and tax control models. Ekonomika. Nalogi. 
Pravo=Economics, Taxes & Law, 5, 148–157 (in Russian).

Aguzarova L.A., Aguzarova F.S., Burnatseva O.O. (2019). Tax avoidance. Teoreticheskaya ekonomika=Theoretical 
Economy, 2(50), 103–107 (in Russian).

Aitkhozhina G.S. (2019). Tax compliance: Tax control or tax morality? Vestnik Omskogo universiteta. Seriya 
“Ekonomika”=Herald of Omsk University. Series “Economics”, 4, 5–10 (in Russian).

Avi-Yonah R.S. (2008). Corporate social responsibility and strategic tax behavior. In: Schön W. (Ed.). Tax and 
Corporate Governance. MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law. Vol. 3. Available at: 
https://doi.org/10.1007/978-3-540-77276-7_13

Baudot L., Johnson J.A., Roberts A., Roberts R.W. (2020). Is corporate tax aggressiveness a reputation threat? 
Corporate accountability, corporate social responsibility, and corporate tax behavior. Journal of Business 
Ethics, 163(2), 197–215.

Chirkov M.O. (2012). Innovative approaches to form tax bearers’ behavior models. Izvestiya AltGU=Izvestiya 
of Altai State University, 2(1), 347–352 (in Russian).

Dyreng S.D., Hoopes J.L., Wilde J.H. (2016). Public pressure and corporate tax behavior. Journal of Accounting 
Research, 54(1), 147–186.

Elff ers H., Weigel R.H., Hessing D.J. (1987). The consequences of diff erent strategies for measuring tax evasion 
behavior. Journal of Economic Psychology, 8(3), 311–337.



88 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

Территориальные финансы

Elster J. (1989). Conclusion: The cement of society. The Cement of Society: A Survey of Social Order, 248–287. 
DOI:10.1017/CBO9780511624995.009

Galukhin A.V. (2019). Tax behavior and improved tax culture of the taxpayers. Sotsial’noe prostranstvo=Social 
Area, 1(18), 5. DOI: 10.15838/sa.2019.1.18.5 (in Russian).

Grebenchuk A.O. (2008). Tax evasion as a deviant form of tax behavior of entrepreneurs. Rossiiskoe 
predprinimatel’stvo=Journal of Russian Entrepreneurship, 10(2), 50–53 (in Russian).

Kambarova E.S., Lapina E.N. (2014). Combating tax evasion. Evraziiskii soyuz uchenykh=Eurasian Union of 
Scientists, 8(1), 123–152 (in Russian).

Kataeva V.A., Goleva O.I. (2022). Tax behavior as a criterion for diff erentiating the territories for the purposes 
of preventing tax violations and infl uencing the level of tax culture. Nalogi i nalogooblozhenie=Taxes and 
Taxation, 6, 1–15 (in Russian).

Luttmer E., Singhal M. (2014). Tax morale. Journal of Economic Perspectives, 28(4), 149–168.

Martynova V.S. (2018). Nalogovoe povedenie razlichnykh tipov nalogoplatel’shchikov. Molodezh’ tret’ego 
tysyacheletiya: sb. nauch. st. XLII regional’noi studencheskoi nauch.-prakt. konf. [Tax Behavior of The 
Various Types of Taxpayers. Youth of the Third Millennium: Collection of Scientifi c Articles of the 42nd 
Regional Student Scientifi c and Practical Conference]. Omsk: Omsk State University Publishing House.

Mityukova E.S. (2010). Nalogovoe planirovanie. Analiz real’nykh skhem [Tax Planning. Analysis of Real 
Schemes.]. Moscow: Eksmo.

Pechenskaya M.A. (2018a). Topical issues of the formation of territory’s budget potential: Factors, principles, 
structural elements. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 6(98), 149–161. 
DOI: 10.15838/ptd.2018.6.98.10 (in Russian).

Pechenskaya M.A. (2018b). Budget capacity in the system of capacities of the territory: Theoretical issues. 
Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, 
Trends, Forecast, 11(5), 61–73 (in Russian).

Pickhardt M., Prinz A. (2014). Behavioral dynamics of tax evasion – A survey. Journal of Economic Psychology, 
40, 1–19.

Slemrod J. (2001). A general model of the behavioral response to taxation. International Tax and Public Finance, 
8(2), 119–128.

Tsokova B.A. (2020). Countering tax evasion. StudNet, 6, 29–37 (in Russian).

Vylkova E.S. (2017). Models of behavior of the state and economic agents in the tax management. Vestnik 
TGEU=Bulletin of the Pacifi c State University of Economics, 2(82), 51–58 (in Russian).

Zotova T.A., Boguslavskii V.N. (2008). Economic behavior of taxpayers in modern Russia: The formation of tax 
honesty. Prostranstvo ekonomiki=Terra Economicus, 2, 66–73 (in Russian).

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Mikhail K. Malyshev – Junior Researcher,  Vologda Research Center, Russian Academy of Sciences 
(56A, Gorky Street, Vologda, 160014, Russian Federation; e-mail: mmk1995@mail.ru)



89ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

DOI: 10.15838/ptd.2023.2.124.7
УДК 316.342.6 | ББК 60.54
© Воробьева И.Н.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ИРИНА НИКОЛАЕВНА ВОРОБЬЕВА
Череповецкий государственный университет

Череповец, Российская Федерация

e-mail: vorobyova-i-n@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-5970-051X; ResearcherID: AAX-4496-2021

Воробьева И.Н. (2023). Факторы формирования территориальной идентичности населения: 
социологический анализ // Проблемы развития территории. Т. 27. № 2. С. 89–109.
DOI: 10.15838/ptd.2023.2.124.7

Vorobeva I.N. (2023). Factors in the formation of the population’s territorial identity: A sociological 
analysis. Problems of Territory’s Development, 27(2), 89–109. DOI: 10.15838/ptd.2023.2.124.7

Для цитирования:

For citation:

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ

Территориальная идентичность населения является нематериальным активом развития го-
рода, потому что выступает фактором удержания жителей в родном регионе и ресурсом соци-
альной активности в практиках преобразования городского пространства. Цель заключается 
в выявлении наиболее значимых факторов городской среды, которые влияют на уровень тер-
риториальной идентичности населения. Территориальная идентичность рассматривается 
через индикаторы эмоционального отношения к городу, миграционных настроений, уста-
новок и практик социального участия в развитии городского пространства. Новизна работы 
состоит в применении авторской методики измерения уровня территориальной идентично-
сти, а также дисперсионного анализа для определения факторов ее формирования. Значимым 
аспектом выступает сравнительный анализ ответов учащихся школ и взрослого населения. 
Эмпирическую базу исследования сформировали результаты опроса населения города Череповца
старше 18 лет и опроса учащихся 9–11 классов школ города Череповца. Выявлено, что 67% уча-
щихся 9–11 классов и 71% населения позитивно отзываются о родном городе. Однако только 
23% учащихся собираются в нем работать после получения образования, а доля всего населения, 
которое хочет, чтобы дети и внуки остались жить в городе, составляет 39%. Дисперсионный 
анализ взаимосвязи уровня территориальной идентичности и оценок параметров городской 
среды показал, что наиболее значимо на уровень территориальной идентичности взрослого
населения влияют удовлетворенность городской инфраструктурой, культурным досугом и систе-
мой здравоохранения; школьников – оценки города как места для проведения культурного до-
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Постановка
проблемы
Важным нематериальным активом раз-

вития города, региона является террито-
риальная идентичность населения. В усло-
виях высокой миграционной активности 
наиболее прогрессивных слоев населения, 
особенно молодежи в период реализации 
образовательных стратегий, территориаль-
ная идентичность становится фактором их 
удержания в родном регионе. С другой сто-
роны, высокий уровень территориальной 
идентичности, который выражается в эмо-
циональной привязанности, представляет 
собой фактор социальной активности насе-
ления, высокого уровня развитости практик 
социального участия. Именно поэтому акту-
альна проблема изучения уровня террито-
риальной идентичности населения, особен-
но в поколенном аспекте, а также выявления 
факторов ее формирования.

Теоретические основы
исследования
В современных социологических иссле-

дованиях категория «территориальная иден-
тичность» используется наряду с категори-
ями «региональная идентичность», «город-
ская идентичность», реже «локальная» и 
«местная». При изучении территориальной 
идентичности, как правило, отталкиваются 
от более общего социально-психологиче-
ского феномена «социальная идентичность», 
которая представляет собой осознание при-
надлежности к социальным группам, к со-
обществу. Данный феномен наиболее кон-
цептуально разобран в трудах Г. Тэджфела 
(Tajfel, 1978). Е.В. Еремина отмечает следу-
ющие характеристики социальной идентич-
ности: «Совокупность представлений чело-
века о своем месте в обществе, ценностях и 

поведенческих моделях, которые утвержда-
ются на основании соотнесения себя с обще-
ственно значимыми культурными ориенти-
рами и ролевыми функциями в социальной 
среде» (Еремина, 2014, с. 149). Основная со-
ставляющая гражданской, профессиональ-
ной, территориальной идентичности за-
ключается именно в осознании принадлеж-
ности (к гражданам данного государства, 
профессиональной группе, к территори-
альному сообществу), вопрос только в том, 
что является объектом идентификации. 
Принадлежность обусловливает схожие со-
циальные качества и реакции на опреде-
ленные стимулы, способность демонстри-
ровать сплоченность и способность к само-
организации (Воробьев и др., 2022).

На наш взгляд, наиболее однозначное 
толкование категории территориальной 
идентичности населения дает К.С. Тумакова: 
«Состояние соотнесения личности с регио-
ном, региональным сообществом и опреде-
ленными социальными группами, вызыва-
ющее желание и потребность участвовать в 
региональных взаимодействиях, связывать 
свое настоящее и будущее с развитием дан-
ного региона» (Тумакова, 2010, с. 70–71). 
Таким образом, территориальная идентич-
ность является продуктом соотнесения как 
с регионом проживания, так и с региональ-
ным сообществом.

Территориальная идентичность населе-
ния состоит из двух основных компонентов. 
Наиболее отчетливо в трудах большинства 
ученых прослеживается эмоциональная со-
ставляющая, «сильная эмоциональная связь 
с определенными местами или окружающей 
средой» (Peng et al., 2020). В последнее вре-
мя все чаще акцент ставится на деятельност-
ный компонент, социальные практики на-
селения (Banini, 2021). Поведенческий ком-

суга и получения образования. Обнаружен разрыв между причинами миграционных установок, 
декларируемых школьниками, и параметрами, выявленными при анализе. В открытых вопросах 
причиной отъезда школьники чаще всего обозначают «нет перспектив, возможностей для само-
реализации». Данный факт позволяет выстроить гипотезу стереотипного формирования от-
ношения к городу у школьников референтными группами, такими как учителя, родители.

Территориальная идентичность населения, школьники, неформальное социальное участие, 
факторы развития города.
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понент, практики социального участия за-
частую априори рассматриваются как часть 
территориальной идентичности (Kuus, 2007; 
Prokkola et al., 2015). Через активные соци-
альные практики на локальном уровне укреп-
ляется и формируется территориальная 
идентичность (Антонова и др., 2020; Костко, 
2022; Le Dantec, DiSalvo, 2018).

Территориальная идентичность высту-
пает нематериальным активом развития 
региона (Capello, 2019), ее формирование 
способствует созданию социального капи-
тала, который является фундаментальным 
ресурсом устойчивого развития территорий 
(Basile, Cavallo, 2020). В связи с этим не вы-
зывает сомнений актуальность изучения 
факторов формирования территориальной 
идентичности у населения, то есть выявле-
ния параметров региона, дающих веские 
причины остаться в своем населенном пунк-
те и прикладывать усилия для его развития.

Одним из ключевых факторов, которые 
не всегда относят именно к параметрам го-
родской среды и социального пространства, 
является возможность участвовать в ее про-
ектировании. Сознательный аспект констру-
ирования социального пространства терри-
тории, усиление участия граждан в приня-
тии решений относительно ее настоящего и 
будущего приводит к формированию эмоци-
ональной привязанности к региону (Madsen, 
van Naerssen, 2003; Le Dantec, DiSalvo, 2018; 
Markuszewska, 2019). Привязанность к месту 
способствует продуктивности сообщества 
через практики коллективного поведения, 
а наличие множественной идентичности 
делает территорию более изменчивой, ори-
ентированной на будущее (Camagni, 2019; 
Panzera et al., 2020). Подход к управлению 
городом с активным участием широкой 
общественности рассматривается через вы-
двинутую А. Лефевром и продолженную
Д. Харви концепцию «права на город» – 
право на преобразование места жительства 
в соответствии с собственными потребно-
стями. Город становится местом самореа-
лизации индивидов, население с высоким 
уровнем территориальной идентичности 
берет на себя ответственность за место про-

живания, его территориальное благоустрой-
ство, через совместное решение проблем 
горожан и властей выражает свои запросы 
на городское пространство (Антонова и др., 
2020; Белоусов, Давыдов, 2021; Вершинина, 
2018; Скалабан, Серебрянникова, 2014; 
Терентьев, 2015). Таким образом, выравни-
ваются права всех жителей, уменьшается 
дифференциация населения при доступе как 
к общественному пространству, так и праву 
определять, как оно будет организовано.

Территориальная идентичность как вклю-
чение населения в практики по преобразо-
ванию территории имеет важный рацио-
нальный компонент, который заключается 
в знании территории, ее проблем и возмож-
ностей (Вандышев и др., 2013; Оплетина, 
Белоусова, 2021; Bianchetti, Cerruti, 2016). 
Вовлеченное в жизнь города население луч-
ше знает повседневные проблемы региона, 
полнее представляет, какие преобразова-
ния действительно требуются городу, его 
отдельным районам и дворам и какие про-
екты удовлетворяют их общим интересам 
(Кочухова, Мартьянов, 2019).

Среди факторов состояния городской 
среды, влияющих на территориальную 
идентичность, как правило, выделяют-
ся экономические и культурные факторы 
(Кочухова, Мартьянов, 2019; Шабаев и др., 
2018; De Jong et al., 2018). Ван Ланен отме-
чает, что ухудшение возможностей трудо-
устройства, комплекса услуг населению, фи-
зического ландшафта территории, сниже-
ние уровня жизни населения, экологическое 
состояние региона могут привести к нега-
тивным локальным переживаниям и сни-
жению чувства места (van Lanen, 2017). Как 
отдельный фактор территориальной иден-
тичности можно рассмотреть доступность 
и качество жилищных условий. Готовность 
устанавливать соседские доброжелательные 
связи, участвовать в локальных городских 
практиках повышается в условиях не только 
локальной идентичности, привязанности к 
городу, но и в благоприятных условиях про-
живания. Жилищный дефицит создает со-
циальную напряженность либо приводит к 
депопуляции территории (Казакова, 2017).
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Регулярный выезд из малых и средних 
городов России наиболее социально актив-
ных людей и приток мигрантов из сельской 
местности, которые стремятся удовлетво-
рить первоочередные потребности в рабо-
чих местах и более высокой, чем на преж-
нем месте жительства, зарплате, осложняют 
проблему формирования локальных город-
ских сообществ «снизу» (Богатова, Долгаева, 
2022). Для развития региона необходима 
мобилизирующая сила наиболее активных 
слоев населения.

Ю.А. Чурсина анализирует взаимосвязь 
оценок качества городской среды и мигра-
ционные установки населения, определяя 
два основных мотива миграции: «уехать 
от» и «уехать для». На миграционные уста-
новки влияют две переменные: актуальные 
проблемы населенного пункта и  ожидае-
мые перспективы жизни в другом городе. 
Мотивацией «уехать для» выступает не дис-
комфорт от существующих проблем в месте 
проживания, а ожидания по расширению 
возможностей после переезда. Мотивом 
«уехать от» служат сложности на рынке тру-
да, отсутствие работы и низкий уровень за-
работной платы. Автор выделяет культур-
ных, экономических и недовольных мигран-
тов. Для экономических мигрантов важны 
перспективы трудоустройства и повышение 
уровня жизни, для культурных – обеспечен-
ность городской среды объектами культурно-
развлекательной сферы, а также экологиче-
ский фактор. Недовольные мигранты убе-
гают от проблем существующей среды, их 
стимулирует неудовлетворенность прожи-
вания в своем населенном пункте. Если для 
крупных городов меньше важна проблема 
трудоустройства, то характерны проблема 
жилья в силу его дороговизны и экологи-
ческие проблемы. Для сельской местности 
более актуальны проблемы трудоустрой-
ства и возможности досуга. Получается, 
что жителей крупных городов не устраива-
ет качество инфраструктуры, они не удов-
летворены карьерными перспективами 
или низкой заработной платой, тогда как 
у сельских жителей вопросы качества от-
ходят на второй план, их интересует в пер-

вую очередь наличие данных параметров 
(Чурсина, 2014).

Р.В. Евстифеев формулирует модель кон-
струирования городской идентичности: раз-
витие городского сообщества, выработка со-
циального «софта» для взаимодействия друг 
с другом, формирование независимого ин-
теллектуального пространства, публичное 
выражение интересов, конкуренция и про-
движение своей повестки в поле публичной 
политики (Евстифеев, 2020).

Таким образом, территориальная иден-
тичность населения включает эмоциональ-
ный компонент (привязанность к городу и 
позитивное его оценивание) и поведенче-
ский (установки и практики участия в со-
циальном пространстве и устойчивая уста-
новка жить и работать на данной террито-
рии). Основными факторами формирования 
территориальной идентичности являются 
возможность участвовать в проектировании 
пространства, культурно-досуговые (состоя-
ние инфраструктуры, доступность объектов 
для повседневных практик) и экономиче-
ские (уровень жизни, возможность трудо-
устройства и построения карьеры) факторы.

Методы
исследования
Первой эмпирической базой исследова-

ния стали данные опроса населения города 
Череповца Вологодской области, который 
был проведен в апреле 2022 года кафед-
рой социологии и социальных технологий 
Череповецкого государственного универ-
ситета. Репрезентативность выборки обе-
спечивалась квотированием по половоз-
растным признакам в соответствии с су-
ществующей структурой населения города 
старше 18 лет – участников опроса. Объем 
выборки – 668 человек. Опрос осущест-
влялся путем интервьюирования респон-
дентов по месту жительства.

Второй эмпирической базой послужил 
опрос учащихся 9–11 классов десяти обще-
образовательных школ г. Череповца по 
формализованной анкете по месту обуче-
ния, проведенный по кластерной выборке. 
Исследование осуществлено в апреле 2022 года 
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кафедрой социологии и социальных техно-
логий Череповецкого государственного уни-
верситета в рамках гранта социальных про-
ектов Благотворительного фонда «Дорога к 
дому» «Жизненные стратегии и социальные 
ориентиры одаренных детей Череповца». 
Всего опрошено 647 человек.

Техническая обработка информации была 
произведена в программе SPSS, версия 22 
(статистический пакет для социальных наук). 
Для анализа использовались методы двумер-
ного анализа, дисперсионный анализ, корре-
ляционный анализ.

Исследование по блоку территориальной 
идентичности и блоку удовлетворенности 
факторами городской среды осуществлялось 
по единому инструментарию с целью срав-
нительного анализа уровня территориаль-
ной идентичности разных возрастных групп, 
а также сравнения факторов формирова-
ния отношения к городу у учащихся школ 
и взрослого населения. Такой подход дает 
возможность разработать дифференциро-
ванный подход к формированию террито-
риальной идентичности разных возрастных 
групп. Особенно это важно для удержания 
молодежи в период реализации образова-
тельных и трудовых стратегий, которые мо-
гут быть либо связаны с городом, либо нет. 
Сопоставление результатов возможно и в 
связи с проведением полевого этапа обо-
их исследований в один временной период 
(апрель 2022 года).

Для измерения уровня территориаль-
ной идентичности населения использова-
лась авторская методика, в которую были 
заложены эмоциональный и поведенческий 
компоненты территориальной идентичности 
населения. Респондентам задавались сле-
дующие вопросы: «Когда Вы говорите о Че-
реповце, Вы отзываетесь о нем позитивно?»,
«Порекомендовали бы Вы своим знакомым из 
другого города переехать жить в Череповец?», 
«Можете ли Вы про себя сказать: «Я стрем-
люсь сделать лучше город, в котором живу?», 
«Вы бы хотели, чтобы Ваши дети, внуки оста-
лись жить в Череповце?» (для школьников: 
«Собираетесь ли Вы после получения образо-
вания работать в Череповце?»).

Для определения уровня территориаль-
ной идентичности каждого респондента 
рассчитывался общий индекс по четырем 
частным индексам по каждому из вопросов. 
Для этого вариантам ответов присваивались 
следующие шкальные значения: «да» – 5; 
«скорее да» – 4; «затрудняюсь ответить» – 3; 
«скорее нет» – 2; «нет» – 1. Все респонден-
ты на основании индекса были распределе-
ны на пять групп: «очень низкий уровень» 
территориальной идентичности, индекс 
варьируется в интервале от 1 до 2; «низкий 
уровень» (от 2 до 2,66); «средний уровень» 
(от 2,67 до 3,33); «высокий уровень» (от 3,34 
до 4); «очень высокий уровень» (от 4,1 до 5). 
Главное преимущество этой методики за-
ключается в возможности исследовать взаи-
мосвязь уровня территориальной идентич-
ности с другими переменными. Например, 
связь территориальной идентичности с 
факторами удовлетворенности территори-
ей проживания для учащихся школ выяв-
лялась с помощью вопроса «Считаете ли Вы 
Череповец хорошим местом?» по аспектам: 
«для работы / построения профессиональ-
ной карьеры», «для получения хорошего 
образования», «для реализации себя в твор-
честве», «для построения политической/
общественной карьеры», «для сохранения 
здоровья / ведения ЗОЖ», «местом, где мож-
но интересно и насыщенно провести досуг»; 
для всего населения – с помощью вопроса 
«Насколько Вы удовлетворены аспектами 
жизни в Череповце: системой здравоохра-
нения, системой образования, городской ин-
фраструктурой, возможностью построения 
карьеры, возможностями культурного досу-
га в городе, возможностью трудоустройства, 
возможностью участия в жизни города, сво-
его района, доступностью информации о го-
роде, городских проблемах, мероприятиях?».

Результаты
исследования
Череповец является центром металлур-

гической и химической промышленности 
Вологодской области. Крупные предприятия 
формируют предложение рабочих мест на 
рынке труда и достаточно высокий уровень 
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доходов в городе. Корпоративная социаль-
ная ответственность в ПАО «Северсталь» и 
«ФосАгро» распространяется не только на 
работников предприятий, но и город в це-
лом, способствуя развитию инфраструктуры 
и социальной сферы города. Из негативных 
факторов – неблагополучная экологическая 
обстановка в Череповце. Город для своего 
развития и процветания нуждается в тру-
довых ресурсах и активном населении. Но 
из Череповца, как и большинства средних и 
малых городов России, каждый год уезжают 
и выпускники при реализации своих обра-
зовательных стратегий, и население в целом. 
Решение демографических проблем являет-
ся одной из приоритетных задач города, по-
этому определение уровня территориальной 
идентичности и факторов ее формирования 
выступает значимой практической задачей.

Отношение к городу среди населения и 
учащихся 9–11 классов неоднозначное. Эмо-

цио нальная оценка города благо приятная: 
72% населения старше 18 лет и 64% школь-
ников довольны, что живут в нем, 71% насе-
ления и 67% школьников склонны говорить 
о городе позитивно. Однако только 46% взрос-
лого населения и 26% школьников порекомен-
довали бы своим знакомым из другого города 
переехать жить в Череповец; 39% череповчан 
хотели бы, чтобы их дети, внуки остались жить 
здесь и только 23% учащихся 9–11 классов 
после получения образования хотели бы рабо-
тать в Череповце (рис. 1).

Такая ситуация типична для большин-
ства малых и средних городов России. 
Эмоциональная составляющая отношения 
к Череповцу школьников и населения в це-
лом сопоставима с оценками молодежи по 
всей Вологодской области. Так, по резуль-
татам опроса «Социокультурный портрет 
Вологодской области», осуществленного 
Вологодским научным центром РАН, 62% мо-

Рис. 1. Распределение ответов на вопросы по измерению уровня территориальной идентичности, %
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лодежи в возрасте 18–35 дали позитивные 
ответы на вопрос «Какие чувства Вы испыты-
ваете по отношению к региону проживания?». 
Миграционные установки учащихся старших 
классов в малых и средних городах России 
выглядят пугающими. Так, в ходе опроса 
в малых городах (Вязники (Владимирская 
область), Ртищево (Саратовская область), 
Сатка (Челябинская область), Камень-на-Оби 
(Алтай ский край)) и средних городах (Бузулук 
(Оренбургская область), Великие Луки (Псков-
ская область), Мичуринск (Тамбовская об-
ласть), Чистополь (Республика Татарстан)) 
в 2018 году было выявлено, что только 12% 
респондентов в средних городах и 4% в ма-
лых городах после окончания школы соби-
раются остаться в своем городе. Более трети 
выпускников в средних (38%) и почти поло-
вина (48%) в малых городах заявили, что в 
свои города больше не вернутся (Карачурина, 
Флоринская, 2019).

Поведенческие аспекты территориаль-
ной идентичности достаточно развиты. 46% 
взрослого населения и 65% школьников от-
ветили, что стремятся делать город лучше. 
Это подтверждается практиками социаль-
ного участия: 40% школьников за последние 
год-два принимали участие в благоустрой-
стве города, двора, дома, школы; 24% – в 
благотворительных акциях; 22% – в практи-
ках массовых мероприятий; 16% работали 
волонтерами. Среди всего населения 25% 
участвовали в общественных работах по ме-
сту жительства (субботники, мероприятия 
по благоустройству), 23% – в благотвори-
тельных акциях, 13% – в массовых городских 
мероприятиях, 7% работали волонтерами.

В ходе исследования был выявлен уровень 
территориальной идентичности школь ников 
и всего населения г. Череповца. Среди школь-

ников очень высокий уровень территориаль-
ной идентичности характерен только для 10%, 
тогда как среди всего населения – 17% (табл. 1). 
Больше привязаны к городу жители стар-
шего возраста: среди населения в возрас-
те старше 65 лет 27% имеют очень высокий 
уровень территориальной идентичности, 
42% – высокий, только 8% – низкий и очень 
низкий. В группе школьников очень низкий 
и низкий уровень – у 34%, 35% – имеют сред-
ний уровень и 20% – высокий. Наиболее не-
гативное отношение к городу формируется 
к 18 годам: 49% жителей в возрасте 18–24 
года имеют низкий и очень низкий уровень 
территориальной идентичности и только 
5% – высокий. Именно в этом возрасте люди 
чаще уезжают из города.

Важно было определить, какие факторы 
территориальной идентичности являются 
наиболее значимыми, почему достаточно 
позитивно отзываясь о родном городе, мо-
лодежь так решительно настроена на отъезд 
из него, а взрослые не хотят, чтобы их дети 
жили в Череповце. Взрослое население оце-
нивало удовлетворенность параметрами го-
родской среды. Больше всего жители удов-
летворены доступностью информации о го-
роде, городских проблемах (69% позитивных 
ответов); высок уровень удовлетворенности 
городской инфраструктурой (59%); немно-
го ниже – возможностью культурного досу-
га и трудоустройства (54%); возможностью
участия в жизни города удовлетворены 52% 
(рис. 2). Меньше половины удовлетворены 
возможностью построения карьеры (48%) 
и системой образования (41%). Ниже всего 
оценивают систему здравоохранения – толь-
ко 36% позитивных оценок.

Школьникам был задан вопрос «Счи-
таете ли Вы город Череповец хорошим ме-

Таблица 1. Уровень территориальной идентичности в зависимости от возраста, %

Уровень Школь-
ники 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65

и старше
Население

от 18 лет и старше
Очень низкий 19 34 23 13 17 11 6 17
Низкий 15 15 14 14 12 15 2 12
Средний 35 26 25 30 29 18 23 25
Высокий 20 20 27 30 22 30 42 29
Очень высокий 10 5 12 14 20 27 27 17
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стом для …?». Больше половины опрошен-
ных (53%) назвали Череповец хорошим 
местом для жизни в целом (рис. 3). Однако 
по каждому из факторов в отдельности пре-
валируют негативные оценки. Школьники 
оценивают город по разным параметрам 
ниже, чем взрослое население. Только 42% 
считают его местом, где можно интересно 
и насыщенно провести досуг, найти работу 
и построить карьеру; 39% – хорошим для 
получения образования и реализации себя 

в творчестве; только 30% – для построе-
ния политической и общественной карье-
ры, 24% – для сохранения здорового образа 
жизни.

Для того чтобы узнать, какие из этих фак-
торов наиболее значимы для формирования 
отношения к городу, был проведен диспер-
сионный анализ. Всем ответам респонден-
тов по уровню удовлетворенности разными 
аспектами городской жизни были присвоены 
шкальные значения от 5 до 1, как и при рас-

Рис. 2. Удовлетворенность разными аспектами городской жизни населения г. Череповца, %

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос
«Считаете ли Вы Череповец хорошим местом для…» среди школьников, %
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чете уровня территориальной идентичности, 
где 5 – «полностью удовлетворен», 1 – «пол-
ностью не удовлетворен». Согласно результа-
там дисперсионного анализа все группы по 
уровню территориальной идентичности ста-
тистически значимо различаются оценками 
удовлетворенности; уровень значимости по 
всем переменным (табл. 2) меньше 0,05. Тем 
не менее по некоторым параметрам эти раз-
личия более явные в соответствии с уровнем 
F-статистики. Наиболее значимы отличия 
по оценке удовлетворенности городской ин-
фраструктурой (F-статистика 22,43), прове-
дением культурного досуга (19,05). Именно 
они являются основными маркерами фор-
мирования территориальной идентичности 
и отношения к городу у всего населения го-
рода Череповца старше 18 лет.

Данные зависимости более наглядно 
можно продемонстрировать как с помощью 
средних при проведении дисперсионного 
анализа, так и таблиц сопряженности между 
оценками разных групп. Приведем данные 
по самым значимым маркерам территори-
альной идентичности.

Наиболее показательный маркер терри-
ториальной идентичности – это удовлетво-
ренность городской инфраструктурой. Среди 
респондентов с очень низким уровнем тер-
риториальной идентичности средний ин-
декс удовлетворенности городской инфра-
структурой, который измеряется в пределах 
от 1 до 5, составил 2,66, тогда как в группе с 
очень высоким уровнем территориальной 
идентичности – 3,84 (рис. 4). Среди всех го-
рожан старше 18 лет индекс равнялся 3,22.

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа уровня удовлетворенности сферами городской жизни 
у представителей групп разного уровня территориальной идентичности среди всего населения

Сумма 
квадратов Ст. св. Средний 

квадрат F Знач.

Инфраструктура
Между группами 116,156 4 29,039

22,426 ,000Внутри групп 858,495 663 1,295
Всего 974,651 667

Культурный досуг
Между группами 99,547 4 24,887

19,046 ,000Внутри групп 866,338 663 1,307
Всего 965,885 667

Система образования
Между группами 54,168 4 13,542

10,036 ,000Внутри групп 894,605 663 1,349
Всего 948,772 667

Построение карьеры
Между группами 52,947 4 13,237

11,005 ,000Внутри групп 797,478 663 1,203
Всего 850,425 667

Возможность трудоустройства
Между группами 62,662 4 15,666

12,265 ,000Внутри групп 846,835 663 1,277
Всего 909,497 667

Здравоохранение
Между группами 72,339 4 18,085

13,161 ,000Внутри групп 911,068 663 1,374
Всего 983,407 667

Возможность участия
Между группами 49,682 4 12,421

11,341 ,000Внутри групп 726,083 663 1,095
Всего 775,765 667

Доступность информации
Между группами 47,458 4 11,864

11,483 ,000Внутри групп 685,021 663 1,033
Всего 732,479 667
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Приведем таблицу сопряженности удов-
летворенности городской инфраструктурой 
в зависимости от уровня территориальной 
идентичности населения. Только 37% респон-
дентов с очень низким уровнем территориаль-
ной идентичности удовлетворены городской 
инфраструктурой, тогда как среди населения с 
высокими оценками по вопросам территори-
альной идентичности таких 79% (табл. 3).

Дифференциация оценок культурного до-
суга выглядит следующим образом: в группе 
респондентов с низким уровнем территори-
альной идентичности 32% дали удовлетво-
рительные ответы. В группе с очень высоким 
уровнем территориальной идентичности 
71% удовлетворительных ответов (табл. 4).

Менее чувствительным на фоне преды-
дущих двух выглядит индекс возможностей 

Рис. 4. Среднее значение оценки городской инфраструктуры
у разных групп по уровню территориальной идентичности

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос
«Насколько Вы удовлетворены городской инфраструктурой (транспорт, дороги и т. д.)?»,

в зависимости от уровня территориальной идентичности, % от всего населения

Вариант ответа Очень
низкий Низкий Средний Высокий Очень

высокий Общий

Полностью удовлетворен 4 2 5 9 24 9
Скорее удовлетворен 33 33 58 57 55 50
Скорее не удовлетворен 37 43 23 22 16 26
Не удовлетворен 19 17 9 8 1 10
Затрудняюсь ответить 7 5 6 4 5 5

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос
«Насколько Вы удовлетворены возможностями культурного досуга в городе?»,

в зависимости от уровня территориальной идентичности среди, % от всего населения

Вариант ответа Очень
низкий Низкий Средний Высокий Очень

высокий Общий

Полностью удовлетворен 6 2 8 8 22 9
Скорее удовлетворен 26 34 48 54 49 45
Скорее не удовлетворен 41 46 25 22 15 28
Не удовлетворен 20 11 11 5 3 9
Затрудняюсь ответить 7 6 8 11 12 9



99ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

И.Н. Воробьева.   Факторы формирования территориальной идентичности населения...

трудоустройства. Так, в группе с низким 
уровнем территориальной идентичности 
индекс удовлетворенности возможностью 
трудоустройства составил 2,75 (40% удов-
летворены), тогда как среди группы с очень 
высоким уровнем территориальной иден-
тичности 3,72 (64%).

Так как самой миграционно настроенной 
частью населения являются учащиеся вы-
пускных классов, мы решили в их ответах 
более детально остановиться на маркерах 
территориальной идентичности. Ответы 
при оценке города по всем параметрам ста-
тистически значимо отличаются у школьни-
ков, по-разному оценивших, насколько они 
довольны проживанием в городе (табл. 5). 
Тем не менее по некоторым параметрам эти 
различия более явные. Самая высокая оцен-
ка дана Череповцу, как месту, где можно ин-
тересно провести досуг (F-статистика 45,6), 
затем как месту для получения хорошего 
образования (39,2) и для реализации себя в 
творчестве (32,96).

Так как разброс оценок значимый (высо-
кие оценки по индикатору «доволен» и «по-

зитивно отзываюсь» и очень низкие «реко-
мендую» и «собираюсь работать в городе»), 
мы решили рассмотреть оценки по каждому 
из индикаторов. Ответы на вопрос «Вы до-
вольны тем, что живете в Череповце?» при 
оценке города по всем параметрам стати-
стически значимо отличаются у школьни-
ков, по-разному оценивших, насколько они 
довольны проживанием в городе. Так же как 
и в распределении по общему параметру тер-
риториальной идентичности, судя по уровню 
F-статистики, наиболее дифференцированы 
параметры оценки города как места, где мож-
но интересно провести досуг (42,13), затем –
для получения высшего образования (26,7)
и для реализации себя в творчестве (25,3) 
(табл. 6). Тем не менее разница в разбросе 
оценок фактора получения образования не 
настолько значима.

В группе школьников, которые очень до-
вольны, что живут в Череповце, средний ин-
декс оценки города как места, где можно 
интересно провести досуг, составил 4 балла; 
среди них 81% согласились с тем, что в городе
«можно интересно и насыщенно провести 

Таблица 5. Результаты дисперсионного анализа оценки сфер городской жизни
у школьников с разным уровнем территориальной идентичности

Сумма 
квадратов Ст. св. Средний 

квадрат F Знач.

Для построения
карьеры

Между группами 181,853 4 45,463
26,990 ,000Внутри групп 1081,411 642 1,684

Всего 1263,264 646

Для получения
хорошего образования

Между группами 220,307 4 55,077
39,202 ,000Внутри групп 901,968 642 1,405

Всего 1122,275 646

Для реализации
себя в творчестве

Между группами 216,654 4 54,163
32,960 ,000Внутри групп 1055,019 642 1,643

Всего 1271,672 646

Для построения 
общественной карьеры

Между группами 108,562 4 27,141
17,821 ,000Внутри групп 977,750 642 1,523

Всего 1086,312 646

Для сохранения здоровья
Между группами 179,160 4 44,790

26,066 ,000Внутри групп 1103,183 642 1,718
Всего 1282,343 646

Место, где можно
интересно провести досуг

Между группами 280,809 4 70,202
45,625 ,000Внутри групп 987,828 642 1,539

Всего 1268,637 646



100 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

Качество жизни и человеческий потенциал территорий

досуг» (табл. 7). В то же время среди тех, кто 
очень недоволен, что живет в Череповце, 
индекс составил 1,7, и только 12% счита-
ют, что в нем можно хорошо провести досуг. 
Отметим, что разброс данных у школьников 
существенно ярче, нежели у всего населения 
города Череповца.

При использовании дисперсионного 
анализа, когда фактором являются ответы 
на вопрос «Порекомендовали бы Вы своим 

знакомым из другого города переехать жить 
в Череповец?», при статистически значимых 
отклонениях по всем переменным (табл. 8) 
возрастает доля межгрупповой дисперсии 
по параметру оценки города как места для 
получения хорошего образования в сравне-
нии с предыдущим фактором территори-
альной идентичности. Уровень F-статистики 
по данному параметру – 32,17. Не менее 
значим фактор досуга (F-статистика 33,52). 

Таблица 6. Результаты дисперсионного анализа уровня удовлетворенности сферами городской
жизни у школьников с разными оценками по вопросу «Вы довольны тем, что живете в Череповце?»

Сумма 
квадратов Ст. св. Средний 

квадрат F Знач.

Для построения
карьеры

Между группами 129,762 4 32,440
18,374 ,000Внутри групп 1133,502 642 1,766

Всего 1263,264 646

Для получения
хорошего образования

Между группами 160,224 4 40,056
26,730 ,000Внутри групп 962,051 642 1,499

Всего 1122,275 646

Для реализации
себя в творчестве

Между группами 173,252 4 43,313
25,315 ,000Внутри групп 1098,420 642 1,711

Всего 1271,672 646

Для построения 
общественной карьеры

Между группами 73,451 4 18,363
11,639 ,000Внутри групп 1012,861 642 1,578

Всего 1086,312 646

Для сохранения здоровья
Между группами 119,432 4 29,858

16,483 ,000Внутри групп 1162,911 642 1,811
Всего 1282,343 646

Место, где можно
интересно провести досуг

Между группами 263,751 4 65,938
42,126 ,000Внутри групп 1004,886 642 1,565

Всего 1268,637 646

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы Череповец местом,
где можно интересно и насыщенно провести досуг?» в зависимости от ответа на вопрос

«Вы довольны тем, что живете в Череповце?» среди школьников, %
Я очень 
доволен,
что живу

в г. Череповце

Скорее 
доволен,
чем нет

Скорее 
недоволен

Я очень 
недоволен, 
что живу в 
Череповце

Затрудняюсь 
ответить Общий

Да 40 13 4 10 7 14
Скорее да 41 34 15 2 20 28
Скорее нет 10 37 40 25 34 32
Нет 7 11 37 61 25 20
Затрудняюсь 
ответить 2 6 4 2 14 5
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Следовательно, мы можем сделать вывод, 
что просто эмоциональная оценка города у 
школьников больше строится на параметре 
оценки инфраструктурных моментов прове-
дения досуга, тогда как при поведенческом 
аспекте рекомендации города возрастает 
значимость оценки получения образования.

78% из тех, кто стал бы рекомендовать 
город для проживания своим знакомым, со-
гласились, что город является хорошим ме-
стом для получения образования (средний 

индекс 4 балла); среди тех, кто не стал бы 
рекомендовать, таких только 21% (индекс 
2 балла; табл. 9).

Статистически значимо отличается оценка 
всех параметров города и по ответу на воп-
рос «Собираетесь ли Вы остаться работать 
в городе?». Также наиболее явно закономер-
ность выделяется по оценкам города как 
места «получения хорошего образования» 
(F-статистика 31,93) и места, «где можно ин-
тересно провести досуг» (F-статистика 24,67), 

Таблица 8. Результаты дисперсионного анализа уровня удовлетворенности сферами городской
жизни у школьников с разными оценками по вопросу «Порекомендовали бы Вы своим знакомым 

из другого города переехать жить в Череповец?»
Сумма 

квадратов Ст. св. Средний 
квадрат F Знач.

Для построения
карьеры

Между группами 113,401 4 28,350
15,829 ,000Внутри групп 1149,863 642 1,791

Всего 1263,264 646

Для получения
хорошего образования

Между группами 187,378 4 46,844
32,168 ,000Внутри групп 934,897 642 1,456

Всего 1122,275 646

Для реализации
себя в творчестве

Между группами 149,815 4 37,454
21,433 ,000Внутри групп 1121,857 642 1,747

Всего 1271,672 646

Для построения 
общественной карьеры

Между группами 92,541 4 23,135
14,946 ,000Внутри групп 993,771 642 1,548

Всего 1086,312 646

Для сохранения
здоровья

Между группами 158,367 4 39,592
22,614 ,000Внутри групп 1123,976 642 1,751

Всего 1282,343 646

Место, где можно
интересно провести досуг

Между группами 219,155 4 54,789
33,516 ,000Внутри групп 1049,481 642 1,635

Всего 1268,637 646

Таблица 9. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы Череповец
хорошим местом для получения образования?» в зависимости от ответа на вопрос

«Вы довольны тем, что живете в Череповце?» среди школьников, %

Вариант ответа Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь 
ответить Общий

Да 49 12 5 3 4 9
Скорее да 29 46 30 18 38 30
Скорее нет 18 26 43 30 20 33
Нет 4 10 16 43 6 21
Затрудняюсь 
ответить 0 7 5 7 32 8



102 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

Качество жизни и человеческий потенциал территорий

хорошего места «для построения карьеры» 
(F-статистика 22,66; табл. 10).

Закономерности взаимосвязи индикато-
ров территориальной идентичности и оценки 
элементов городской среды можно предста-
вить в виде матрицы коэффициентов корре-

ляции между индексами каждого из параме-
тров. Коэффициенты корреляции, получен-
ные при анализе, показывают наличие зна-
чимой для результатов социологических ис-
следований связи (табл. 11). Подтверждается 
наиболее тесная связь индикаторов террито-

Таблица 10. Результаты дисперсионного анализа уровня удовлетворенности
сферами городской жизни у школьников с разными оценками по вопросу

«Собираетесь ли Вы остаться работать в городе?»
Сумма 

квадратов Ст. св. Средний 
квадрат F Знач.

Для построения карьеры
Между группами 156,297 4 39,074

22,662 ,000Внутри групп 1106,967 642 1,724
Всего 1263,264 646

Для получения хорошего 
образования

Между группами 186,201 4 46,550
31,926 ,000Внутри групп 936,074 642 1,458

Всего 1122,275 646

Для реализации
себя в творчестве

Между группами 84,945 4 21,236
11,488 ,000Внутри групп 1186,727 642 1,848

Всего 1271,672 646

Для построения 
общественной карьеры

Между группами 53,832 4 13,458
8,368 ,000Внутри групп 1032,481 642 1,608

Всего 1086,312 646

Для сохранения здоровья
Между группами 143,820 4 35,955

20,275 ,000Внутри групп 1138,523 642 1,773
Всего 1282,343 646

Место, где можно 
интересно провести досуг

Между группами 169,038 4 42,260
24,673 ,000Внутри групп 1099,599 642 1,713

Всего 1268,637 646

Таблица 11. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи вопросов по индикаторам 
территориальной идентичности и оценок городской среды среди школьников

Вариант ответа Довольны Позитивно 
отзываются

Рекомендуют 
знакомым

Собираются
работать в городе

Где можно интересно 
провести досуг 0,44 0,41 0,4 0,35

Для получения 
хорошего 
образования

0,37 0,3 0,4 0,4

Для реализации себя 
в творчестве 0,36 0,36 0,34 0,25

Для сохранения 
здоровья 0,27 0,31 0,35 0,33

Для построения 
карьеры 0,29 0,27 0,29 0,34

Для построения 
общественной 
карьеры

0,25 0,24 0,26 0,22
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риальной идентичности с оценкой города как 
места, где можно интересно провести досуг 
(0,44–0,35), и слабее – для построения карье-
ры (0,29–0,34). При этом оценка города как 
места для реализации трудовой стратегии по 
сравнению с остальными параметрами более 
тесно связана с оценкой города как места для 
построения карьеры.

Рассмотрим, как школьники оценивают 
причины своей миграционной активности 
и своих ровесников. Для этого им был задан 
открытый вопрос «Некоторые люди уезжают 
из Череповца, потому что…». Основной фак-
тор, с точки зрения учащихся, – «нет пер-
спектив, возможностей для развития» (29%): 
«здесь сложно себя реализовать», «мало воз-
можностей для развития карьеры», «здесь 
мало перспектив» (рис. 5). На втором месте 
находится кластер «плохая экология» (21%): 
«чтобы не дышать грязным воздухом», «эко-
логия». И только на третьем месте – «для по-
лучения образования» (10%): «не могут по-
лучить хорошее образование», «нет инсти-
тутов с качественным образованием», «нет 
множества специальностей». Обращаем вни-
мание, что только 2% ответили «мало мест 
для досуга». Получается, что «уезжают от…»
неблагополучной экологической ситуации, 

«уезжают для...» самореализации и пер-
спектив.

Заметен разрыв оценок территориаль-
ной идентичности и декларируемых причин 
отъезда. Уровень территориальной иден-
тичности больше всего завязан на инфра-
структурных элементах, удовлетворенности 
возможностью для культуры и досуга, на 
втором месте – уровень образования, тогда 
как при ответе на открытый вопрос первым 
наиболее значимым фактором стал далеко 
не культурный аспект (он собрал всего 2% 
реплик), а устойчивое убеждение, что здесь 
«нет возможности для самореализации».

Выводы
Теоретическая значимость работы за-

ключается в концептуализации категории 
территориальной идентичности, определе-
нии взаимосвязи со смежными категориями 
социальной и гражданской идентичности, 
выявлении основных компонентов терри-
ториальной идентичности и составлении 
практических индикаторов их измерения. 
Для выявления уровня территориальной 
идентичности изучались ее эмоциональный 
и поведенческий компоненты. Они измеря-
лись через удовлетворенность проживанием 

Рис. 5. Распределение ответов на открытый вопрос
«Некоторые люди уезжают из Череповца, потому что …» по блокам, % от общего количества реплик
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в городе, отзывы о нем, желание рекомендо-
вать город своим знакомым для проживания, 
установку к преобразованию городской сре-
ды, миграционные настроения. Было уста-
новлено, что при достаточно позитивном 
отношении к городу у череповчан очень вы-
сок уровень миграционных установок, толь-
ко 39% взрослого населения хотят, чтобы их 
дети остались жить в городе, среди школь-
ников только 23% хотят остаться работать в 
городе после получения образования. Такая 
ситуация является типичной для большин-
ства малых и средних городов России.

У взрослого населения достаточно вы-
сок уровень удовлетворенности парамет-
рами городской среды, больше половины 
удовлетворены городской инфраструктурой, 
возможностью культурного досуга и трудо-
устройства, доступностью информации о го-
роде, городских проблемах, мероприятиях. 
Менее половины населения удовлетворены 
системой образования и системой здравоох-
ранения. Существенно ниже оценки города 
среди школьников: только 42% считают его 
хорошим местом, где можно интересно и 
насыщенно провести досуг, найти работу и 
построить карьеру; 39% – для получения хо-
рошего образования; 24% – для сохранения 
здорового образа жизни.

Новизна исследования состоит в приме-
нении авторской методики измерения уров-
ня территориальной идентичности, а также 
использовании дисперсионного анализа для 
выявления ее факторов. Дисперсионный 
анализ был реализован по общему интегри-
рованному показателю, а для школьников – 
и в разрезе влияния основных практических 
индикаторов ее измерения, таких как эмо-
циональная привязанность к городу, уста-
новка на реализацию своих трудовых стра-
тегий в городе в будущем. В соответствии 

с дисперсионным анализом наиболее зна-
чимыми факторами формирования терри-
ториальной идентичности населения явля-
ются удовлетворенность городской инфра-
структурой и удовлетворенность возмож-
ностями проведения культурного досуга, на 
третьем месте – уровень здравоохранения. 
Для школьников наиболее значима возмож-
ность проведения досуга и получения хо-
рошего образования. Был выявлен разрыв 
факторов формирования уровня территори-
альной идентичности и декларируемых при 
ответе на открытый вопрос причин отъезда 
из города. Наиболее часто на вопрос, поче-
му молодежь уезжает из города, звучал от-
вет «нет возможностей для самореализации 
и развития». Можно выдвинуть гипотезу о 
том, что это сформированный референтны-
ми группами (родители, учителя) стереотип. 
Следовательно, работать нужно не только с 
реальными факторами и маркерами иден-
тичности, но и с установившимися стерео-
типами.

Практическая значимость исследования 
заключается в возможности использова-
ния его результатов для приоритетных на-
правлений формирования территориальной 
идентичности, разработки молодежной по-
литики для удержания молодежи в регио-
не. Причем работа должна проводиться не 
только с самой молодежью, но и с референт-
ными группами, которые формируют у нее 
отношение к городу. Результаты исследова-
ния доведены до городских властей и актив-
но используются мэрией г. Череповца, они 
уже были представлены учителям городских 
школ, которые занимаются профориента-
ционной работой со школьниками, а также 
родителям детей, которые стали победите-
лями муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады.
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FACTORS IN THE FORMATION OF THE POPULATION’S
TERRITORIAL IDENTITY: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS
The territorial identity of the population is an intangible asset for the development of the city, 
because it acts as a factor in the retention of residents in their native region and as a resource of 
social activity in the practices of urban space transformation. The purpose is to identify the most 
signifi cant factors of the urban environment that aff ect the level of the population’s territorial identity. 
Territorial identity is considered through indicators of emotional attitudes to the city, migration 
intentions, attitudes and practices of social participation in the urban space development. The 
novelty of the work lies in the application of the author’s method of measuring the level of territorial 
identity, and the analysis of variance to determine the factors of its formation. A signifi cant aspect 
is a comparative analysis of the school students’ and adults’ answers. The empirical basis of the 
study was formed by the results of a survey of the population of Cherepovets over 18 years old and 
a survey of students of 9–11 grades of Cherepovets schools. It was found that 67% of students in 
9–11 grades and 71% of the population speak positively about their hometown. However, only 
23% of students intend to work there after graduation, and the percentage of the total population 
who want their children and grandchildren to stay in the city is 39%. The analysis of variance of 
the relationship between the level of territorial identity and assessments of urban environment 
parameters showed that satisfaction with urban infrastructure, cultural recreation and health care 
system has the most signifi cant impact on the level of territorial identity of the adult population; 
on the level of territorial identity of school students – assessment of the city as a place for cultural 
recreation and education. We found a gap between the reasons for migration attitudes declared by 
students and the parameters revealed in the analysis. In open-ended questions, students most often 
gave the reason for leaving as “no prospects, no opportunities for self-realization”. This fact allows 
us to build a hypothesis of stereotypical formation of attitudes towards the city among students by 
reference groups, such as teachers and parents.

Territorial identity of the population, school students, informal social participation, factors of city 
development.
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Актуальность статьи обосновывается тем, что в Арктической зоне РФ в течение длительно-
го периода наблюдается динамичный процесс убыли населения, усилившийся на фоне пандемии. 
Весомый вклад в него вносит отток населения. Отрицательный миграционный прирост явля-
ется угрозой для социально-экономического развития геополитически и экономически важной 
Арктической зоны РФ. Основная идея статьи заключается в том, что миграционная ситуация 
на арктических территориях имеет специфику с точки зрения направления потоков, возраст-
ного и гендерного аспектов, значимых при определении способов притяжения населения в регион.
Цель исследования состоит в выявлении особенностей миграционной ситуации в Арктической 
зоне РФ с точки зрения объемов и динамики международной и межрегиональной миграции и 
анализе их учета в приоритетах развития арктических регионов. Научная новизна связана с 
комплексным анализом миграционной ситуации в Арктической зоне в целом и по арктическим 
территориям отдельных субъектов РФ и определением согласованности специфики мигра-
ционной ситуации с приоритетами миграционной политики, закрепленными в нормативных 
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Введение
Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны РФ (АЗ РФ) находится 
в фокусе внимания по ряду объективных 
причин: на ее территории сосредоточены 
огромные природные ресурсы и перспек-
тивная для развития транспортная логи-
стика. Однако арктическая зона характери-
зуется непрерывным процессом убыли на-
селения. С 2011 по 2021 год его численность 
снизилась с 2,615 до 2,473 тыс. чел. (на 5,6%1).

Сокращение численности населения яв-
ляется одной из угроз национальной без-
опасности в Арктике2. Отметим, что числен-
ность женщин с 2011 по 2021 год снизилась 
на 5,4%, мужского – чуть меньше (на 3,9%). 
За этот же период на арктических террито-
риях удельный вес населения в трудоспо-
собном возрасте сократился на 12,6%, соот-
ветственно, доля населения старше трудо-
способного возраста выросла на 7,3%. Кроме 
того, дополнительное влияние на процесс 
депопуляции арктических территорий ока-
зала пандемия COVID-19, следствием кото-
рой стало резкое превышение в 2020 и 2021 гг.
численности умерших над численностью 

1 Численность населения учтена в границах Арктической зоны РФ, закрепленных ФЗ «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» от 13 июля 2020 г. 
№ 193-ФЗ.

2 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике до 2035 года: Указ Президента РФ 
от 5 марта 2020 г. № 164.

3 Larsen J.N. [et al.] (2014). Arctic Human Development Report. Regional Processes and Global Linkages. Copenhagen: 
Nordic Council of Ministers.

родившихся: отношение умерших к родив-
шимся составило 1,14 и 1,39 по годам соот-
ветственно (рис. 1).

Вследствие старения населения и со-
кращения численности населения в тру-
доспособном возрасте динамика рождае-
мости идет на спад. Пандемия приблизила 
демографическую тенденцию «русского 
креста» (ежегодное превышение численно-
сти умерших над численностью родивших-
ся) применительно к Арктической зоне РФ. 
Международная статистика численности 
населения показывает, что, несмотря на схо-
жие климатические условия, в зарубежной 
Арктике, как в Североамериканской, так и 
Западноевропейской ее части, количество 
жителей умеренно возрастает3 (Heleniak 
et al., 2020). Так, например, население арк-
тических территорий Исландии с 2000 по 
2019 год увеличилось с 279 до 357 тыс. чел., 
Канады – с 93 до 124 тыс. чел. (Smirnov, 2020).

Время покажет, каковы будут демогра-
фические тенденции на арктических терри-
ториях после окончательного отступления 
пандемии и ее последствий, но уже сейчас 
можно говорить о том, что преодоление де-

документах федерального уровня, а также в документах социально-экономического развития 
девяти субъектов РФ. При работе использованы общенаучные методы сравнения, синтеза и 
анализа информации, обработки и анализа статистических данных, графические методы пред-
ставления и визуализации данных. В процессе исследования выявлено, что специфика миграции 
заключается в высоком потенциале возврата населения в арктические регионы после получения 
профессионального образования, особенно мужчин в молодых возрастах. Существует сильная 
дифференциация миграционной политики по арктическим субъектам России: регионы с положи-
тельными демографическими тенденциями имеют наиболее проработанные и детализирован-
ные стратегии в части утверждения конкретных мер, призванных не только сохранить мест-
ное население, но и привлечь новых жителей на свои территории.

Миграция населения, Арктическая зона РФ, развитие регионов.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 22-78-10148 
«Мотивационные драйверы в динамике потоков человеческих ресурсов в Российской Арктике: 
тенденции, вызовы, перспективы».
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популяции в субъектах АЗ РФ за счет есте-
ственного воспроизводства представляется 
маловероятным. Основными источниками 
человеческих ресурсов являются местное 
население, не планирующее покидать Рос-
сийскую Арктику, а также мигранты. В связи 
с этим необходимо исследовать специфику, 
объем и динамику миграции в законодатель-
но утвержденных границах Арктической 
зоны РФ (т. е. миграции на уровне муници-
пальных районов субъектов РФ, которые ча-
стично входят в АЗ РФ).

Центральное ядро социально-экономи-
ческих исследований Арктики составляют 
работы, основанные на теоретическом ос-
мыслении сущности миграции и анализе 
статистики, данных переписи населения о 
его численности и перемещениях; динами-
ке, типологии и структуре миграции (Fauzer, 
Smirnov, 2020). Немаловажен и историче-
ский дискурс освоения арктических терри-
торий, а также сравнение с параметрами 
демографических процессов в зарубежной 
Арктике, что показывает, как изменялись 
управленческие подходы к освоению се-
верных и труднодоступных территорий, как 
эти подходы влияли на размещение насе-
ления. Разработка эконометрических моде-
лей и применение методов статистического 
анализа, раскрывающих взаимное влияние 
миграции и различных экономических и со-
циальных факторов, объясняют потенциал 
миграции как с позиции институтов регио-
нального развития, так и со стороны отдель-
ных социальных групп (Шеломенцев и др., 

2018; Chanysheva et al., 2021). Основываясь на 
аппарате математической статистики, иссле-
дователи выявляют воздействие миграции на 
устойчивое развитие региона, развитие рын-
ка труда, его социально- демографическую 
структуру. Анализ и оценка состояния рын-
ка труда, прогнозирование его показателей 
и изменения конъюнктуры за счет вклада 
миграций, движения трудовых ресурсов, обе-
спечения кадровой потребности в контексте 
социально-экономического развития регио-
нов (Коровкин и др., 2020) также имеют при-
кладное значение в сфере государственного 
управления (Терентьев и др., 2019).

Для изучения миграционных настро-
ений в различных социальных группах 
широко используется методологическая 
база современной социологической науки 
(Шарова, Бурцева, 2020; Потравная, 2022), 
позволяющая в практическом и приклад-
ном ключе определить способы повышения 
эффективности миграционной политики. 
Исследователи рассматривают мотивацию 
людей на переезд из Арктической зоны РФ 
преимущественно в количественной пара-
дигме социологии. С учетом нелинейности 
и сложности взаимосвязи численных пара-
метров экономического развития и показа-
телей миграции предпринимаются попыт-
ки объяснить миграционные процессы с по-
мощью качественной методологии (Замятина, 
Лярская, 2022).

Можно заключить, что исследователь-
ская база является достаточно разнообраз-
ной в плане описания и объяснения мигра-

Рис. 1. Динамика численности родившихся и умерших с 2010 по 2021 год, чел.
Источник: База данных показателей муниципальных образований.

URL: https://roosstat.gov.ru/storage/mediabank/munst.htm (дата обращения 20.12.2022).
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ции как в целом для Арктической зоны РФ, 
так и для отдельных регионов, включенных 
в ее состав. Ученые многократно подтверж-
дают, что различные социально-экономиче-
ские показатели (уровни доходов и занято-
сти, строительство жилья и др.) и показате-
ли миграции находятся во взаимосвязи, но 
взаимосвязь зачастую носит сложный не-
линейный характер и для каждого субъекта 
РФ имеет свою силу и направление, что не-
обходимо учитывать при принятии управ-
ленческих решений. В связи с этим возни-
кает вопрос о согласованности показателей 
миграции такого сложного объекта, как макро-
регион Арктической зоны РФ, и направ-
лений регулирования миграции в АЗ РФ.
В целом миграция – это один из факторов 
не только экономических, но и социальных 
преобразований; объективное социальное 
и экономическое неравенство территорий 
обусловливает выбор человека или семьи. 
Закономерно, что определенные террито-
рии страдают от выбытия населения, что 
становится риском для их экономического, 
социального развития (Nilsson, Larsen, 2020).

Цель нашего исследования заключается в 
выявлении особенностей миграционной си-
туации, характерных для Арктической зоны 
РФ, с точки зрения объемов и динамики ми-
грации в девяти субъектах РФ. Во второй 
части статьи проведен анализ направлений 
и приоритетов миграционной политики, за-

крепленных как в региональных програм-
мах по регуляции миграции, так и в основ-
ных программных федеральных документах 
по развитию Российской Арктики. Также 
сформулированы обобщающие выводы о 
согласованности управленческих мер с ми-
грационной ситуацией. Значимость работы 
состоит в том, что она показывает уровень 
конкретизации мер регулирования мигра-
ции на уровне субъектов РФ, демонстриру-
ющих различные миграционные тренды, и 
неравномерность проработанности страте-
гий в части регулирования миграции в девя-
ти субъектах РФ.

Численность населения в АЗ РФ: 
естественное воспроизводство
и миграция
В 2021 году в отличие от предшествую-

щих лет наибольший вклад в снижение чис-
ленности населения внесла именно убыль по 
естественным причинам. Обезлюживание 
арктических территорий до пандемии про-
исходило за счет миграционного оттока, 
который с течением времени показывает 
тренд на снижение (рис. 2). Можно предпо-
ложить, что низкая интенсивность миграци-
онного движения с арктических территорий 
в 2020 и 2021 гг. прежде всего связана с пан-
демией: ограничением на территориальные 
перемещения, ростом безработицы и сни-
жением производительности труда.

Рис. 2. Компоненты динамики численности населения Арктической зоны РФ с 2014 по 2021 год, чел.
Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований.

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/munst.htm (дата обращения 20.12.2022).
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Арктический макрорегион, включая пол-
ностью или частично территории девяти 
различных субъектов РФ, характеризуется 
различными тенденциями как социально-
экономического развития, так и воспроизвод-
ства населения. На арктических территориях 

Ямало-Ненецкого АО, Красноярского края, в 
Республике Саха (Якутия) и в Ненецком АО 
наблюдается положительный прирост чис-
ленности населения преимущественно за 
счет естественного прироста, в 2020 и 2021 гг. 
также растет вклад миграций (рис. 3).

Рис. 3. Субъекты АЗ РФ с положительным приростом численности населения
Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований.

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/munst.htm (дата обращения 20.12.2022).
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Вторую группу составляют регионы с от-
рицательным приростом численности насе-
ления: арктические территории Республики 
Коми, Республики Карелии, Архангельской и 

Мурманской областей (рис. 4). Наибольший 
вклад в убыль населения на арктических 
территориях миграции вносят в Республике 
Коми. В остальных субъектах этой группы 

Рис. 4. Субъекты АЗ РФ с отрицательным приростом численности населения
Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований.

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/munst.htm (дата обращения 20.12.2022).
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миграционный отток от года к году посте-
пенно снижается, особенно в годы панде-
мии, но убыль по естественным причинам 
из-за пандемии растет. В Чукотском АО чис-
ленность населения за рассматриваемый 
период существенно не изменилась, одна-
ко ранее фиксировался период масштабной 
миграционной убыли на фоне естественно-
го положительного прироста. В 2018 и 2019 гг.
наметился положительный миграционный 
прирост, но в 2020 и 2021 гг. снова начал-
ся миграционный отток, существенно пре-
вышающий естественный прирост насе-
ления. Чукотский АО – самый отдаленный 
от центра регион страны, где механиче-
ское движение населения играет особую 
роль в динамике человеческих ресурсов. 
Дискомфортные условия проживания и 
так не располагают к закреплению населе-
ния, а в период кризисов отток усиливается 
(Коломиец, 2020).

Демографические процессы внутри Рос-
сийской Арктики носят весьма неодно-
родный характер, но очевидно, что для 
всех регионов важен вклад именно ми-
грационного прироста, особенно на фоне 
естественной убыли жителей вследствие 
пандемии COVID-19 и процесса старения 
населения. Далее перейдем к рассмотре-
нию структур, объемов и динамики мигра-
ции в АЗ РФ.

Объемы и динамика
миграционных процессов
На сегодняшний день повышенный от-

ток населения характерен для Чукотского 
автономного округа, Республики Коми и 
Мурманской области. Миграционный при-
рост на 10000 чел. населения в 2021 году на 
этих территориях отрицательный: -239, -94 
и -49 человек соответственно, если рассма-
тривать международную и межрегиональную 
миграцию (рис. 5). Существенная миграци-
онная убыль наблюдается в Архангельской и 
Мурманской областях – субъектов, обеспечи-
вающих половину всей численности населе-
ния АЗ РФ.

В общей структуре миграционных пере-
мещений в Арктической зоне РФ основное 
место занимает именно межрегиональная ми-
грация. Согласно данным Росстата, в 2021 году 
общая численность внутрирегиональных ми-
грантов на арктических территориях субъ-
ектов АЗ РФ составила 36,8 тыс. чел.; чис-
ленность переехавших из Арктики в другие 
регионы России составила 66,2 тыс. чел. Еще 
5 тыс. чел. были задействованы в междуна-
родных перемещениях с арктических терри-
торий и 13 тыс. чел. – на арктические терри-
тории в рамках международной миграции. 
Для потоков межрегиональной миграции 
характерно превышение числа выбывших 
над прибывшими, а для международной ми-

Рис. 5. Численность населения и миграционный прирост на 10000 чел. населения в 2021 году
(международная и межрегиональная миграция), чел.

Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований.
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/munst.htm (дата обращения 20.12.2022).



117ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

Е.А. Хотеева, И.С. Степусь.   Миграция населения в Российской Арктике в статистических оценках...

грации превышение количества прибывших 
над выбывшими более чем в два раза.

На протяжении последнего десяти-
летия численность выбывших постоян-
но превышает численность прибывших в 
Арктическую зону РФ. В 2021 году в общем 
потоке выбывших 61,3% пришлось на выезд 
в другие регионы, 4,7% – в другие государ-
ства. В структуре прибывших 12,7% – между-
народная миграция, 54,1% – приезжающие 
из других регионов. Объем притока прибы-
вающих не восполняет отток, что также спо-
собствует депопуляции арктических терри-
торий за счет механического передвижения 
населения.

Если анализировать половозрастную 
струк туру выбывших и прибывших на аркти-
ческие территории субъектов АЗ РФ в 2021 
году, видно, что среди прибывших доля мо-
лодежи составляет 43,7%, представителей 
пенсионного возраста – 17,3%; среди выбыв-
ших доля молодежи ниже – 38,6%, а предста-

вителей пенсионного возраста выше – 22,7%. 
Следовательно, миграционный приток проис-
ходит за счет молодого поколения. Также при-
мечательно то, что среди выбывших доля вы-
пускников школ (15–19 лет) составляет 10,5%, 
а среди прибывших почти четверть – моло-
дежь возраста выпускников системы профес-
сионального образования (24–29 лет). То есть 
миграционная подвижность характерна для 
молодежных возрастов: ищущих работу, воз-
вращающихся после окончания обучения в 
свои регионы, а также по личным семейным 
планам (Шеломенцев и др., 2018). Другими 
словами, наблюдается потенциал миграцион-
ного притока именно за счет молодого поко-
ления (Fauzer, Smirnov, 2020).

Отмечая гендерный аспект, необходи-
мо сказать, что в молодых возрастах среди 
прибывших преобладают мужчины, а среди 
выбывших после 50 лет – женщины (рис. 6).
Ресурсодобывающий характер экономики 
арктических территорий, суровые клима-

Рис. 6. Половозрастная структура выбывших и прибывших в целом по Арктической зоне РФ
в 2021 году (межрегиональная и международная миграция), чел.
Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований.

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/munst.htm (дата обращения 20.12.2022).
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тические условия не только для жизни, но и 
осуществления трудовой деятельности спо-
собствуют лучшей закрепляемости на севере 
преимущественно мужчин. Усиление воен-
ного присутствия в Арктике, создание и рас-
ширение военной инфраструктуры ожидае-
мо будет способствовать притоку в Артику 
по большей части мужчин. Переезд женщин 
в Арктику будет скорее обусловлен создани-
ем супружеских пар с мужчинами, чей про-
фессиональный путь связан с экономикой 
арктического региона. Женщины в ходе ми-
грации из Арктической зоны РФ руковод-
ствуются стремлением переехать в регионы 
с более разнообразной, чем в арктических 
населенных пунктах, социальной и культур-
ной инфраструктурой.

В субъектах с отрицательным миграци-
онным приростом заметен потенциал при-
тока молодых (рис. 7). На пике трудоспособ-
ного возраста молодежь все же устремляется 
в регионы с ресурсодобывающей экономи-
кой с целью заработка, получения профес-
сионального опыта, достижения материаль-
ного благополучия. Данные статистики по-
казывают положительное сальдо межрегио-
нальной миграции выпускников с высшим 
образованием на арктические территории, 

что служит подтверждением потенциала 
миграции как источника восполнения дефи-
цита в кадрах (Степусь, Симакова, 2018).

Таким образом, определим ключевые 
особенности текущей миграционной ситуа-
ции в Арктической зоне РФ:

 – в целом для АЗ РФ характерно сни-
жение численности населения, старение 
населения, отрицательный миграционный 
прирост;

 – существенное негативное влияние на 
депопуляцию арктических территорий ока-
зала пандемия COVID-19;

 – основное место в структуре перемеще-
ний занимает межрегиональная миграция:
с арктических территорий люди переезжают 
в другие регионы России, а для восполнения 
ресурсов задействованы международные 
мигранты, приток которых существенно 
превышает отток (Sokolova, 2016);

 – большое количество молодых людей 
уезжает из АЗ РФ с целью получения про-
фессионального образования;

 – существует высокий потенциал привле-
чения молодежи и ее возращения после учеб-
ной миграции (среди приезжающей молоде-
жи преобладают мужчины; среди выезжаю-
щих пенсионеров преобладают женщины).

Рис. 7. Удельный вес молодежи (в возрасте 16–35 лет) и пенсионеров
(в возрасте от 50 лет и старше для женщин и от 55 лет и старше для мужчин) в общей численности 

прибывших и выбывших (межрегиональная и международная миграция) в 2021 году, %
Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований.

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/munst.htm (дата обращения 20.12.2022).

34,3
38,7

43,3 42,5

32,3 31,7
35,6

51,2

Чукотский 
автономный 

округ

Республика 
Коми

Мурманская 
область

Архангельская 
область

Прибывшие Выбывшие

18,7
20,7 20,6 20,7

22,5

27,3 27,1

14,4

Чукотский 
автономный 

округ

Республика 
Коми

Мурманская 
область

Архангельская 
область

Прибывшие Выбывшие

Молодежь Пенсионеры



119ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

Е.А. Хотеева, И.С. Степусь.   Миграция населения в Российской Арктике в статистических оценках...

Далее проведем анализ согласованности 
выявленной миграционной ситуации и за-
ложенных направлений регулирования ми-
грации в документах социально-экономиче-
ского развития субъектов АЗ РФ.

Миграция в АЗ РФ и согласованность 
с ключевыми приоритетами 
регулирования миграции
в арктических субъектах РФ
В «Концепции государственной мигра-

ционной политики Российской Федерации 
на 2019–2025 годы»4 предусмотрено, что 
«основным источником восполнения насе-
ления Российской Федерации и обеспече-
ния национальной экономики трудовыми 
ресурсами должно оставаться его естествен-
ное воспроизводство. Миграционная поли-
тика является вспомогательным средством 
для решения демографических проблем». 
Данное положение по большей части при-
менимо к регуляции международной ми-
грации, но для арктических территорий 
субъектов АЗ РФ миграционная политика 
населения представляется одним из основ-
ных действенных механизмов восполне-
ния необходимых экономике человеческих 
и трудовых ресурсов. Концепция государ-
ственной миграционной политики не затра-
гивает регуляцию миграции в отношении 
арктических территорий России, однако со-
держит весьма существенные положения о 
внутренней миграции: «учет задач по соз-
данию благоприятных условий для внутрен-
ней миграции, снижению диспропорции в 
размещении населения (включая обеспе-
чение транспортной связанности регионов, 
формирование рынка доступного жилья) и 
удовлетворению экономических, социаль-
ных, образовательных, профессиональных 
и культурных потребностей граждан при 
выработке стратегии развития регионов 
Российской Федерации, распределении фи-
нансовых средств и отборе проектов в сфере 
создания и модернизации объектов жилищ-
ной, медицинской, образовательной, транс-

4 Об утверждении Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–
2025 гг.: Указ Президента РФ от 31 декабря 2018 г. № 622.

5 Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 2035 года: Указ Прези-
дента РФ от 5 марта 2020 г. № 164.

портной и иной инфраструктуры»; «обеспе-
чение полноты, качества и доступности све-
дений о возможностях трудоустройства на 
территории Российской Федерации».

Внимание проблеме миграции уделяется 
в федеральных программных документах по 
развитию Арктики. Так, согласно Основам 
государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период 2035 года5, 
одной из ключевых задач в сфере эконо-
мического развития Арктики названо ока-
зание государственной поддержки эконо-
мически активному населению, готовому к 
переезду (переселению) в Арктическую зону 
РФ в целях осуществления трудовой деятель-
ности. В «Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 
2020 года» поставлена задача «дифферен-
цированного регулирования миграции в за-
висимости от возраста и квалификации ми-
грантов, а также усиление приживаемости 
квалифицированных кадров и снижение со-
циальных издержек внешней вахтовой ми-
грации», то есть прямая задача привлечения 
на работу квалифицированных кадров и их 
закрепляемости в Арктике.

Актуальный на сегодня программный до-
кумент «Стратегия развития Арктической 
зоны России на период до 2035 года» дает 
оценку существенного улучшения миграци-
онной ситуации: снижение миграционного 
оттока с 2014 по 2018 год на 53%. Тем не менее 
миграционный прирост в целом для аркти-
ческих территорий остается отрицательным, 
наблюдается процесс обезлюживания, и дей-
ствующая стратегия, в свою очередь, по боль-
шей части предполагает всестороннее улуч-
шение качества жизни в Арктике, что опосре-
дованно способствует как удержанию, так и 
привлечению населения. По целевым показа-
телям Стратегия развития АЗ РФ направлена 
на достижение к 2035 году положительного 
миграционного прироста. Достаточно ли су-
ществующих механизмов, чтобы обеспечить 
положительный миграционный прирост?
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Преимущества, получаемые при пере-
езде в Арктическую зону РФ, носят скорее 
инерционный характер – то есть сохрани-
лись со времен существования СССР и «на 
слуху» (например, льготы в виде «северной» 
надбавки к заработной плате, дополнитель-
ные дни к отпуску, оплата проезда к местам 
отдыха раз в два года, «ранний» выход на 
пенсию). На сегодняшний день данные меры 
не дают особого статуса и привилегирован-
ности на фоне неравенства развития реги-
онов, а скорее «сглаживают» уровень труд-
ности и дискомфортности жизни в северных 
регионах (Селин, 2016; Лаженцев, 2018).

Анализируя основные документы по раз-
витию Арктики, можно заключить, что они 
всесторонне нацелены на повышение каче-
ства жизни и сбережение уже проживающе-
го на арктических территориях населения. 
Но на фоне естественной депопуляции, уси-
лившейся в период пандемии, меры требуют 
расширения в части привлечения населения 
в Арктику и его пролонгированного закреп-
ления.

Для более детальной оценки по регио-
нам обратимся к положениям региональ-
ных программ и документов в части регу-
лирования вопросов миграции. Субъекты 
Арктической зоны РФ схожи в оценке ми-
грационной ситуации как неблагоприятной: 
фиксируется миграционный отток высоко-
квалифицированных кадров, особенно мо-
лодежи. Основными причинами этого на-
зываются неравенство в уровне заработных 
плат и уровне жизни; низкая привлекатель-
ность проживания для молодежи; снижение 
численности рабочих мест; отсутствие воз-
можностей для получения профессиональ-
ного образования; неравенство в экономи-
ческом и социальном развитии территорий 
(провинциальное положение, удаленность 
территорий). Также подчеркиваются ри-
ски миграции: в Ямало-Ненецком АО за-
мещение местных жителей вахтовиками –
угроза снижения численности населения;

6 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития северных и арктических территорий 
и поддержки коренных малочисленных народов Красноярского края до 2035 года: Распоряжение Правительства
Красноярского края от 3 февраля 2023 г. № 81-р.

7 О Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период 
до 2035 года: Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2020 г. № 1377.

в Красноярском крае международная ми-
грация из стран СНГ не столько способству-
ет улучшению качества населения, сколько 
несет потенциальные проблемы; внутри-
российская миграция ни по объему, ни по 
структуре не восполняет миграционную 
убыль постоянного населения.

В соответствии со стратегиями соци-
ально-экономического развития регионов 
можно сказать, что во всех субъектах АЗ РФ 
в качестве основы по удержанию местного 
населения выступают такие направления 
социально-экономического развития, как 
повышение качества жизни и доступности 
экономических и социальных благ и по-
вышение уровня трудоустройства населе-
ния, занятости и количества рабочих мест. 
Закономерно, что наличие мест приложения 
труда – исконно объективный фактор, влия-
ющий на размещение и расселение жителей: 
«в большинстве населенных пунктов «не ра-
ботать некому», а «работы нет», и при воз-
никновении или сохранении возможностей 
трудоустройства там, где есть относительно 
неплохо оплачиваемые рабочие места, это 
немедленно становится стимулом перетока 
необходимой рабочей силы» (Лексин, 2021, 
с. 125). В Архангельской области, Ямало-
Ненецком АО и Республике Саха (Якутия) в 
стратегиях развития отдельно отмечается 
значимость удержания молодого населения. 
Для этого декларируются содействие заня-
тости молодежи; поддержка молодых семей; 
реализация молодежных инициатив; органи-
зация досуга для молодежи и вовлечение мо-
лодежи в управленческую практику региона.

Важно отметить, что в двух субъектах РФ, 
частично входящих в арктическую зону, на 
сегодняшний день утверждены стратегии 
развития отдельно для арктических терри-
торий – в Красноярском крае6 и Республике 
Саха (Якутия)7. В Красноярском крае стра-
тегия устанавливает обеспечение комплекс-
ного подхода в развитии кадрового потен-
циала в северных и арктических террито-
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риях, включая обеспечение приоритетного 
трудоустройства местного населения при 
реализации инвестиционных проектов, при 
этом детально не раскрываются конкретные 
механизмы развития кадрового потенциа-
ла и способы привлечения населения. В на-
стоящий момент план мероприятий по ре-
ализации стратегии находится в разработ-
ке. Стратегия развития Арктической зоны 
Республики Саха (Якутия) подробно прора-
ботана как с точки зрения роста экономи-
ческого потенциала территорий, которые 

станут центрами притяжения населения, так 
и подготовки кадров для Арктики в системе 
профессионального образования и привле-
чения кадров по наиболее остро востребо-
ванным профессиям.

Проведен комплексный анализ страте-
гий развития на предмет утверждения мер 
привлечения в регионы трудовых ресурсов 
в контексте улучшения миграционной си-
туации в субъектах Арктической зоны РФ 
(табл. 1). Можно обобщить, что регионы 
с убылью населения (Республика Карелия, 

Таблица 1. Основные меры привлечения населения согласно
стратегиям социально-экономического развития субъектов АЗ РФ

Наименование 
субъекта АЗ РФ

Привлечение 
молодежи /

квалифицированных 
кадров; 

информирование 
жителей других 

регионов о рынке 
труда

Создание 
привлекательного 
образа региона

Содействие
в обеспечении 
жильем, а также 

покрытие затрат на 
переезд

и обустройство

Рост уровня з/п, 
снижение неравенства 
по уровню доходов

Рост числа (высоко-
оплачиваемых
и/или высоко-
технологичных) 
рабочих мест, 
открытие новых 
производств
и проектов

Мурманская 
область «Полярки» с первого 

дня работы и до 35 лет

Республика 
Карелия

Через развитие 
регионального рынка 
труда

Уровень 
обеспеченности 
жильем признается 
причиной низкой 
привлекательности 
рынка труда

Уровень заработных 
плат признается 
причиной низкой 
привлекательности 
рынка труда

Через инвестиции
в экономику региона

Республика 
Коми

Через создание 
привлекательного 
инвестиционного 
климата

Уровень 
обеспеченности 
жильем признается 
причиной 
миграционного оттока

Уровень занятости и 
доходов признается 
причиной 
миграционного оттока

Через инвестиции
в экономику региона

Архангельская 
область Развитие арендного 

рынка жилья
Модель через 
привлечение 
инвестиций

Через инвестиции
в экономику региона

Чукотский АО

«Арктический доктор» 
и «Арктический 
фельдшер»;
на конкретные 
проекты

Создание 
специализированного 
жилищного фонда
в системе 
образования; 
снижение степени 
износа жилищного 
фонда; инвестиции
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Республика Коми и Архангельская область) 
делают ставку на роль и значимость инве-
стиций в развитии региональной экономи-
ки и предпринимательства. Привлечение 
инвестиций и экономический подъем будут 
способствовать созданию рабочих мест, по-
вышению уровня доходов жителей, что сна-
чала поможет сохранить местное население, 
а далее – опосредованно привлечь и новые 
трудовые ресурсы. В Мурманской области 

8 Об утверждении плана мероприятий «На Севере – жить!»: Распоряжение Правительства Мурманской 
области от 23 марта 2022 г. № 74-рп.

есть свой стратегический инструмент раз-
вития территории – план мероприятий «На 
Севере – жить!»8, цель которого – преломить 
существующий миграционный отток. В нем 
показано, как целенаправленно будут ре-
шаться проблемы, связанные с ростом уров-
ня доходов молодых специалистов, обеспе-
ченностью жильем и образовательными ус-
лугами, а также повышением уровня жизни 
населения.

Ямало-
Ненецкий АО

Нуждается в системе 
привлечения 
квалифицированных 
кадров, 
ориентированной
на средне-
и долгосрочную 
перспективу

Ненецкий АО
Лишь одна из мер 
смягчения последствий 
сокращения 
потенциального числа 
работников

Республика 
Саха (Якутия)

Миграционная 
политика стимулирует 
к привлечению и 
удержанию мигрантов
с высоким 
уровнем трудовой 
квалификации, 
социальной 
адекватности

По отдельным
отраслям 
(здравоохранение, 
образование,
АПК и т. д.)

Красноярский 
край

Путем развития 
и укрепления 
конкурентных 
позиций высших 
образовательных 
учреждений края, 
предоставления 
студентам грантовой 
поддержки и 
специальных 
стипендий

По отдельным
отраслям 
(здравоохранение, 
образование,
АПК и т. д.)

Составлено по: Стратегии социально-экономического развития субъектов Арктической зоны РФ.
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Для регионов с положительным при-
ростом численности населения характерна 
более детальная проработанность и кон-
кретность стратегий в части мер по при-
влечению новых трудовых ресурсов, причем 
дифференцированно для отраслей экономи-
ки и целенаправленно для арктических тер-
риторий.

Во всех регионах подчеркивается зна-
чимость уровня заработных плат и доходов. 
Уровень заработной платы в Арктике – один 
из основных факторов «притяжения» в тру-
довой миграции, в Российской Арктике он 
выше среднероссийского (Иванова и др., 
2017). Однако многие исследования мигра-
ции показывают, что материальные стимулы 
в виде возрастающих доходов не находятся в 
прямой взаимосвязи с показателями о чис-
ленности выбывающих с арктических терри-
торий (Карцева и др., 2020). При анализе ми-
грации на уровне муниципальных районов 

видно, что в районах с наибольшей убылью 
населения выявляется существенная разни-
ца в уровне заработных плат (табл. 2).

Стимулирующая роль высокой заработ-
ной платы в Арктике падает, ей на смену 
приходят уровень качества жизни и рас-
ширение спектра и разнообразия потреби-
тельского поведения: важно развитие со-
циальной сферы, инфраструктуры (сферы 
образовательных, медицинских и досуго-
во-развивающих услуг) (Скуфьина, Баранов, 
2020; Smirnov, 2020). При переезде для лю-
дей более предпочтительны вопросы уровня 
жизни в целом. С этой точки зрения наибо-
лее проработаны те программы социально- 
экономического развития регионов, кото-
рые предполагают развитие рынка жилья, 
сферы здравоохранения и образования.

Если говорить о профессиональном обра-
зовании, то осуществляемая политика его ре-
структуризации, согласно которой сокраща-

Таблица 2. Показатели численности населения, миграционного прироста
и заработной платы по муниципальным образованиям АЗ РФ в 2021 году с наибольшими
показателями миграционной убыли (межрегиональная и международная миграция)

Наименование муниципального 
образования

Численность 
населения, чел.

Миграционный 
прирост (убыль)

на 1000 чел. населения

Средняя начисленная 
заработная плата, руб.

Отношение средняя 
начисленная 

заработная плата /
прожиточный 
минимум

Муниципальный округ
Тазовский район (ЯНАО) 4149 -21 81423 4,4

Муниципальный район
Усть-Цилемский (Республика Коми) 3672 -19 102270,3 7,4

Печенгский муниципальный округ 
(Мурманская область) 24938 -16 67441,2 4,9

Городской округ Анадырь (ЧАО) 15559 -13 145423 6,0
Воркута (Республика Коми) 71279 -11 82793,8 5,7
Усинск (Республика Коми) 42381 -9 95917,4 6,6
Ковдорский район
(Мурманская область) 17332 -8 73459,5 3,9

Чукотский муниципальный район
(Чукотский автономный округ) 3829 -8 97625,7 4,0

г. Мурманск (Мурманская область) 279064 -7 86833,9 4,7
Кандалакшский муниципальный район 
(Мурманская область) 39624 -7 63044,8 3,4

Инта (Республика Коми) 25786 -7 69155 4,7
Новодвинск (Архангельская область) 27705 -6 50376,5 3,6
г. Апатиты (Мурманская область) 52764 -6 66572 3,6
Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm 
(дата обращения 20.12.2022).
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ется сеть образовательных организаций выс-
шего образования, не соотносится с реализа-
цией целей профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров в системе професси-
онального образования и в конечном счете 
дополнительно стимулирует отток молодого 
населения, вызванный учебной миграцией.
В условиях недостаточности объемов выпусков 
системы профессионального образования по-
ток трудовой миграции – один из основных 
источников восполнения кадрового дефицита 
в Российской Арктике (Stepus et al., 2022).

Заключение
и перспектива исследования
Для Арктической зоны Российской 

Федерации в целом характерны неблагопри-
ятные демографические тенденции: пан-
демия COVID-19 существенно сказалась на 
потерях населения, остается отрицательным 
миграционный прирост. Население в мо-
лодых возрастах выбывает из Арктической 
зоны РФ в целях образовательной миграции, 
но при этом существует и высокий потен-
циал возврата в арктические регионы после 
получения образования, особенно молодых 
мужчин. Стратегия социально-экономиче-
ского развития Арктической зоны конста-
тирует снижение миграционной убыли, но 
на фоне естественной депопуляции, усилив-
шейся в период пандемии, механизмы при-
тяжения мигрантов приобретают особую 
значимость и требуют проработанности; 
меры государственной политики необхо-
димо расширять и детализировать в части 
привлечения населения в Арктику и его про-
лонгированного закрепления, с тем чтобы 
компенсировать потери.

В рамках обзора и анализа стратегий со-
циально-экономического развития регио-
нов выявлена их высокая проработанность 
и согласованность в отношении оценок ре-
гиональной демографической ситуации, 
причин миграционного оттока населения, 
подчеркивание регионального неравенства 
и труднодоступности арктических терри-
торий. В то же время наблюдается сильная 
дифференциация в осуществляемой мигра-
ционной политике арктических субъектов РФ 

и диаметрально противоположные тренды 
в динамике компонентов численности на-
селения. Следствием этого потенциально 
может стать недостижимость положитель-
ного миграционного прироста в целом по 
АЗ РФ, т. к. убыль населения в одних субъ-
ектах просто не сможет быть компенсиро-
вана приростом населения в других субъек-
тах АЗ РФ. Диссонанс и в том, что регионы 
с положительными демографическими тен-
денциями имеют наиболее проработанные 
и детализированные стратегии в части ут-
верждения конкретных мер, призванных не 
только сохранить местное население, но и 
привлечь новых жителей на свои террито-
рии. Красноярский край, Ямало-Ненецкий 
АО и Республика Саха (Якутия) дифферен-
цированно рассматривают меры исходя из 
типов миграции и уровня квалификации ка-
дров, что является их весомым преимуще-
ством. Регионы с отрицательным приростом 
населения по большей части обосновывают 
меры по привлечению инвестиций в эконо-
мику региона, то есть опосредованно через 
экономический подъем и повышение уров-
ня жизни населения прогнозируется при-
влечение новых трудовых ресурсов на рын-
ки труда (без конкретизации механизмов 
привлечения человеческих ресурсов).

Для всех субъектов, кроме Красноярского 
края и Республики Саха (Якутия), террито-
рии которых частично входят в АЗ РФ, харак-
терно недостаточно четкое формулирование 
сложившейся миграционной ситуации кон-
кретно для арктических территорий и вы-
деление мер управления миграцией на них. 
Исторический дискурс освоения территорий 
Российской Арктики показывает, что в раз-
ные времена использовались разные реше-
ния: от принудительного заселения до сти-
мулирования героизма и трудовых подвигов 
в «Советской Арктике». Неблагоприятные 
демографические тенденции сегодняшнего 
дня требуют не только дальнейших усилий 
по повышению качества жизни на данных 
территориях, но и отдельного внимания в 
программных документах к задаче привле-
чения мотивированного квалицированного 
молодого населения.
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В эпоху рыночной экономики и общества 
потребления можно говорить о привлечении 
в регионы жителей посредством материаль-
ных и социальных стимулов со стороны госу-
дарства, бизнеса, общественных институтов 
и, в конечном счете, формирования мигра-
ционных стратегий социальных групп, ос-
нованных на спектре различных ценностей 
и ценностных ориентаций. Исследования 
показывают, что финансы и доходы – это 
важный, но далеко не единственный ресурс, 
который напрямую определяет решение 
индивида и семьи. Когда речь идет о лич-
ностном развитии, профессионализации 
и квалифицированных кадрах, то вопросы 
человеческого капитала выходят на первый 
план, чем объясняется необходимость при-
влекать тех, кто рассматривает уникальные 
возможности трудоустройства на рынке тру-

да Арктической зоны РФ и имеет объектив-
ные представления о жизни в Арктике.

Этим обосновывается необходимость 
дальнейшего глубинного изучения мигра-
ции методами социологической науки: мо-
делей социального поведения в части ми-
грационных стратегий; как они устроены 
с точки зрения отдельного индивида и его 
семьи, жизненных планов и взаимосвязей с 
семьями, проживающими в других регионах 
России. Требуется проработка методологии, 
позволяющей в комбинации качественных и 
количественных методов определить глубин-
ные мотивы, причины, побуждающие людей 
осуществить переезд в Арктику, и факторы 
закрепления на арктических территориях, 
позволяющие повысить эффективность мер, 
направленных на возрастание привлекатель-
ности Российской Арктики.
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POPULATION MIGRATION IN THE RUSSIAN ARCTIC IN STATISTICAL 
ESTIMATES AND REGIONAL MANAGEMENT PRACTICE
The relevance of the article is justifi ed by the fact that in the Arctic zone of the Russian Federation 
is facing a dynamic process of population decline, intensifi ed on the background of the pandemic. A 
signifi cant contribution to this process is made by the outfl ow of the population. Negative migration 
growth is a threat to the socio-economic development of the geopolitically and economically 
important Arctic zone of the Russian Federation. The main idea of the article is that the migration 
situation in the Arctic territories is specifi c in terms of the direction of fl ows, age and gender aspects 
that are important in determining the ways of attracting the population to the region. The purpose 
of the study is to identify the features of the migration situation in the Arctic zone of the Russian 
Federation in terms of the volume and dynamics of international and interregional migration and 
to analyze their consideration in the development priorities of the Arctic regions. Scientifi c novelty 
is related to a comprehensive analysis of the migration situation in the Arctic zone as a whole and 
on the Arctic territories of individual entities of the Russian Federation and the determination of 
consistency of the migration situation specifi cs with the migration policy priorities, enshrined in 
the regulatory documents of the federal level, and in the documents of socio-economic development 
of the nine entities of the Russian Federation. General scientifi c methods of comparison, synthesis 
and analysis of information, processing and analysis of statistical data, graphical methods of data 
representation and visualization were used. During the study we revealed that the the distinctive 
feature of migration lies in the high potential of the population (especially young ag ed men) to 
return to the Arctic regions after receiving vocational education. There is a strong diff erentiation in 
migration policy across the Arctic regions of Russia: regions with positive demographic trends have 
the most developed and detailed strategies in terms of the adoption of specifi c measures designed 
not only to preserve the local population, but also to attract new residents to their territories.

Population migration, Arctic zone of the RF, regional development.
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Статья посвящена поиску оптимального инструментария для оценки эффективности реали-
зации трудового потенциала. Накопленный трудовой потенциал населения является одним из 
ключевых факторов экономического роста, инновационного развития и социального благопо-
лучия общества. Проблема ресурсосбережения и повышения эффективности реализации тру-
дового потенциала в настоящее время обусловлена рядом происходящих демографических, 
экономических, технологических изменений. Усиление роли личности человека в трудовом про-
цессе, изменение форм организации труда, увеличение значимости отдельных трудовых ка-
честв и навыков в совокупности определяют эффективность реализации трудового потенци-
ала, а значит и параметры экономического роста. Цель исследования заключается в анализе 
и систематизации существующих методических подходов к оценке эффективности реализации 
трудового потенциала региона и выявлении направлений совершенствования методического 
инструментария с учетом современных вызовов и проблем. Применялись общетеоретические 
методы анализа и обобщения. В качестве теоретической базы послужили работы отечествен-
ных и зарубежных ученых, а также нормативно-правовые документы, определяющие политику 
государства в социально-трудовой сфере. В ходе исследования выделены интегральный, стои-
мостной, резервный, социологический и программный подходы. Новизна исследования заключа-
ется в систематизации методических подходов к оценке реализации трудового потенциала в 
контексте эффективности данного процесса с расширенным представлением характеристики, 
достоинств и недостатков методов оценки. Результаты работы могут быть полезны при изу-
чении фундаментальных и прикладных проблем в сфере формирования и реализации трудового 
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Введение
Экономический рост страны и ее регио-

нов во многом определяется количествен-
ными и качественными характеристиками 
людских ресурсов, участвующих в обще-
ственном производстве. Продуктивные 
качества людей, такие как квалификация, 
знания и умения, профессиональные навы-
ки, инициативность и предприимчивость в 
совокупности с физической и психологиче-
ской дееспособностью обеспечивают дости-
жение высокого уровня технологического 
прогресса, рост благосостояния и качества 
жизни населения. Весь комплекс способно-
стей к труду в количественном и качествен-
ном выражении, который определяет воз-
можности человека участвовать в трудовой 
деятельности, в российском научном сооб-
ществе нашел отражение в понятии «трудо-
вой потенциал». Возникновение данной ка-
тегории в 80-х гг. ХХ века было обусловлено 
поиском решения проблемы совершенство-
вания всей системы формирования, разви-
тия и реализации совокупной способности 
людей к труду, а также необходимостью ана-
лиза скрытых резервов человека как субъ-
екта производства и общественной жизни 
(Косаев, 1988).

Подходы к сущности и содержанию тру-
дового потенциала так или иначе сводятся к 
выделению его количественной и качествен-
ной стороны. Трудовой потенциал с количе-
ственной точки зрения определяется чис-
ленностью трудовых ресурсов, половозраст-
ным составом, количеством отработанного 
рабочего времени. Качество трудового по-
тенциала характеризуется через состояние 

здоровья, уровень образования и професси-
ональных знаний, культурно-нравственные 
ценности и интересы, организованность и 
иные потенции, обусловливающие способ-
ность к труду.

Современные демографические тенден-
ции, которые проявляются в сокращении 
численности рабочей силы, старении насе-
ления, высоком уровне преждевременной 
смертности, обусловливают необходимость 
поиска новых резервов роста производи-
тельности труда. Особые требования к ка-
честву трудового потенциала в настоящее 
время формируются вследствие цифровой 
трансформации экономики, требующей 
определенных навыков и компетенций для 
обеспечения конкурентоспособности на 
рынке труда. Поэтому изучение механизмов 
и путей реализации потенций, заложенных 
в человеке, определяющих его способность 
к продуктивному труду, выявление причин 
их неполной реализации в современных ус-
ловиях, а также разработка направлений и 
технологий оптимизации становятся ключе-
выми научными задачами.

Цель нашего исследования состоит в изу-
чении и систематизации методических 
подходов, позволяющих осуществить оцен-
ку эффективности реализации трудово-
го потенциала на региональном уровне.
В связи с этим важно определить, что мы по-
нимаем под эффективностью реализации 
трудового потенциала региона. Решение 
этого вопроса неоднозначно и определяет-
ся прежде всего многоаспектностью поня-
тия «эффективность» (лат. «eff ectivus»), ко-
торое трактуется и как производительность, 

потенциала населения в условиях трансформации территориальных экономических систем, 
совершенствовании мониторинга социально-трудовой сферы региона, корректировке регио-
нальных и отраслевых стратегий и программ, направленных на повышение эффективности ре-
ализации трудового потенциала населения.

Трудовой потенциал, эффективность, реализация, методический инструментарий.
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и как успешность, и как результативность1.
Наиболее распространенной интерпретаци-
ей указанной экономической категории яв-
ляется сопоставление полученных результа-
тов со вложенными ресурсами и затратами, 
направленными на их получение. Согласно 
данному подходу, чем меньше ресурсов за-
трачено на достижение запланированных 
результатов, тем выше эффект (Ridley, Simon, 
1938; Pitelis, 1998). В рамках другого подхо-
да эффективность понимается как степень 
приближения к цели – чем ближе к цели, 
тем эффективнее. Схожей категорией вы-
ступает категория действенности, которая 
отражает степень достижения системой по-
ставленных целей по трем критериям: ка-
чество, количество, своевременность (Синк, 
1989). Согласно третьему подходу, эффек-
тивность трактуется как оптимальность,
т. е. состояние дел, некоторый оптимум, 
возможный при имеющихся ограничениях. 
Проблема определения эффективности за-
ключается в поиске наиболее рациональ-
ного способа достижения цели и баланса 
интересов субъектов, входящих в систему 
(Растворцева и др., 2011).

Трактовка понятия «эффективность реа-
лизации трудового потенциала» также не-
однозначна и обусловлена рядом специ-
фических свойств, присущих трудовому 
потенциалу. Прежде всего это системный 
характер, который нельзя свести исключи-
тельно к сумме знаний, умений, навыков и 
компетенций. Эмерджентное свойство тру-
дового потенциала позволяет говорить о 
том, что трудовой потенциал работника как 
система выше суммы слагающих его эле-
ментов. Созидательные качества челове-
ка дополняются способностью объединять 
все факторы производства в процесс труда.
Во-вторых, это наличие скрытых свойств, ко-
торые могут быть реализованы при опреде-
ленных условиях и которые нельзя измерить 
напрямую. Имея свои пределы, трудовой по-
тенциал определяется способностями и на-
клонностями человека (умственными, фи-
зическими, психическими), его качествами 

1 Надель-Червинская М.А., Червинский П.П. (1995). Толковый словарь иностранных слов. Общеупотреби-
тельная лексика. Ростов-на-Дону: Феникс. 608 с.

(моральными, интеллектуальными) и иными 
личностными характеристиками, порожда-
ющими склонность и возможность человека 
профессионально расти и творчески разви-
ваться (Шаталова, 2018). В-третьих, это внеш-
няя обусловленность, то есть зависимость 
формирования и реализации трудового по-
тенциала от внешних факторов и условий.

Реализация трудового потенциала пред-
ставляет собой третью фазу воспроизвод-
ственного цикла и понимается как процесс 
его использования в производстве материа ль-
ных и нематериальных благ. Формой реа-
лизации трудового потенциала служит тру-
довая активность его носителя. Синонимами 
этого понятия служат «использование», 
«функционирование», «потребление трудо-
вого потенциала». Широко применяется по-
нятие нереализованного трудового потен-
циала, то есть незадействованного, недоис-
пользуемого в экономике. Как правило, он 
включает ту часть трудового потенциала, 
которая по каким-либо причинам не реа-
лизуется (безработица, состояние здоровья, 
несоответствие навыков и компетенций по-
требностям экономики, отсутствие у челове-
ка мотивации к ведению трудовой деятель-
ности), что снижает объем трудового потен-
циала и может свидетельствовать о пробле-
ме неэффективной его реализации.

Методическая сложность оценки эффек-
тивности реализации трудового потенциала 
проявляется в анализе степени реализации 
количественной и качественной составляю-
щих трудового потенциала, в обосновании 
критериев и показателей эффективности его 
реализации на уровне отдельных субъектов 
(работник, предприятие, общество), в ана-
лизе влияющих на него внутренних и внеш-
них факторов, барьеров и возможностей.

Результаты
и обсуждение
Всю совокупность методических под-

ходов к оценке эффективности реализации 
трудового потенциала региона условно мож-
но разделить следующим образом (табл.).
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Согласно интегральному подходу, эффек-
тивность понимается как результат достиже-
ния какой-либо меры, отражающей реализа-
цию трудового потенциала. С методической 
точки зрения он представляет собой прове-

дение оценки на основе расчета интеграль-
ного индекса и последующего построения 
рейтинга регионов. Место в данном рейтин-
ге будет определять степень эффективности 
реализации трудового потенциала в том или 

Таблица. Методические подходы к оценке эффективности реализации трудового потенциала региона
Подход Сущность Содержание Достоинства/недостатки

Интегральный

Эффективность
как количественная мера 
достижения определенного 
результата

Индекс качества занятости Достоинства:
доступность и измеримость показателей, 
возможность проведения ретроспективного
и сравнительного анализа между субъектами РФ
Недостатки:
невозможность проведения оценки
на локальном уровне

Индекс развития трудового 
потенциала
Индекс эффективности реализации 
трудового потенциала
Индекс качества трудового 
потенциала

Стоимостной
Эффективность
как соотношение полученных 
результатов к затратам

Коэффициент эффективности 
трудового потенциала

Достоинства:
простота использования, сопоставимость 
показателей
Недостатки: 
сложность выделения значимости отдельных 
компонентов, определяющих эффективность 
реализации трудового потенциала

Эффективность механизмов 
реализации трудового потенциала

Резервный

Эффективность как мера
отдачи от использования 
отдельных компонентов
трудового потенциала

Безработица

Достоинства:
доступность показателей, возможность 
проведения сравнительного межрегионального 
анализа, возможность выделения причин 
недоиспользования трудового потенциала
в возрастном и гендерном аспектах
Недостатки:
cложность проведения оценки ввиду большого 
массива данных

Неполная занятость
Потенциальная рабочая сила
Неформальная занятость
Временная нетрудоспособность и 
инвалидизация
Преждевременная смертность

Ожидаемая продолжительность 
трудовой жизни

Социологический

Эффективность реализации 
трудового потенциала 
определяется через личное 
восприятие

Социологическое измерение 
реализации трудового потенциала 
через самооценку реально 
осуществляемого в процессе 
трудовой деятельности действия 
с учетом использования 
максимальных возможностей

Достоинства:
возможность оценить реализацию качественной 
составляющей трудового потенциала
Недостатки:
сложность, затратность проведения оценки
и осуществления межрегиональных сопоставлений

Программный 

Эффективность как комплексное 
понятие, сочетающее степень 
достижения целей и задач 
и соотношение полученных 
результатов затрат

Оценка эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных 
органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Достоинства:
возможность комплексной оценки 
эффективности как с точки зрения получения 
результата, так и с позиции расходования средств
Недостатки:
сложность обоснования плановых критериев 
эффективности, целевого значения общественно 
значимого результата; отсутствие учета 
региональной специфики

Мониторинг и аудит 
национальных целей и 
национальных проектов
Оценка эффективности 
государственных программ

Источник: составлено автором.
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ином регионе. Достоинствами подхода вы-
ступают доступность и количественная из-
меримость используемых показателей, что 
позволяет провести оценку как в ретроспек-
тиве, так и в сравнении с другими террито-
риями.

Использование данного метода является 
достаточно популярным, что обусловлива-
ется наличием множества подходов к пони-
манию ключевых показателей для анализа 
эффективности реализации трудового по-
тенциала. К примеру, О.А. Козлова в каче-
стве показателя эффективности реализации 
трудового потенциала предложила исполь-
зовать индекс качества занятости населения, 
который представляет собой отношение 
численности занятых в неблагоприятных 
условиях, в неформальной экономике и об-
щего числа безработных к величине эконо-
мически активного населения (Козлова и др.,
2012). Эффективность реализации трудово-
го потенциала определяется величиной дан-
ного индекса: чем он выше (приближен к 1),
тем трудовой потенциал используется эф-
фективнее. Г.В. Якшибаева предлагает индекс 
развития трудового потенциала, раскрываю-
щий базисные условия обеспечения эффек-
тивности трудовой деятельности человека. 
В качестве ключевых показателей были вы-
браны продолжительность трудоспособного 
периода жизни как проявление физического 
состояния человека в качестве работника; 
уровень образования, а также периодич-
ность переподготовки работника, способ-
ствующие повышению дееспособности 
работника; условия и вооруженность труда; 
занятость как показатель возможности ре-
ализации трудоспособности человека; уро-
вень дохода как источник воспроизводства и 
развития трудового потенциала (Якшибаева, 
2018). Данный подход был использован, не-
сколько усовершенствован и применен для 
оценки развития трудового потенциала се-
верных регионов РФ (Попова, Терентьева, 
2014). Согласно другому исследованию, ин-
декс эффективности использования трудо-
вого потенциала включает такие показатели, 
как уровень безработицы, производитель-
ность труда и покупательная способность за-

работной платы (Баймурзина, Мирзабалаева, 
2017). Как показал анализ, эффективность реа-
лизации трудового потенциала в большей сте-
пени определяется производительностью
труда.

Заслуживает внимания подход Е.А. Кор-
чак к разработке индекса качества трудового 
потенциала (Корчак, 2017). Автор группиру-
ет индикаторы, характеризующие качество 
трудового потенциала в рамках структурных 
компонентов, отражающих фор мирование 
трудового потенциала, его текущее состоя-
ние и использование. В качестве индикато-
ров, характеризующих использование тру-
дового потенциала, применяет соотношение 
среднемесячной заработной платы с величи-
ной прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, уровень безработицы, на-
пряженность на рынке труда, уровень квали-
фикации безработных граждан.

Стоимостной подход позволяет рассма-
тривать эффективность реализации трудо-
вого потенциала с позиции классического 
понимания эффективности, трактуя ее как 
характеристику, основанную на сопоставле-
нии общих результатов деятельности изуча-
емой системы с затратами, направленными 
на их достижение. В качестве примера сле-
дует отметить работу С.В. Шевченко, в ко-
торой автор предлагает использовать коэф-
фициент эффективности трудового потен-
циала, представляющий собой отношение 
величины результата (валовая добавленная 
стоимость) к объему инвестиций в трудо-
вой потенциал (средства, выделяемые на-
нимателем на формирование, поддержание 
и развитие рабочей силы). Соответственно, 
чем выше валовая добавленная стоимость, 
тем эффективнее используется трудовой по-
тенциал (Шевченко, 2014).

Руководствуясь этим подходом, Е.А. Чекма-
рева предложила метод оценки эффективно-
сти механизмов государственной политики, 
направленной на управление реализацией 
количественных и качественных сторон тру-
дового потенциала региона. В данном случае 
механизмы поддержки занятости населения 
являются формой реализации количествен-
ной составляющей трудового потенциала, 
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профессиональное обучение, переобучение и 
повышение квалификации – формами разви-
тия качества трудового потенциала. Наиболее 
эффективны те механизмы, в которых отно-
шение затрат (кассовых расходов федераль-
ного и регионального бюджета) к результату 
(численности участников программы) было 
наименьшим (Чекмарева, 2011).

Согласно резервному подходу, эффектив-
ность определяется степенью отдачи от-
дельных компонентов трудового потенциала 
в процессе трудовой деятельности. Иными 
словами, чем полнее используется трудо-
вой потенциал (здоровье, образование, ре-
сурсы рабочего времени), тем эффективнее 
его реализация. Одной из особенностей со-
временной экономики становится недоис-
пользование трудового потенциала, обуслов-
ленное социально-экономическими, медико-
демографическими и иными условиями. 
Недоиспользование трудового потенциала в 
связи с этим можно рассматривать как резерв 
(запас), который может быть использован в 
случае нивелирования влияния негативных 
факторов социально-трудовой среды.

Масштаб недоиспользования трудового 
потенциала, согласно этому подходу, опре-
деляется уровнем безработицы, неполной 
и неформальной занятостью, потерями, вы-
званными преждевременной смертностью 
населения, высокой заболеваемостью и ин-
валидизацией.

Уровень безработицы позволяет оценить 
степень недоиспользования трудового по-
тенциала на открытом рынке труда и ха-
рактеризуется долей безработных в соста-
ве рабочей силы. Гораздо сложнее оценить 
масштабы неполной занятости, вызванные 
не только экономическими причинами. 
Специалисты различают две формы про-
явления неполной занятости: видимая и 
невидимая (Облаухова, Казначеева, 2016). 
Видимая неполная занятость характеризу-
ет недостаточный объем занятости в форме 
неполного рабочего времени. Видимая не-
полная занятость может быть вызвана как 
экономическими причинами (сокращение 
производства), так и личными (состояние 
здоровья, семейное положение, получение 

образования). С точки зрения эффектив-
ности реализации трудового потенциала 
ключевое значение имеет разделение на 
неполную занятость как изначальную фор-
му найма и как результат принудительного 
сокращения рабочего времени работников 
(Облаухова, 2014). Если в случае вынуж-
денного сокращения полного рабочего дня 
можно говорить о недоиспользовании тру-
дового потенциала работника, то в случае, 
когда неполная занятость оговаривается 
трудовым договором, такая форма может 
являться способом реализации трудовых 
навыков и получения дохода, когда тради-
ционная форма занятости невозможна (по 
причине ухода за родственниками, полу-
чения образования, совмещения работы и 
рождения детей). Показателями видимой 
неполной занятости выступают категории 
лиц, находящиеся в состоянии неполной за-
нятости с точки зрения продолжительности 
рабочего времени.

Понятие невидимой неполной занято-
сти стало следствием анализа проблемы 
неэффективной реализации трудового по-
тенциала населения, занятого на условиях 
полного рабочего дня. Признаками этого 
могут быть низкие доходы, неполное ис-
пользование квалификационных возмож-
ностей, неудовлетворенность режимом 
труда и отдыха, работа не по специаль-
ности (Облаухова, 2014). Общепринятых 
комплексных методик оценки масшта-
бов невидимой неполной занятости нет. 
Косвенным показателем оценки уровня не-
удовлетворенности своим рабочим местом 
может быть наличие или активный поиск 
дополнительной работы.

Одной из особенностей российской мо-
дели занятости является значительная доля 
занятых в неформальном секторе. Ряд ис-
следований показывает, что в неформаль-
ном секторе России занято от 20 до 30% всех 
работников (Плюснина, 2005). Неформальная 
занятость сопряжена с неудовлетворитель-
ными условиями труда, его нестабильной 
оплатой, низкой социальной защищенностью 
работников, что не способствует всесто-
ронней реализации трудового потен циала.
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Основным показателем, позволяющим оце-
нить степень развития неформальной за-
нятости, является рассчитываемая Рос ста-
том доля занятых в неформальном секто-
ре от общей численности занятого насе-
ления2.

Особый резерв представляет потенци-
альная рабочая сила – незанятые лица, вы-
ражающие заинтересованность в трудовой 
деятельности, готовность приступить к ра-
боте которых ограничивается несколькими 
условиями. Данное понятие было закреп-
лено в «Резолюции о статистике трудовой 
деятельности, занятости и недоиспользова-
ния рабочей силы», принятой в рамках 19-й 
Международной конференции статистиков 
труда в 2013 году3. К категории потенци-
альной рабочей силы относится население, 
чье желание трудиться сдерживается рядом 
экономических и неэкономических факто-
ров: невозможностью найти работу по спе-
циальности в данной местности, отсутстви-
ем инфраструктуры, другими источниками 
дохода, семейными обстоятельствами, от-
сутствием опыта и соответствующей ква-
лификации, трудовой дискриминацией по 
полу или возрасту. Основу потенциальной 
рабочей силы составляют студенты дневной 
формы обучения, пенсионеры по возрасту 
и по инвалидности, лица, ведущие домохо-
зяйство (Черных, 2019).

Подобный подход к оценке недоисполь-
зования рабочей силы в американском и 
австралийском статистическом учете на-
шел отражение в концепции «косвенного 
отношения к рабочей силе» (marginal labour 
force attachment, marginally attached workers).
К этой категории относится население, ко-
торое не работает и не ищет работу, но име-
ет высокую вероятность присоединения к 
рабочей силе в ближайшем будущем: лица, 
временно уволенные или отчаявшиеся най-

2 Итоги выборочного обследования рабочей силы. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 
(дата обращения 01.10.2022).

3 Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы.
URL: https://www.gks.ru/metod/resol.pdf (дата обращения 01.01.2022).

4 Alternative Measures of Labor Underutilization for States (US Department of Labor). URL: https://www.bls.gov 
(accessed 01.02.2022); Labour Underutilisation: More than Unemployment (Australian Labour Market Statistics). 
URL: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/55 (accessed 01.02.2022).

ти работу; категории населения, встречаю-
щие различные социально-экономические 
барьеры на пути к трудоустройству (возраст, 
отсутствие необходимого образования, эт-
ническое происхождение)4.

Значительные масштабы потерь трудо-
вого потенциала вызваны также ухудше-
нием состояния здоровья трудоспособного 
населения. Заболеваемость занятого насе-
ления, следствием чего является времен-
ная нетрудоспособность и инвалидизация, 
преждевременная смертность выступают 
причинами недоиспользования трудового 
потенциала, следовательно, наносят значи-
тельный демографический, экономический 
и социальный ущерб.

Оценка потерь трудового потенциала 
вследствие временной нетрудоспособности, 
согласно одному из наиболее распростра-
ненных в России подходов, сводится к рас-
чету человеко-лет несостоявшейся трудовой 
деятельности в результате заболеваемости 
путем деления числа дней нетрудоспособ-
ности на количество календарных дней в 
году. Потери трудового потенциала в дан-
ном случае отождествляются с потерями 
рабочего времени и могут быть рассчитаны
в отношении причин нетрудоспособности, 
а также дифференцированы среди мужско-
го и женского населения. Потери трудового 
потенциала вследствие инвалидности оце-
ниваются как число человеко-лет несосто-
явшейся трудовой деятельности в связи с 
инвалидностью. Они рассчитываются как 
произведение числа инвалидов в опреде-
ленной возрастной группе и ожидаемой 
продолжительности трудовой жизни в дан-
ном возрасте и последующее суммирование 
по всем возрастным группам. Масштабы по-
терь трудового потенциала, согласно этой 
методике, также можно дифференцировать 
в зависимости от пола, возраста и при-
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чин инвалидности5. Исследование снижения 
трудо способности и производительности 
труда вследствие хронических заболеваний 
на основе субъективных оценок широко 
применяется за рубежом. С этой целью разра-
батывают специальные опросники (напри-
мер, анкета здоровья и труда HLQ, опросник 
производительности труда и нарушений ак-
тивности WPAI), которые позволяют количе-
ственно оценить не только потери рабочего 
времени из-за полного (абсентеизм) или 
частичного (презентеизм) отсутствия на ра-
бочем месте по причине болезни, но и сни-
жение общей производительности наемного 
труда и повседневной активности (Reilly et al., 
1993; Van Roĳ en et al., 1996).

Значительное место занимают иссле-
дования, посвященные оценке социально- 
экономического ущерба, вызванного смер-
тностью населения в трудоспособном воз-
расте. Потери трудового потенциала выра-
жаются показателем утраченной трудоспо-
собности, т. е. количеством лет, не дожитых 
умершим индивидом от 16 лет до конца 
трудоспособного периода. Другая вариация 
оценки утраты трудового потенциала вслед-
ствие преждевременной смертности – число 
недожитых до окончания трудоспособного 
периода лет в среднем на 1 случай смерти; 
рассчитывается путем деления всех по-
тенциальных человеко-лет жизни на число 
случаев смерти и позволяет увидеть, сколь-
ко лет потенциальной жизни уносит одна 
смерть. Кроме того, можно оценить, какой 
период трудоспособности не доработал че-
ловек из-за преждевременной смертности. 
Утраченная доля периода трудоспособности 
рассчитывается как отношение числа недо-
житых до пенсионного возраста лет к дли-
тельности периода трудоспособности6.

Для оценки масштабов социально-демо-
графических потерь вследствие утраты здо-
ровья в настоящее время за рубежом исполь-
зуется понятие глобального бремени болез-
ни. В частности, индикатор DALY (disability 

5 Методика расчета медико-социальной и экономической эффективности реализации программ, направ-
ленных на улучшение здоровья населения (на примере болезней системы кровообращения): утв. Минздрав-
соцразвития РФ 14.03.2005. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.06.2022).

6 Лещенко Я.А., Лисовцев А.А. (2011). Оценка ущерба, наносимого смертностью населения трудоспособного 
возраста: методические рекомендации. Ангарск: АГТА. 28 с.

adjusted life years) отражает потерянные 
годы жизни, утраченные из-за преждевре-
менной смертности, а также потерянные 
годы здоровой жизни вследствие нарушения 
здоровья, не приводящего к смертельному 
исходу (Murray, 1994). Под потерями трудо-
вого потенциала в данном случае понима-
ется количество лет, которое мог бы допол-
нительно отработать среднестатистический 
занятый при отсутствии преждевременной 
смертности (Najafi  et al., 2016; Oliva-Moreno 
et al., 2019).

Интегральным показателем, позволяю-
щим оценить количественные потери тру-
дового потенциала в результате взаимодей-
ствия экономических и демографических 
факторов, а также проанализировать их вли-
яние на величину и динамику пребывания 
человека на рынке труда, выступает ожида-
емая продолжительность трудовой жизни. 
Рассчитываемый методом Салливана на ос-
нове показателей повозрастной смертности 
и периодов экономической активности, дан-
ный индикатор позволяет оценить длитель-
ность периода труда в жизни человека и эко-
номической неактивности в возрастном и 
гендерном разрезе (Sullivan, 1971). Эти рас-
четы могут быть использованы для оценки 
недополученных индивидуальных и сово-
купных доходов, включая заработную плату, 
а также объема налоговых и страховых сбо-
ров. В отличие от стран Западной Европы и 
Северной Америки в Российской Федерации 
фиксируются более низкая продолжитель-
ность экономически активной жизни насе-
ления и самый непродолжительный пери-
од экономической неактивности. При этом 
потенциал роста продолжительности эко-
номически активной жизни в России свя-
зывают прежде всего со снижением смерт-
ности населения в трудоспособном возрасте 
(Денисенко, Варшавская, 2017).

Опираясь на таблицы повозрастной 
смертности, но используя показатели не 
экономической активности, а повозрастной 
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занятости, О.А. Козлова и М.Н. Макарова 
предложили методический подход к оцен-
ке предстоящей трудовой жизни населения 
региона и потерь трудового потенциала. 
Для оценки запасов трудовых лет для эко-
номически активного населения региона 
авторами предлагаются показатели средней 
ожидаемой продолжительности предсто-
ящей трудовой жизни (запас трудовых лет 
при сложившемся уровне преждевременной 
смертности), предположительной продол-
жительности трудовой жизни (запас трудо-
вых лет при отсутствии преждевременной 
смертности населения в этом возрасте), по-
тенциальной продолжительности предсто-
ящей трудовой жизни (запас лет в случае 
100% занятости населения). Уровень вовле-
ченности трудового потенциала предлагает-
ся оценивать путем соотношения средней и 
предстоящей продолжительности трудовой 
жизни. Например, согласно расчетам, уро-
вень вовлеченности трудового потенциа-
ла в Ямало-Ненецком автономном округе 
составляет 57,3%, в Свердловской области – 
54,1% (Козлова, Макарова, 2022). Такой под-
ход позволяет анализировать запасы, уро-
вень использования и потери трудового по-
тенциала.

Следует отметить, что большинство ме-
тодических подходов дает возможность 
проанализировать эффективность реализа-
ции количественной составляющей трудо-
вого потенциала. Гораздо сложнее оценить 
его качественную сторону. Значительный 
опыт по оценке уровня реализации каче-
ства трудового потенциала на основе со-
циологических методов исследования на-
коплен в Вологодском научном центре РАН. 
Разработанная его сотрудниками методи-
ка на основе оценки личного восприятия 
позволяет выявить качественные харак-
теристики занятого населения трудоспо-
собного возраста, которые в наибольшей 
степени оказываются нереализованными 
в трудовой деятельности в настоящее вре-
мя. Базовыми качественными характери-
стиками трудового потенциала выступают 
физическое и психическое здоровье, когни-
тивный и творческий потенциал, коммуни-

кабельность, культурный и нравственный 
уровень, потребность в достижении целей. 
Исследование показало, что наряду с не-
доиспользованием трудового потенциала 
ввиду неполной занятости и безработицы 
неполностью реализуется качество трудово-
го потенциала. Например, доля нереализо-
ванных творческих способностей составляла 
51%, а установки на достижение успеха были 
не реализованы на 49% (Чекмарева, 2018). 
Рассматривая динамику уровня реализации 
трудового потенциала, исследователи отме-
чают повышение уровня реализации в об-
ласти когнитивных и творческих усилий, а 
также в части социальных притязаний, что 
свидетельствует о росте творческой и зна-
ниевой составляющей в экономике России 
(Леонидова, 2022). Безусловное достоинство 
данного методического подхода заключает-
ся в возможности выявления нереализуемых 
не менее важных качественных характери-
стик трудового потенциала. Сложность его 
применения связана с достаточно высокими 
финансовыми и трудовыми затратами на 
проведение социологических исследований 
на обширной территории и последующим 
сопоставлением полученных результатов, 
что делает подход менее универсальным.

Важно отметить, что с помощью боль-
шинства приведенных выше научных подхо-
дов раскрывается преимущественно полно-
та или количественный результат реализа-
ции трудового потенциала. В данном случае 
эффективность реализации трудового по-
тенциала понимается скорее как результа-
тивность его реализации. К отдельной груп-
пе следует отнести методики в рамках про-
граммного подхода, которые используются 
в области государственного регулирования 
социально-трудовой сферы. Диагностика 
эффективности управления сферой реали-
зации трудового потенциала осуществляет-
ся в рамках следующих оценочных инстру-
ментов: оценка деятельности высших долж-
ностных лиц и органов исполнительной 
власти, оценка эффективности реализации 
государственных программ и мониторинг 
национальных проектов. Эффективность, 
согласно этому подходу, представляет собой 
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комплексное понятие, охватывающее и сте-
пень достижения целей, и соотношение по-
лученных результатов к затратам.

Методика оценки эффективности дея-
тельности высших должностных лиц субъек-
тов РФ и деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ7 включает показа-
тель ожидаемой продолжительности жизни, 
отражающий потенциал продолжительности 
периода экономической активности; уровень 
бедности и темп роста реальных денежных 
доходов, характеризующие результат вос-
производства трудового потенциала; уро-
вень образования, определяющий качество 
рабочей силы; численность занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, ко-
торая характеризует предпринимательскую 
активность населения. Эффективность в дан-
ном случае понимается как степень достиже-
ния целевого показателя в отчетном году от-
носительно его установленного значения на 
этот период: чем выше степень достижения 
в отчетном периоде в сравнении с другими 
субъектами РФ, тем выше эффективность де-
ятельности региональных органов исполни-
тельной власти8.

Сфера реализации трудового потенциала 
затронута в основных национальных про-
ектах: «Демография», «Здравоохранение», 
«Производительность труда», «Наука и уни-
верситеты», «Малое и среднее предпри-
нимательство»9. Законодательство в обла-
сти национальной проектной деятельности, 
регулирующее реализацию национальных 
проектов, предусматривает следующие ас-

7 Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. 
№ 915: Постановление РФ от 3 апреля 2021 г. № 542. URL: http://static.government.ru (дата обращения 01.09.2022).

8 Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации: Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/400181504 (дата обращения 01.09.2022).

9 Национальные проекты России. URL: https://национальныепроекты.рф/projects (дата обращения 
01.09.2022).

10 Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (с изменениями и допол-
нениями от 09.04.2022): Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288. URL: https://base.garant.ru/ 
72093040/#friends (дата обращения 25.08.2022).

11 Методические рекомендации по определению уровня достижения национальных проектов (программ) 
и федеральных проектов: Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2022 г. № П6-10797. 
URL: https://pm.center/bazaznaniy/document/metodicheskie-rekomendatsii-po-opredeleniyu-urovnya-dostizheniya 
(дата обращения 25.08.2022).

пекты оценки: оценка эффективности дея-
тельности участников национальных и фе-
деральных проектов, в т. ч. руководителей 
проектов; оценка эффективности реализа-
ции национального проекта в части дости-
жения общественно значимых результатов, 
выполнения задач, показателей, результатов 
соответствующих проектов; эффективность 
использования средств бюджетной системы 
Российской Федерации, направленных на 
реализацию национального проекта; оценка 
эффективности проектной деятельности в 
федеральных органах исполнительной вла-
сти, органах исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и Аппарате 
Правительства Российской Федерации10. При 
этом уровень достижения целей националь-
ных проектов (программ) и федеральных 
проектов определяется посредством анали-
за плановых и фактических количествен-
ных показателей, отражающих общественно 
значимый результат или задачу националь-
ного проекта. Также выполняется оценка 
кассового исполнения мероприятий проекта 
и уровня удовлетворенности населения по-
лученными результатами по итогам реали-
зации проекта11. Мониторингом достижения 
национальных целей и национальных про-
ектов с точки зрения эффективности расхо-
дования бюджета занимается счетная палата. 
Эффективность в данном случае показывает, 
обосновано ли использование федеральных 
и иных ресурсов полученными результата-
ми. Она отражает степень, в которой та или 
иная мера дает или могла бы дать результат 
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за счет использования ресурсов. Основными 
направлениями аудита эффективности вы-
ступают достижение запланированных ре-
зультатов, использование ресурсов в соот-
ветствии с планом; соотношение ресурсов 
и результатов (выявление упущенных воз-
можностей и альтернативных источников 
ресурсов), достаточность ресурсов12.

Оценка эффективности государственных 
программ имеет схожую методику и вклю-
чает в себя анализ следующих данных: сте-
пень соответствия плановых и фактических 
целевых показателей государственных про-
грамм; выполнение расходных обязательств, 
связанных с реализацией государственных 
программ; оценка деятельности исполни-
телей, отвечающих за разработку и реали-
зацию государственных программ. Общая 
оценка достижения плановых показателей 
государственной программы определяется 
через степень достижения показателя (соот-
ношение достигнутого показателя к плано-
вому), скорректированного на коэффициент 
значимости планового показателя в госпро-
грамме. Оценка кассового исполнения го-
сударственной программы осуществляется 
путем расчета соотношения объема кассо-
вых расходов к объему запланированных 
бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы. Общая оценка 
эффективности деятельности ответственно-
го исполнителя государственной програм-
мы рассчитывается как соотношение фак-
тических и плановых значений критериев 
соблюдения установленных требований по 
разработке и реализации государственных 
программ. Интегральная оценка эффектив-
ности реализации госпрограммы представ-
ляет собой сумму полученных индексов, 
скорректированных на коэффициент общей 
оценки достижения плановых значений13. 

12 Методические рекомендации по применению аудита эффективности: утв. Коллегией Счетной палаты Рос-
сийской Федерации (протокол от 28 сентября 2021 г. № 63К (1506)). URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/5d2/ykthc
11mt2zom633f9hklb38r1vinhsw.pdf (дата обращения 18.08.2022).

13 Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффек-
тивности государственных программ Российской Федерации, внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 17 июля 2019 г. № 903 (ред. от 02.11.2021) 
(дата обращения 10.10.2022).

14 Портал госпрограмм РФ. URL: https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/02 (дата обращения 
10.10.2022).

Среди основных государственных программ, 
направленных на реализацию трудового по-
тенциала, следует выделить «Содействие 
занятости населения», «Развитие здраво-
охранения», «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», «Развитие 
образования»14.

Безусловным достоинством данного под-
хода является возможность проведения 
оценки с точки зрения классического по-
нимания экономической эффективности, 
т. е. привязки полученных результатов реа-
лизации программы или проекта к затратам. 
Однако следует отметить, что перечень су-
ществующих результирующих показателей 
является недостаточным для представления 
полной картины. Как правило, в перечень 
показателей входят уровень безработицы, 
численность пострадавших при несчастных 
случаях, коэффициент роста реальной зара-
ботной платы, численность занятых в малом 
и среднем бизнесе. Важным с точки зрения 
оценки продолжительности трудовой жиз-
ни, а значит длительности и полноты реа-
лизации трудового потенциала, является 
показатель ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни, рассчитываемый в част-
ности для оценки эффективности реализа-
ции национального проекта «Демография». 
Проводится значительная работа по предо-
твращению преждевременной смертности 
населения – значимого сдерживающего 
фактора для полного раскрытия трудового 
потенциала в России. Вместе с тем суще-
ствующие государственные программы не 
учитывают такие аспекты, как недоисполь-
зование трудового потенциала вследствие 
временной нетрудоспособности, неполной 
занятости и влияния неформальной эконо-
мики. Отсутствуют показатели, характери-
зующие изменение качества трудового по-
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тенциала, например образования. Значения 
плановых показателей, особенно в отноше-
нии региональных проектов, реализуемых 
в рамках нацпроектов, не учитывают регио-
нальную специфику.

Заключение
Проведенный анализ позволил система-

тизировать существующие методические 
подходы к оценке реализации трудового 
потенциала с расширенным представлени-
ем характеристик, достоинств и недостат-
ков методов оценки. Новизной исследова-
ния можно считать попытку интеграции 
методического инструментария, предлага-
емого научным сообществом и принятого 
в сфере государственного управления со-
циально-трудовой сферой, и разработку 
предложений по его совершенствованию. 
Также элементом научной новизны служит 
анализ методического инструментария с 
точки зрения различных подходов к поня-
тию «эффективность». Важно заметить, что 
накопленный в России опыт дает возмож-
ность провести сравнительную оценку ре-
ализации трудового потенциала региона в 
территориальном, половозрастном аспекте, 
оценить успешность реализации количе-
ственных и качественных сторон трудового 
потенциала. Достаточно широк спектр ме-
тодик, позволяющих объективно оценить 
недоиспользование трудового потенциала 
по причине влияния социально-экономи-
ческих и медико-демографических факто-
ров. Вместе с тем в рамках научных под-
ходов эффективность рассматривается в 
основном с точки зрения получения (или 
недополучения) результата. В то же вре-
мя методики, принятые в управленческом 
подходе, имеют привязку результатов к за-
тратам, однако не обладают достаточным 
количеством показателей, позволяющих в 

полной мере отразить эффективность реа-
лизации трудового потенциала.

Совершенствование методического ин-
струментария, предназначенного для оцен-
ки эффективности реализации трудового 
потенциала, на наш взгляд, должно быть 
связано с анализом факторов, вызываю-
щих трансформацию территориальных эко-
номических систем и социально- трудовой 
сферы региона. Методического осмысле-
ния требует анализ роли трудового потен-
циала населения старших возрастов, зна-
чимость которого с учетом старения насе-
ления будет возрастать. Повышается также 
роль цифровых технологий, развитие и 
внедрение которых трансформирует сферу 
занятости как с позиции организации тру-
да, так и с точки зрения востребованности 
знаний и навыков. Влияние данного фак-
тора на реализацию трудового потенциала 
будет оцениваться через показатели без-
работицы, производительности и фондо-
вооруженности труда. Методического ос-
мысления с точки зрения реализации тру-
дового потенциала требует и анализ по-
следствий внедрения гибких (нестандарт-
ных) форм занятости как результата разви-
тия цифровых технологий. Немаловажным 
аспектом является учет региональных сре-
довых факторов, например природно-кли-
матических условий, характера размеще-
ния производительных сил, хозяйственной 
специализации.

Развитие методического инструмента-
рия, отвечающего современным вызовам и 
тенденциям, а также его интеграция в сферу 
государственного регулирования позволят 
усовершенствовать систему мониторинга
социально-трудовой сферы региона, скоррек-
тировать стратегии и программы, направлен-
ные на повышение эффективности реализа-
ции трудового потенциала населения.
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ASSESSING THE EFFECTIVENESS
OF THE IMPLEMENTATION OF THE LABOR POTENTIAL
OF THE REGION: METHODOLOGICAL TOOLS ANALYSIS
The article is devoted to the search for optimal assessment tools for the eff ectiveness of labor potential 
realization. The accumulated labor potential of the population is one of the key factors promoting 
economic growth, innovative development and social well-being of society. The problem of saving 
resources and increasing the effi  ciency of the implementation of labor potential is currently caused 
by a number of ongoing demographic, economic  and technological changes. Strengthening the role 
of the individual in the labor process, changing the forms of work organization, increasing the 
importance of individual labor qualities and skills in the aggregate determine the eff ectiveness of the 
labor potential implementation, and hence the parameters of economic growth. The purpose of the 
study is to analyze and systematize existing methodological approaches to assess the eff ectiveness 
of implementation of the regional labor potential and to identify areas to improve methodological 
tools, taking into account contemporary challenges and problems. General theoretical methods 
of analysis and generalization were used. The works of domestic and foreign scientists, and also 
the normative-legal documents defi ning the state policy in the social and labor sphere were used 
as the theoretical base. In the course of the study integral, cost, reserve, sociological and program 
approaches were highlighted. The novelty of the study lies in the systematization of methodological 
approaches to assessing the implementation of labor potential in the context of the eff ectiveness of 
this process with an expanded presentation of the characteristics, advantages and disadvantages 
of assessment methods. The results of the research can be useful in the study of fundamental and 
applied problems in the formation and implementation of the population’s labor potential in terms 
of territorial economic systems transformation, improving the monitoring of social and labor sphere 
of the region, the adjustment of regional and sectoral strategies and programs aimed at improving 
the implementation of the population’s labor potential.

Labor potential, effi  ciency, implementation, methodological tools.
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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».

С текущего выпуска в перечень регионов 
для мониторинга тенденций в экономике 
включаются все регионы Северо-Западного 
федерального округа. Мы будем благодар-
ны читателям за пожелания и предложе-
ния по дальнейшему развитию темы.

Согласно данным Росстата, в 2022 году1 
ВВП России сократился на 2,1% (рис. 1). В те-
чение года экономика страны пережила уси-
лившееся давление комплекса ограничений 
со стороны недружественных стран, резуль-
татами которых стали ощутимая деформа-
ция производственно-логистических цепо-
чек и снижение доходов бизнеса и населения.

Рис. 1. Динамика производства валового 
внутреннего продукта, % к предыдущему году
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Российская экономика продемонстри-
ровала способность к достаточно быстрой 
адаптации, о чем косвенно свидетельствует 
динамика индекса предпринимательской 
уверенности: в феврале 2023 года уровень 
предпринимательской уверенности в обра-
батывающей и добывающей промышлен-
ности превысил значение февраля предыду-
щего года (рис. 2).

При этом в сфере услуг в I квартале 2023 
года сохранились негативные ожидания, в 
строительстве уровень предприниматель-
ской уверенности снизился почти вдвое.

1. Производство валового продукта
Территории страны были в различной 

степени затронуты необходимостью приспо-
сабливаться к новым условиям хозяйствова-
ния, при этом Северо-Западный федераль-
ный округ (СЗФО) стал одним из наиболее 
пострадавших макрорегионов. В частности, 
в СЗФО было произведено на 1,9% меньше 

товаров и услуг в физическом объеме по ба-
зовым видам экономической деятельности, 
тогда как в целом по стране снижение выпу-
ска составило 1,3% (рис. 3). Спад производ-
ства зафиксирован в большинстве регионов 
округа, при этом наиболее негативная дина-
мика отмечена в Калининградской, Архан-
гельской и Вологодской областях. Показа-
тель вырос только в Ненецком автономном 
округе и Санкт-Петербурге.

Выпуск промышленности в РФ снизился 
на 0,6%, при этом производство продукции 
обрабатывающей индустрии сократилось на 
1,3% (табл. 1). В СЗФО зафиксирован спад 
промышленного производства на 0,9% (в 
том числе в обрабатывающей промышлен-
ности на 2%), что стало одним из худших 
результатов среди остальных округов. Сни-
жение показателя отмечено почти во всех 
регионах СЗФО, за исключением Санкт-
Петербурга и ряда сырьевых регионов.

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности, %

Рис. 3. Динамика выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности*
в 2022 году по федеральным округам и регионам СЗФО, % к предыдущему году

 * В состав базовых видов экономической деятельности входят растениеводство, животноводство, охота и предостав-
ление услуг в этих областях; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; торговля оптовая, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами; торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; 
деятельность пассажирского и грузового транспорта.
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Динамика добычи полезных ископае-
мых в стране осталась позитивной (прирост 
на 0,8%). СЗФО также продемонстрировал 
высокий на фоне остальных федеральных 
округов прирост выпуска добывающей про-
мышленности (на 4,8%). В частности, в Не-
нецком автономном округе и Республике 
Карелии, добывающих суммарно более 70% 
полезных ископаемых в СЗФО, отмечен рост 
показателя на 12,4 и 6,3% соответственно.

Результаты функционирования эконо-
мики СЗФО в изменившихся условиях хо-
зяйствования отразились на отраслевой 
динамике промышленного производства –
кратко их можно охарактеризовать как упро-
щение. В частности, в сфере добычи полез-
ных ископаемых зафиксированы рост выпу-
ска первичных энергоресурсов и снижение 
объема производства металлических руд 
(вследствие снижения производственного 
потребления металлоемкого машинострое-
ния и строительства), две трети которого до-
бывается в Мурманской области и еще треть –
в Республике Карелии (рис. 4). 

В секторе промышленности конечного 
спроса продолжился рост выпуска. Наиболее 
заметным стало увеличение производства 
отраслей легкой промышленности: одеж-
ды – на 127,1%, кожи и изделий из кожи –
на 22,2%. Отмечен прирост выпуска лекар-
ственных средств и материалов (на 16,9%), 
отчасти подкрепленный вводом в эксплуа-
тацию производственного корпуса фар-
мацевтического завода «Северная звезда»
(Ленинградская область): «Производствен-
ный корпус <…> предназначен для выпуска 
готовых лекарственных средств – инъекци-
онных растворов, глазных капель и спреев в 
годовом объеме: 140 млн уп. ампул, 13 млн уп. 
глазных капель, 10 млн уп. спреев. Объем ин-
вестиций в проект составил более 1 млрд руб.,
создано более 250 рабочих мест»2. Поми-
мо этого существенно увеличилось произ-
водство напитков (на 14%), что может быть 
связано с наращиванием выпуска импор-
тозамещающей продукции, а также с ло-
кализацией производств. Схожая ситуация 

2 Ампулы, спреи и капли – в регионе расширя-
ется фармацевтика. URL: https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/
news/51120 (дата обращения 21.03.2023).

Таблица 1. Динамика промышленного 
производства, % к соответствующему периоду 

предыдущего года*

 2021 г. 3 мес. 
2022 г.

6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г. 2022 г. Р**

Промышленное производство
РФ 106,3 105,1 101,2 100,4 99,4 -

СЗФО 105,2 102,6 99,9 97,6 99,1 7
НАО 102,4 123,9 115,6 114,2 112,3 5
СПб 106,4 98,2 97,9 94,6 103,9 19
Ком 101,7 108,5 105,9 105,0 103,3 21
Пск 105,6 95,9 97,8 100,8 98,6 49
Лен 107,9 102,9 99,3 97,6 97,1 59
Мур 105,7 110,1 106,0 97,8 95,9 68
Вол 101,0 99,4 95,6 95,6 94,4 71
Арх 100,9 97,6 98,3 99,6 94,1 72
Нов 106,8 104,4 99,2 95,2 92,7 78
Кар 101,2 97,9 95,2 93,1 91,4 80
Клн 104,3 94,0 86,6 84,2 82,4 83

Добыча полезных ископаемых
РФ 104,2 107,4 103,1 102,0 100,8 -

СЗФО 102,2 113,5 108,2 106,7 104,8 1
НАО 102,4 124,3 115,8 114,2 112,4 10
Лен 98,7 108,3 109,8 110,5 109,8 12
Ком 99,7 112,3 108,7 107,9 106,3 15
Арх 123,9 98,4 107,9 105,8 100,5 35
Пск 106,5 120,9 103,8 101,4 96,7 50
Вол 100,3 113,1 96,1 99,2 96,4 51
Кар 104,2 100,5 95,2 94,4 94,0 63
Нов 133,4 104,8 98,0 94,5 93,0 66
Мур 98,2 96,6 93,6 92,5 90,1 68
Клн 98,7 86,3 88,5 87,1 86,8 75
СПб 131,4 136,8 93,4 78,2 67,9 83

Обрабатывающие производства
РФ 107,4 104,9 100,3 99,5 98,7 -

СЗФО 105,6 101,7 98,3 95,7 98,0 7
НАО 107,6 138,7 132,1 122,5 109,6 12
СПб 105,8 99,1 98,2 94,8 105,1 19
Пск 104,4 92,2 97,7 102,6 100,5 38
Мур 110,1 121,5 113,7 99,6 98,1 58
Лен 107,5 105,2 99,8 97,9 97,3 62
Ком 107,8 100,0 98,7 97,2 94,8 67
Вол 101,9 98,2 94,0 94,4 93,5 72
Арх 97,4 98,8 97,5 99,4 92,9 76
Нов 105,7 105,8 99,5 95,1 91,8 79
Кар 99,8 96,5 94,7 91,1 88,5 81
Клн 103,1 93,5 84,4 81,9 80,5 83

* Условные обозначения: Вол – Вологодская область, Кар – Республика 
Карелия, Ком – Республика Коми, НАО – Ненецкий автономный округ, 
Арх – Архангельская область кроме Ненецкого автономного округа, Клн –
Калининградская область, Лен – Ленинградская область, Мур – Мур-
манская область, Нов – Новгородская область, Пск – Псковская область, 
СПб – Санкт-Петербург.
** Здесь и далее показан ранг соответствующего региона среди субъек-
тов Федерации по динамике показателя в январе – декабре 2022 года 
(если не оговорено иное), без учета статистической информации по До-
нецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике 
(ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
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наблюдалась в производстве прочих готовых 
изделий (прирост их выпуска составил 10,3%).

Динамика отраслей сектора промыш-
ленности промежуточного спроса была 
негативной. В частности, отмечен глубокий 
спад производства (в размере 16,3%) про-
дукции деревообрабатывающей промыш-
ленности, затронувший все специализи-
рующиеся на этой отрасли регионы СЗФО. 
Снижение выпуска кокса (на 3,1%) непо-
средственно связано со спадом выпуска ме-
таллургической индустрии Вологодской 
области, перерабатывающей металлургиче-

3 «Акрон» запустил производство кальциевой селитры в Великом Новгороде. URL: https://www.acron.ru/
press-center/press-releases/200946 (дата обращения 21.03.2023).

4 27 мая в Кингисеппе – торжественное открытие «Нового производственного корпуса» компании «Полипласт 
Северо-Запад». URL: http://www.кингисепп-сегодня.рф/news/block-15562 (дата обращения 21.03.2023).

ский кокс для собственного производствен-
ного потребления. Снизился также выпуск 
нефтепродуктов (на 4,2%), производящихся 
преимущественно в Ленинградской области.

Химическое производство сократилось 
на 0,4%, при этом определенный вклад в 
стабилизацию динамики индикатора внесло 
открытие новых производственных линий 
(например, запуск производства кальциевой 
селитры3 на заводе «Акрон» в Новгородской 
области и карбоксилатов4 на мощностях 
«Полипласт Северо-Запад» в Ленинградской 
области).

Рис. 4. Прирост объемов промышленного производства СЗФО в 2022 году, % к предыдущему году
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Отрасли сектора промышленности ин-
вестиционного спроса вследствие нару-
шения производственно-логистических це-
почек испытали наиболее болезненный 
спад производства, в частности выпуск ав-
тотранспортных средств, прицепов и по-
луприцепов сократился почти пятикратно. 
Существенно снизилось производство электро-
оборудования (на 15,5%), транспортных 
средств и оборудования (на 11,1%) и других 
отраслей машиностроения. В другой сфере 
промышленности инвестиционного спроса –
производстве неметаллических минераль-
ных стройматериалов – выпуск продукции 
увеличился на 4,8%.

Сельское хозяйство в РФ увеличило 
выпуск на 10,2% (табл. 2). В СЗФО значе-
ние индекса сельскохозяйственного про-
изводства было положительным, но более 
низким по сравнению с остальными фе-
деральными округами (100,7%). Отмечен 
прирост показателя в Ленинградской обла-
сти (на 2,7%), производящей 30% от общего 
объема сельскохозяйственной продукции 
СЗФО, а также в поставляющих суммарно 
еще 31% Вологодской и Калининградской 

областях (на 4,5 и 4,8% соответственно). 
При этом позитивная динамика в боль-
шинстве регионов во многом нивелируется 
существенным снижением показателя на 
8% в Псковской области, вклад которой в 
отгрузку сельскохозяйственной продукции 
составляет 23%.

Таблица 2. Динамика производства продукции
сельского хозяйства, % к соответствующему 

периоду предыдущего года

 2021 г. 3 мес. 
2022 г.

6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г. 2022 г. Р

РФ 99,6 105,4 107,3 110,6 110,2 -
СЗФО 99,2 95,9 97,3 100,4 100,7 8
Вол 100,7 100,9 99,3 105,4 104,8 41
Клн 99,8 107,0 106,3 106,2 104,5 43
Лен 101,2 103,4 102,5 103,1 102,7 52
НАО 125,6 97,6 98,5 100,3 101,1 61
Кар 94,5 99,8 98,6 100,7 100,5 67
Нов 91,6 86,4 88,7 93,4 100,1 69
Арх 99,6 98,5 98,9 99,1 99,0 72
Ком 98,4 96,8 97,9 96,0 97,0 75
Мур 106,5 92,1 90,8 92,2 92,7 81
Пск 97,7 76,7 82,6 89,8 92,0 83

Тренды развития промышленного и с/х производства в 2020–2024 гг., % к уровню 2008 года
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На рынке труда зафиксированы пози-
тивные изменения.

Уровень безработицы в России в IV кварта-
ле 2022 года опустился в сравнении с IV квар-
талом 2021 года на 0,6 п. п. до 3,7% (табл. 3).
В СЗФО индикатор увеличился до 3,3%, что 
обусловлено ростом уровня безработицы в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Объем заявленной в службы занятости 
страны потребности работодателей в работ-
никах вырос на 15,3%. В СЗФО динамика по-
казателя также положительная (прирост на 

13,4%). В большинстве регионов округа от-
мечено существенное увеличение индика-
тора, в частности в Ленинградской области 
заявленная потребность в работниках уве-
личилась более чем на треть, в Карелии – на 
23,1%. При этом у Республики Коми худший 
результат в стране по динамике зарегистри-
рованных вакансий (-6%).

2. Образование доходов
На стадии образования доходов боль-

шинство индикаторов демонстрируют нега-
тивную динамику.

Реальные денежные доходы россиян со-
кратились на 1,4%, жителей СЗФО – на 2,5% 
(что является худшим результатом среди 
остальных федеральных округов; табл. 4). 
Среди регионов округа лишь Новгородская 
область продемонстрировала прирост ре-
альных денежных доходов населения (на 1%).

Реальная начисленная заработная
плата в среднем по стране снизилась на 1%.
В СЗФО заработная плата уменьшилась
на 1,2%. Увеличение индикатора зафикси-
ровано только в Вологодской и Новгород-
ской областях (на 0,6 и 0,1% соответственно).
Наиболее негативная динамика зарплат
отмечена в Архангельской и Калининград-
ской областях (снижение 4,4 и 3,5% соответ-
ственно).

Реальный размер назначенных пенсий
россиян увеличился на 0,8%, в СЗФО – на 0,6%. 
Наблюдаемое снижение реального размера 
пенсий в Архангельской и Новгородской об-
ластях предположительно свидетельствует 
об отставании указанных регионов по тем-
пам индексации.

Сальдированный финансовый резуль-
тат деятельности организаций РФ с уче-
том инфляции продемонстрировал сни-
жение на 12,8%. Предприниматели СЗФО 
перенесли наибольший спад финансового 
результата в срав нении с остальными феде-
ральными округами (на 29,6%). Значимым 
фактором снижения сальдированного фи-
нансового результата в целом по округу стала 
негатив ная динамика индикатора в Санкт- 
Петербурге (где зарегистрирован спад почти 
наполовину).

Таблица 3. Динамика рынка труда,
% к соответствующему периоду предыдущего года

IV кв. 
2021 г.

I кв. 
2022 г.

II кв. 
2022 г.

III кв. 
2022 г.

IV кв. 
2022 г. Р

Уровень безработицы, % от численности занятых
РФ 4,3 4,3 4,2 4,0 3,7 -

СЗФО 3,2 3,3 3,1 3,1 3,3 3
СПб 1,5 1,5 1,6 1,4 2,1 1
Нов 3,2 3,2 3,3 3,7 2,7 11
Клн 3,7 4,5 3,3 3,2 3,2 22
Вол 3,7 3,9 3,0 3,6 3,3 31
Лен 2,9 3,2 2,6 3,0 3,3 32
Пск 4,0 4,0 4,1 4,1 3,8 48
Мур 4,7 4,5 4,9 5,2 4,5 60
Арх 6,2 6,4 5,5 5,5 5,6 65
Кар 6,5 6,0 6,3 5,8 5,8 66
НАО 7,3 6,4 7,5 8,2 6,4 70
Ком 7,3 7,5 7,5 7,1 6,5 71

 2021 г. 3 мес. 
2022 г.

6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г. 2022 г. Р

Потребность работодателей в работниках
РФ 128,6 126,4 121,3 117,8 115,3 -

СЗФО 121,3 124,2 118,5 115,2 113,4 5
Лен 127,3 134,4 135,2 134,8 133,6 5
Кар 131,0 140,3 127,6 125,4 123,1 13
Нов 139,5 132,7 120,9 123,1 120,9 16
СПб 127,1 129,2 121,9 116,2 114,7 38
НАО 110,0 125,6 106,5 109,0 113,0 47
Мур 100,2 129,7 122,1 115,6 111,3 55
Вол 117,1 131,5 119,3 114,8 106,8 69
Клн 133,7 107,4 103,5 103,2 103,4 74
Арх 111,4 100,3 100,7 102,9 103,1 75
Пск 114,6 108,8 104,9 102,1 99,8 81
Ком 99,2 89,3 90,3 93,6 94,0 85
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Таблица 4. Динамика образования доходов,
% к соответствующему периоду предыдущего года

 2021 г. 3 мес. 
2022 г.

6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г. 2022 г. Р

Реальные денежные доходы населения
РФ 103,8 101,8 95,7 93,8 98,6 -

СЗФО 105,6 104,2 96,1 91,1 97,5 8
Нов 103,1 106,5 100,7 97,2 101,0 7
Лен 105,4 98,6 98,4 94,3 98,7 26
НАО 99,6 106,8 102,3 100,3 98,5 27
СПб 109,5 107,3 94,2 87,1 98,4 30
Пск 103,3 103,6 96,2 93,6 97,5 46
Мур 102,7 100,2 96,4 93,5 96,4 63
Вол 99,4 108,4 100,2 97,1 96,3 65
Кар 99,4 98,6 95,9 94,5 96,1 67
Ком 98,9 98,1 97,1 96,4 95,1 74
Арх 100,1 101,8 97,4 95,4 94,7 76
Клн 101,4 101,8 96,2 93,5 93,7 81

Реальная начисленная заработная плата
РФ 104,5 104,5 103,1 98,7 99,0 -

СЗФО 104,3 104,3 102,1 98,4 98,8 -
Вол 99,4 99,4 109,7 102,6 100,6 -
Нов 107,9 107,9 100,7 97,8 100,1 -
Лен 102,9 102,9 99,9 98,5 99,0 -
Мур 104,8 104,8 104,3 100,3 99,0 -
Ком 100,2 100,2 100,0 96,6 98,9 -
СПб 104,2 104,2 101,4 97,5 98,0 -
НАО 100,2 100,2 98,9 95,8 97,6 -
Кар 99,1 99,1 99,4 96,1 97,2 -
Пск 105,7 105,7 100,6 97,7 97,1 -
Клн 105,6 105,6 100,8 96,5 96,5 -
Арх 102,5 102,5 95,1 93,7 95,6 -

Реальный размер назначенных пенсий
РФ 97,0 91,3 96,7 99,8 100,8 -

СЗФО 97,1 91,0 96,5 99,7 100,6 -
Пск 97,8 93,6 98,4 101,3 101,9 -
Вол 96,6 93,2 97,6 100,8 101,7 -
Мур 97,0 92,8 98,0 100,8 101,6 -
Кар 97,0 90,2 96,1 100,0 101,2 -
Лен 96,8 91,4 96,7 100,2 101,1 -
СПб 97,2 91,6 96,4 99,9 100,9 -
Клн 97,3 90,4 95,8 99,2 100,6 -
Ком 98,5 91,4 96,3 99,5 100,5 -
НАО 96,7 88,5 95,2 99,1 100,3 -
Нов 98,1 90,2 94,6 97,3 97,8 -
Арх 99,4 87,1 92,8 95,6 96,1 -

Сальдированный финансовый результат
деятельности организаций

РФ 256,2 131,8 132,0 97,3 87,2 -
СЗФО 975,3 152,3 134,2 94,6 70,4 8
НАО - 681,7 229,3 724,7 491,8 1
Арх 101,9 - - - 200,1 3
Пск 214,4 63,0 88,4 103,6 147,0 8
Вол 225,3 131,8 253,4 125,8 145,6 9
Лен 195,4 186,6 155,3 128,4 127,4 16
Нов 504,6 476,9 223,3 132,6 89,1 43
Клн 388,8 403,7 90,6 85,6 86,1 48
Мур 180,5 139,5 98,0 79,0 78,4 55
Ком 902,1 386,6 94,5 89,8 72,8 61
СПб - 125,1 119,7 85,9 52,6 72
Кар 267,0 79,4 64,3 44,2 40,8 77

Тренды развития рынка труда в 2020–2023 гг., % к уровню 2008 года
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3. Конечное использование
В сфере потребительского спроса также 

прослеживается накапливающееся ухудше-
ние показателей.

Оборот розничной торговли в целом 
по России уменьшился на 6,7%, в СЗФО –
на 8,2% (табл. 5), причем показатель снижал-
ся существенно сильнее доходов населения. 
Отметим, что более негативный результат за-
фиксирован только в Центральном федераль-
ном округе. Это может свидетельствовать об 
ослаблении роли «двух столиц» в генерирова-
нии торгового оборота (в Санкт- Петербурге 
снижение индикатора составило 12,5%,
в Московской области и Москве – 14,5 и 9,7% 
соответственно). В целом по стране оборот 
торговли не продовольственными товарами 
сократился на 11,1%, продовольственными – 
на 1,5%. В СЗФО снижение оборота торговли 
непродовольственными товарами (в целом 
по макрорегиону на 15,2%) затронуло все ре-
гионы за исключением Новгородской обла-
сти (где наблюдался прирост индикатора на 
1%), при этом в Санкт-Петербурге спад соста-
вил 19,6%. Оборот торговли продовольствен-
ными товарами в СЗФО увеличился на 1,5%,
чему способствовал рост показателя в Ленин-

градской и Псковской областях (на 5,6 и 4,5% 
соответственно). Однако в Республике Коми, 
Новгородской области и Республике Карелии 
зафиксировано снижение оборота торговли 
продовольственными товарами (на 5,2, 3,5 
и 2,8% соответственно).

Тренды образования доходов в экономике в 2020–2023 гг., % к уровню 2008 года
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Таблица 5. Динамика потребительского
рынка, % к соответствующему периоду 

предыдущего года

 2021 г. 3 мес. 
2022 г.

6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г. 2022 г. Р

Оборот розничной торговли
РФ 107,8 103,5 96,6 94,4 93,3 -

СЗФО 111,7 105,2 96,7 93,5 91,8 7
Пск 107,9 107,4 102,4 101,8 100,7 9
Мур 100,5 99,1 99,4 99,4 99,4 19
Нов 105,1 101,2 98,6 97,8 98,8 21
НАО 100,4 100,6 99,4 98,8 97,7 29
Клн 112,0 101,8 97,8 96,4 96,0 41
Лен 110,7 108,9 104,0 98,3 94,9 48
Вол 104,3 109,0 100,7 97,1 94,7 51
Арх 102,6 100,1 94,1 93,1 92,6 72
Кар 101,8 99,2 92,4 91,7 91,7 76
Ком 101,6 95,1 90,7 90,8 91,3 77
СПб 118,1 106,9 94,3 89,8 87,5 83

Российская Федерация Северо-Западный федеральный округ Вологодская область
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Объем оказанных населению страны 
платных услуг увеличился на 3,6%, в СЗФО 

– на 3,2% после прироста годом ранее на 17,2 
и 19,9% соответственно. В Архангельской 
области и Ненецком автономном округе за-
фиксировано снижение показателя на 5,3%, 
в Республике Коми отмечен спад на 2,5%,
в остальных регионах динамика была поло-
жительной. Наиболее существенным стало 
увеличение объема оказанных населению 
платных услуг в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге (на 5,2 и 5% соответственно).

Потребительская инфляция в России 
ускорилась и составила 11,9% к декабрю 
предыдущего года (годом ранее индекс по-
требительских цен находился на уровне 
108,4%). Наибольшее повышение цен при-
шлось на непродовольственные товары
(на 12,7%); цены на продовольственную про-
дукцию выросли на 10,3%, цены на услуги 
ЖКХ увеличились на 10,7%. В СЗФО инфля-
ция составила 11,5%, непродовольственные 
товары в макрорегионе дорожали быстрее, 
чем продовольственные (на 14,2 и 9,5% соот-
ветственно). Наибольший рост цен на непро-
довольственные товары зафиксирован в Не-
нецком автономном округе и Мурманской 
области (на 21,1 и 18,3% соответственно).
В то же время в Мурманской и Калининград-
ской областях произошло резкое подорожа-
ние продовольственных товаров (на 14,2 и 
12,9% соответственно). Цены на услуги ЖКХ 
в макрорегионе выросли на 8,4%, при этом 
наиболее существенным стал рост цен в 
Псковской области (на 13,3%). В целом мож-
но говорить о стабилизации потребитель-
ской инфляции, так как в III–IV кварталах 
ее ускорение практически прекратилось, на 
что в определенной степени оказала воздей-
ствие позитивная динамика цен производи-
телей промышленных товаров.

В целом по России цены производителей 
промышленных товаров снизились на 3,3% 
к декабрю предыдущего года после увели-
чения на 28,5% годом ранее. В СЗФО цены 
на промышленные товары выросли лишь 
на 2,4%, что также существенно меньше по-
дорожания в предыдущем году. Наиболее 
существенным стал рост цен на продукцию 

Объем платных услуг населению
РФ 117,2 107,9 104,9 104,0 103,6 -

СЗФО 119,2 105,1 103,2 103,0 103,2 5
Лен 115,2 105,2 105,8 106,1 105,2 12
СПб 124,5 107,2 104,5 104,2 105,0 14
Кар 118,1 106,7 106,1 105,1 104,2 24
Клн 119,3 105,2 104,8 104,2 104,1 26
Нов 110,6 101,1 102,4 102,3 101,6 45
Пск 111,4 102,4 101,5 101,2 101,1 48
Вол 110,0 101,8 101,3 101,3 100,7 55
Мур 112,8 105,4 103,1 101,6 100,7 55
Ком 109,0 97,4 97,1 97,0 97,5 76
НАО 105,2 96,7 93,4 94,2 94,7 81
Арх 114,5 99,3 93,1 94,3 94,7 81

Индекс потребительских цен
РФ 108,4 110,0 111,4 110,5 111,9 -

СЗФО 108,5 110,3 111,1 110,3 111,9 5
Лен 108,0 108,1 109,9 109,2 110,8 11
Нов 107,4 108,2 110,3 109,4 111,1 14
Ком 107,5 110,5 111,2 110,0 111,4 24
СПб 108,7 110,3 110,7 110,0 111,5 26
Кар 109,4 111,4 112,6 110,1 111,8 30
Арх 109,6 113,1 112,8 111,0 111,9 33
Пск 108,1 109,3 111,3 110,4 112,0 35
Вол 109,3 110,5 111,3 110,9 112,6 54
Клн 109,5 111,4 111,7 110,8 112,9 65
Мур 107,2 110,6 113,3 112,5 115,3 79
НАО 103,7 108,7 113,0 109,6 115,6 81

Индекс цен производителей промышленных товаров
(к декабрю предыдущего года)

РФ 128,5 110,2 104,6 100,4 96,7 -
СЗФО 120,5 108,2 105,1 102,6 102,4 7
НАО 135,8 123,1 107,0 101,2 76,0 1
Вол 148,6 103,4 90,0 76,6 77,3 2
Ком 143,0 108,1 93,0 90,7 89,0 7
Кар 131,6 110,9 99,3 92,8 93,6 16
Арх 122,4 104,5 107,0 99,8 100,2 26
Нов 121,7 102,8 101,9 100,7 101,6 32
Пск 115,9 106,4 107,0 106,6 105,4 47
Клн 110,8 109,5 113,1 106,4 105,5 48
Лен 110,0 104,1 106,0 110,5 108,9 62
СПб 111,8 106,3 114,5 115,9 115,3 76
Мур 106,4 124,9 103,4 106,5 121,0 81
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промышленности Мурманской области и 
Санкт-Петербурга (на 21 и 15,3% соответ-
ственно), экономика которых отчасти спе-
циализируется на импортозависимом ма-
шиностроении. При этом стабилизирующим 
фактором выступило резкое снижение цены 
на продукцию промышленности экспорто-
ориентированных регионов, которая во мно-
гом определяется внешней конъюнктурой.
В частности, в Ненецком автономном округе 
отмечено снижение показателя на 24%, в Во-
логодской области – на 22,7%.

В строительстве России отмечен при-
рост объема выполненных работ (на 5,2%), 
ввод жилья при этом вырос на 11% (табл. 6). 
В СЗФО прирост ввода жилья составил 8,4%, 
увеличение показателя произошло во всех 
регионах округа за исключением Республи-
ки Карелии (где отмечено снижение на 4,5%). 
Отметим, что резкое увеличение объема 
вводимого жилья в Мурманской области и 
Ненецком автономном округе (в 3,5 и 2 раза 
соответственно) отчасти связано с изначаль-
но низкими темпами жилого строительства.

Индекс объема выполненных строи-
тельных работ в СЗФО сократился до 89,5%, 
что стало самым низким значением среди 
федеральных округов. Ряд регионов про-
демонстрировал существенное замедление 
темпов строительства, в частности в Архан-
гельской области спад составил 40,9%, в Рес-
публике Коми – 33,1%, в Вологодской обла-
сти – 27,1%. Позитивным моментом стало 
увеличение объема выполненных строи-
тельных работ в Республике Карелии более 
чем на треть, в Калининградской области – 
на 17,5%.

Объем выданных ипотечных кредитов в 
стране снизился на 24,5%. В СЗФО спад уров-
ня показателя был еще более резким и со-
ставил 29,3%. В наибольшей степени объем 
ипотечного кредитования сократился в Ка-
лининградской области (на 37,1%), в осталь-
ных регионах СЗФО также наблюдается тен-
денция к существенному снижению выдачи 
ипотечных кредитов, на что не в последнюю 
очередь влияет завершение программы 
льготного ипотечного кредитования.

Объем инвестиций в основной капитал 
в РФ увеличился на 4,6% (табл. 7).

Таблица 6. Динамика
строительства, % к соответствующему

периоду предыдущего года

2021 г. 3 мес. 
2022 г.

6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г. 2022 г. Р

Объем работ по ВЭД «Строительство»
РФ 107,0 103,9 103,7 104,4 105,2 -

СЗФО 103,7 95,9 92,9 91,1 89,5 8
Кар 104,9 156,7 148,2 138,6 135,2 8
Клн 81,7 90,0 98,9 115,2 117,5 18
Нов 109,1 57,9 70,5 89,0 112,5 24
Пск 95,2 195,8 101,5 107,0 107,1 33
СПб 96,3 102,4 97,9 97,5 98,0 54
НАО 100,4 89,4 93,0 83,2 95,3 56
Мур 141,6 93,4 85,4 78,5 87,0 67
Лен 108,2 113,8 105,6 89,3 79,4 74
Вол 102,6 50,9 62,7 74,1 72,9 79
Ком 87,1 63,8 70,7 66,9 66,9 81
Арх 152,4 81,9 78,7 78,4 59,1 84

Ввод жилых домов
РФ 112,7 164,6 144,2 126,5 111,0 -

СЗФО 113,3 143,3 138,8 114,9 108,4 6
Мур 142,8 429,8 454,9 423,2 355,2 1
НАО 80,5 594,4 293,7 276,4 200,8 2
Лен 127,0 106,6 120,4 117,4 117,2 22

Ком 87,8 354,8 161,5 146,9 113,0 25
Нов 108,8 206,4 127,6 122,3 111,9 29
Пск 115,4 165,8 139,4 119,0 108,0 39
Клн 109,2 138,3 127,3 122,5 103,7 54
Вол 127,8 346,6 167,7 127,9 101,4 59
Арх 120,1 134,0 113,1 99,4 100,9 62
СПб 102,8 157,4 157,1 99,5 100,3 67
Кар 110,3 220,5 174,0 142,7 95,5 74

Объем выданных ипотечных кредитов
РФ 118,3 103,5 62,6 71,6 75,5 -

СЗФО 112,8 100,3 61,7 69,2 70,7 8
Мур 114,9 111,7 62,8 74,2 77,4 25
Лен 113,0 99,8 62,2 73,5 76,2 43
НАО 119,7 93,9 62,8 79,2 73,7 45
Нов 105,1 106,7 59,8 69,3 73,3 56
Арх 105,6 99,6 57,3 66,2 72,8 59
Пск 104,9 102,5 63,0 70,7 72,6 60
Вол 108,2 107,9 61,0 67,3 70,7 69
Ком 104,7 91,7 55,3 64,9 70,3 72
СПб 116,2 99,9 63,8 70,0 69,5 76
Кар 100,2 96,6 53,8 61,8 68,3 79
Клн 110,9 99,1 54,9 59,9 62,9 84
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В СЗФО динамика инвестиций была не-
гативной – индекс их объема составил 95%. 
Столь существенное снижение может быть 
обусловлено перенаправлением инвестиций 
на трансформацию производственно-логи-
стических цепочек, вызванную существен-
ным осложнением доступа к европейским 
рынкам, на которые был направлен сбыт 
продукции ряда значимых отраслей макро-
региона. При этом в территориальном раз-
резе динамика показателя различная. Так, 

в Вологодской и Псковской областях объем 
инвестиций сократился на 29,6 и 29,1% со-
ответственно, в то время как в Калинин-
градской и Ленинградской областях зафик-
сирован рост показателя на 20,2 и 11,6% 
соответственно.

Цены на мировых рынках в 2022 году 
на наиболее значимые для экспорта страны 
товары существенно выросли: природный 
газ подорожал в 2,5 раза, нефть – на 40,6%, 
фосфорсодержащие удобрения – на 28,5% 
(табл. 8). Согласно данным Федеральной 
таможенной службы, в долларовом объеме 
экспорт страны увеличился на 20%.

При этом металлопрокат подешевел
на 8,1%.

На начало марта 2023 года цены на ме-
таллопродукцию демонстрируют еще более 
существенное снижение как на мировом 
рынке, так и на отечественном (табл. 9, 10).

Таблица 7. Динамика инвестиций в основной 
капитал, % к соответствующему периоду 

предыдущего года

 2021 г. 3 мес. 
2022 г.

6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г. 2022 г. Р

РФ 108,6 107,7 112,8 107,8 104,6 -

СЗФО 103,6 100,9 103,4 100,1 95,0 8

Клн 86,3 77,5 172,4 152,1 120,2 11

Лен 103,0 105,6 124,1 127,4 111,6 15

НАО 82,7 80,4 77,9 88,0 104,5 32

Кар 134,8 121,0 157,9 114,1 103,7 34

Нов 89,0 85,9 89,2 100,3 101,7 41

СПб 109,1 105,5 95,4 93,6 94,9 56

Арх 91,9 92,2 83,4 101,8 86,7 72

Мур 121,3 114,5 121,2 104,2 84,4 75

Ком 88,0 84,0 95,7 79,6 82,6 77

Пск 118,4 107,0 145,0 65,0 70,9 81

Вол 94,9 95,0 77,1 76,6 70,4 82

Таблица 8. Динамика мировых цен
на товары, % к соответствующему периоду 

предыдущего года

 12 мес. 
2021 г.

3 мес. 
2022 г.

6 мес. 
2022 г.

9 мес. 
2022 г.

12 мес. 
2022 г.

Нефть 167,4 162,9 163,6 153,1 140,6

Газ 497,2 500,4 419,9 385,8 250,2

Мет. 182,4 131,7 126,2 105,5 91,9

ФУ 192,4 160,7 154,8 143,1 128,5

Условные обозначения: Мет. – металлопрокат, ФУ – фосфатные 
удобрения.

Таблица 9. Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС) за тонну
(на начало марта соответствующего года)

Вид металлопродукции Единица
измерения 2023 г. 2022 г. 2021 г.

2023 г., % к

2022 г. 2021 г.

«Плоский» прокат

Лист холоднокатаный долл. США 918 1250 995 73,4 92,2

Лист оцинкованный долл. США 1000 1283 1075 77,9 93,0

Лист горячекатаный долл. США 830 1098 853 75,6 97,4

«Длинный» прокат

Арматурная сталь долл. США 860 925 693 93,0 124,2

Конструкционные профили долл. США 930 1223 833 76,0 111,7

Сортовой прокат долл. США 908 1068 808 85,0 112,4
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Тренды развития потребительского рынка и строительства в 2021–2024 гг., % к уровню 2008 года

Тренды развития инвестиционной активности и внешней торговли в 2020–2023 гг., % к уровню 2008 года

Таблица 10. Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну
(на начало марта соответствующего года)

Вид металлопродукции Единица 
измерения 2023 г. 2022 г. 2021 г.

2023 г., % к
2022 г. 2021 г.

«Плоский» прокат
Лист холоднокатаный руб. 74167 103343 87406 71,8 84,9
Лист оцинкованный руб. 84040 113500 98617 74,0 85,2
Лист горячекатаный руб. 69143 100713 66328 68,7 104,2

«Длинный» прокат
Арматура руб. 57133 79925 54677 71,5 104,5
Балка и швеллер руб. 76217 99305 68618 76,8 111,1
Круг руб. 57800 82700 61204 69,9 94,4
Уголок руб. 61429 97522 57524 63,0 106,8
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Подводя итог, отметим, что в 2022 году 
СЗФО столкнулся с комплексом внутренних 
и внешних ограничений. Несмотря на мас-
штабную государственную поддержку, эко-
номике макрорегиона не удалось избежать 
последствий деформации производства 
логистических цепочек, которые были вы-
строены с опорой на поставки компонен-
тов из недружественных стран. В результа-
те снизился выпуск продукции, произошло 
упрощение промышленного производства, 
сократились доходы бизнеса и населения, а 
вместе с ними потребительский спрос. Су-
щественно ухудшилась динамика инвести-
ций, строительства. При этом стабилизиро-
валась инфляция, населению было оказано 
больше платных услуг, увеличилось количе-
ство заявленных вакансий, заметно стрем-

ление промышленных предприятий занять 
свободные ниши. В сложившейся ситуации 
критически важно предпринимать усилия 
по поддержанию потребительского спроса 
и предотвращать деградацию отраслей об-
рабатывающей промышленности, испыты-
вающих наиболее острый компонентный 
голод и временно лишившихся ключевых 
рынков сбыта.

Источники: Росстат, Вологдастат,
Федеральная таможенная служба,
metaltorg.ru, metalinfo.ru, indexmundi.com

Материал подготовил
М.А. Сидоров

научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
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В январе – феврале 2023 года ФГБУН ВолНЦ РАН провел очередной этап мониторинга обществен-
ного 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 горо-
дах Вологде и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Тарногском 
муниципальных округах и Кирилловском, Никольском, Шекснинском муниципальных районах. 
Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: пропорций меж-
ду городским и сельским населением; пропорций между жителями населенных пунктов различ-
ных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города); половозрастной структуры 
взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование 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);
– самооценке уровня доходов (20% наименее обеспеченных, 60% среднеобеспеченных, 20% наи-
более обеспеченных);

– территории проживания (г. Вологда, г. Череповец, районы области).
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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 феврале 2023 года по сравнению с де-
каб рем 2022 года несколько ухудшились оцен-
ки социального настроения жителей области: 
доля тех, кто находится в «прекрасном на-
строении, нормальном, ровном состоянии», 
снизилась с 66 до 63%. Соответствующий 
индекс уменьшился на 4 п. (со 135 до 131 п.; 
табл. 1). В большинстве социально-демогра-
фических категорий населения за последние 
два месяца отмечаются негативные измене-
ния.      Наиболее существенное снижение 
индекса социального настроения наблюда-
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ется в возрастных группах до 30 лет (на 13 п.,
со 161 до 148 п.) и от 30 до 55 лет (на 7 п.,
со 142 до 135 п.), среди лиц со средним образо-
ванием (на 10 п., со 133 до 123 п.), в 20%-й груп-
пе наименее обеспеченных (на 18 п., со 121 до 
103 п.), а также в Череповце (на 5 п., со 140 до 
135 п.) и районах (на 6 п., со 143 до 137 п.).

Оценки запаса терпения в среднем по ре-
гиону сохранились на уровне двухмесячной 
давности: доля людей, считающих, что «все 
не так плохо и можно жить; жить трудно, но 
можно терпеть», составила 76%, удельный 
вес тех, кто не в состоянии «терпеть бед-
ственное положение», – 16%. Соответству-
ющий индекс равен 160 п. В разрезе соци-
ально-демографических групп населения за 
период с декабря 2022 года по февраль 2023 
года оценки запаса терпения наиболее су-
щественно улучшились в возрастной группе 
старше 55 лет (на 5 п., со 154 до 159 п.), среди 
лиц со средним специальным образованием 
(на 5 п., со 160 до 165 п.), ухудшились – в воз-
растной группе от 30 до 55 лет (на 6 п., со 164 

до 158 п.), в 20%-й группе наименее обеспе-
ченных (на 7 п., со 138 до 131 п.).

В феврале 2023 года по сравнению с фев-
ралем 2022 года показатели социального на-
строения существенно ухудшились: индекс 
социального настроения уменьшился на 12 п. 
(со 143 до 131 п.). Индекс запаса терпения не 
претерпел значительных изменений (160 п.).

В динамике самооценок материального 
положения в среднем по области в феврале 
2023 года произошли положительные изме-
нения. Рост фактических доходов наблюдал-
ся во всех группах, наиболее существенно –
среди людей, входящих (по субъективным 
оценкам) в категорию 20% наиболее обеспе-
ченных (с 37550 до 38849 руб., табл. 2).

В феврале 2023 года по сравнению с фев-
ралем 2022 года уровень доходов возрос во 
всех группах населения. 

В период с декабря 2022 года по февраль 
2023 года характер суждений об экономиче-
ском положении России и области практи-
чески не изменился. Доля положительных 

Таблица 1. Динамика некоторых показателей социального самочувствия населения
Вологодской области*, % от числа опрошенных

Показатель Вариант ответа 2012 2015 2018 2019 2020 2021 2022 Февр.
2022

Апр.
2022

Июнь
2022

Авг. 
2022

Окт.
2022

Дек.
2022

Февр.
2023

Изменение (+/-), 
февр. 2023 к
дек.
2022

февр.
2022

На
стр

ое
ни

е

Прекрасное 
настроение; 
нормальное 
состояние

67,3 68,7 71,2 69,9 61,0 66,7 67,3 69,3 66,4 68,6 70,0 64,1 65,6 62,6 -3 -7

Испытываю 
напряжение, 
раздражение; 
страх, тоску

27,0 25,9 23,1 24,5 30,4 27,3 28,1 26,6 29,0 27,0 24,8 31,1 30,9 31,6 +1 +5

Индекс 
социального 
настроения

140,3 142,8 148,2 145,5 130,6 139,4 139,3 142,7 137,5 141,6 145,2 133,0 134,7 131,0 -4 -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 76,9 76,4 75,7 78,9 79,3 75,4 75,6 75,7 0 -1

Терпеть наше 
бедственное 
положение уже 
невозможно

15,8 14,5 16,3 17,2 19,9 17,7 16,1 17,7 17,7 16,3 14,1 16,0 14,7 15,5 +1 -2

Индекс запаса 
терпения 160,8 163,9 160,8 158,8 152,5 158,1 160,8 158,9 158,0 162,6 165,2 159,4 160,9 160,2 -1 +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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оценок относительно ситуации в стране и 
регионе сохранилась на уровне 10 и 11%, 
отрицательных – 32 и 33% соответственно 

(табл. 3). В оценках населения в распределе-
нии по социально-демографическим груп-
пам заметных изменений не зафиксировано.

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 2022 Февр.
2022

Апр.
2022

Июнь
2022

Авг.
2022

Окт.
2022

Дек.
2022

Февр.
2023

Изменение (+/-), 
февр. 2023 к
дек.
2022

февр.
2022

Доход на одного члена семьи, руб.
20% наименее 
обеспеченных 4330 5430 6602 7792 7546 8529 10008 9073 9827 9792 10595 10414 10347 11032 +685 +1959

60% 
среднеобеспеченных 9293 11708 13251 14113 14031 15741 17503 16514 16913 16925 17645 18187 18833 19566 +733 +3052

20% наиболее 
обеспеченных 19907 23624 27433 28267 28207 30338 37250 36246 36116 36559 36385 40641 37550 38849 +1299 +2603

Среднее
по области 10425 12837 14757 15686 15570 17220 19953 18972 19333 19423 19987 21123 20879 21714 +835 +2742

Прожиточный 
минимум*, руб. 6563 9639 10658 11042 11509 11767 13633 12781 12781 14059 14059 14059 14059 14519 +460 +1738

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 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 +0,1 +0,1

60% 
среднеобеспеченных 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 0 0

20% наиболее 
обеспеченных 3,0 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,6 2,6 2,9 2,7 2,7 0 -0,1

Среднее по области 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 0 0
* Источник: Постановления Правительства Вологодской области «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 2022 Февр.
2022

Апр.
2022

Июнь 
2022

Авг.
2022

Окт.
2022

Дек.
2022

Февр. 
2023

Изменение (+/-),
февр. 2023 к
дек.
2022

февр.
2022

Экономическое положение России 
Хорошее 10,7 6,2 14,4 14,6 11,7 11,5 11,7 14,2 9,9 11,2 13,0 9,7 11,9 9,8 -2 -4
Среднее 51,2 46,6 43,9 44,6 42,9 42,7 42,3 42,1 40,7 43,1 43,7 42,3 41,9 43,9 +2 +2
Плохое 25,5 35,5 27,2 26,1 31,1 30,8 32,9 30,0 34,3 33,3 30,5 34,8 34,6 32,2 -2 +2
Индекс 85,2 70,7 87,2 88,6 80,6 80,8 78,7 84,2 75,6 77,9 82,5 74,9 77,3 77,6 0 -6

Экономическое положение области 
Хорошее 9,9 5,2 11,8 11,5 10,8 10,9 11,1 11,1 8,8 10,6 13,1 10,6 12,4 11,2 -1 0
Среднее 49,4 39,9 39,2 41,3 38,3 40,4 40,1 39,9 38,3 40,2 41,3 39,1 41,7 44,5 +3 +5
Плохое 29,4 43,0 36,9 34,9 36,9 35,9 36,5 36,4 38,7 37,3 34,6 37,6 34,5 32,8 -2 -4
Индекс 80,5 62,2 74,9 76,6 73,9 75,0 74,6 74,4 70,1 73,3 78,5 73,0 77,9 78,4 +1 +4

Материальное положение семьи 
Хорошее 10,1 7,9 11,8 10,2 9,2 8,4 8,8 9,2 7,3 8,2 10,2 8,8 9,3 9,0 0 0
Среднее 54,2 49,5 48,7 50,1 46,2 48,6 47,9 47,9 47,5 47,9 46,7 48,6 48,5 50,7 +2 +3
Плохое 27,4 31,2 30,2 29,7 33,0 32,4 32,2 33,4 34,4 32,3 31,2 30,3 31,3 30,2 -1 -3
Индекс 82,7 76,7 81,6 80,4 76,2 76,0 76,7 75,8 72,9 75,9 79,0 78,5 78,0 78,8 +1 +3



161ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

Мониторинг социального самочувствия населения Вологодской области...

В период с февраля 2022 года по фев-
раль 2023 года оценки экономической си-
туации в стране ухудшились (соответству-
ющий индекс снизился на 6 п., с 84 до 78 п.),
     области – улучшились (соответствующий 
индекс возрос на 4 п., с 74 до 78 п.).

Оценки материального положения семьи в 
среднем по области не претерпели существен-
ных изменений: удельный вес тех, кто считает 
его хорошим, сохранился на уровне 9%, нега-
тивные суждения высказали 30% жителей реги-
она. В большинстве социально- демографических 
групп населения заметных изменений не на-
блюдалось, за исключением лиц с высшим об-
разованием и представителей 20%-й группы 
наиболее обеспеченных, где суждения ухудши-
лись (на 6 п., с 87 до 81 п. и со 109 до 103 п.).

В феврале 2023 года индекс материаль-
ного благополучия семьи сохранился на 
уровне февраля 2022 года (79 п.).

За последние два месяца характер суж-
дений относительно ситуации в политиче-
ской жизни России и области не изменился: 
доля положительных оценок сохранилась 
на отметках 22 и 47%, отрицательных – 64 и 
43%. Соответствующие индексы остались на 
уровне 58 и 104 п. (табл. 4).

В разрезе социально-демографических 
групп заметное ухудшение оценок полити-
ческой обстановки в стране наблюдалось в 
возрастной группе старше 55 лет (на 10 п.,
с 60 до 50 п.), среди лиц со средним специаль-

ным и высшим образованием (на 6 п., с 66 до 
60 п. и с 57 до 51 п.), в 20%-й группе наиболее 
обеспеченных (на 17 п., с 81 до 64 п.), в Чере-
повце (на 8 п., с 40 до 32 п.).

Отрицательные тенденции в оценках поли-
тической ситуации в области зафиксированы 
среди лиц со средним образованием (на 19 п.,
со 118 до 99 п.), в 20%-й группе наименее обе-
спеченных (на 19 п., с 87 до 68 п.) и 20%-й 
группе наиболее обеспеченных (на 8 п., со 116 
до 108 п.), в Вологде (на 6 п., с 87 до 81 п.).

По сравнению с февралем 2022 года ин-
декс оценок политической обстановки в 
стране снизился на 26 п. (с 84 до 58 п.), в ре-
гионе – на 10 п. (со 114 до 104 п.).

Резюме
Результаты этапа мониторинга обще-

ственного мнения, проведенного в декабре 
2022 года – феврале 2023 года, свидетельству-
ют о том, что за этот период в социальном 
самочувствии жителей Вологодской области 
не произошло существенных изменений:

 – не изменились оценки запаса соци-
ального терпения (соответствующий индекс 
фиксировался на отметке 160 п.);

 – на прежнем уровне сохранились оцен-
ки экономической ситуации в стране и об-
ласти (по 78 п.);

 – существенно не изменились оценки 
политической обстановки в стране и регио-
не (58 и 104 п.);

Таблица 4. Динамика оценок политической обстановки, % от числа опрошенных

Показатель 2012 2015 2018 2019 2020 2021 2022 Февр.
2022

Апр.
2022

Июнь
2022

Авг. 
2022

Окт.
2022

Дек.
2022

Февр. 
2023

Изменение (+/-),
февр. 2023 к
дек.
2022

февр.
2022

В России
Благополучная, 
спокойная 39,8 25,5 40,4 45,0 41,0 37,2 27,5 34,1 29,2 28,0 28,6 22,3 22,8 22,0 -1 -12

Напряженная, 
критическая, 
взрывоопасная

43,2 58,7 45,6 41,6 43,2 47,2 56,9 50,6 56,6 55,9 54,0 61,4 62,9 64,3 +1 +14

Индекс 96,6 66,8 94,8 103,5 97,8 89,9 70,6 83,5 72,6 72,1 74,6 60,9 59,9 57,7 -2 -26
В области

Благополучная, 
спокойная 51,8 46,0 54,9 58,0 53,9 53,7 47,9 50,2 46,4 48,1 50,2 44,1 48,5 47,2 -1 -3

Напряженная, 
критическая, 
взрывоопасная

31,8 39,1 33,3 31,5 32,9 34,3 40,4 36,4 40,2 39,2 38,5 45,2 43,1 43,0 0 +7

Индекс 120,0 106,9 121,6 126,4 121,0 119,8 107,5 113,8 106,2 108,9 111,7 98,9 105,4 104,2 -1 -10
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1 Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области. 
URL: http://vologdastat.gks.ru

2 Башкатова А. Потребительским настроениям предсказали откат. В условиях двузначной инфляции покупа-
тели начинают год экономно // Независимая газета. 01.02.2023. URL: https: //www.ng.ru/economics/2023-02-01

 – на уровне двухмесячной давности 
остались оценки материального положения 
семей (79 п.).

Исключение составляют оценки социаль-
ного настроения населения. По данному по-
казателю отмечаются негативные тенденции 
(соответствующий индекс снизился на 4 п., 
со 135 до 131 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 
снизился на 12 п., запаса терпения – на 6 п.);

 – в зависимости от уровня образования –
среди жителей области со средним образо-
ванием (индекс социального настроения 
снизился на 10 п., запаса терпения – на 5 п., 
политической ситуации в области – на 19 п.);

 – в зависимости от уровня доходов –
в 20%-й группе наименее обеспеченных жи-
телей региона (индекс социального настро-
ения уменьшился на 17 п., запаса терпения –
на 7 п., индекс политической обстановки в 
регионе – на 19 п.); в 20%-й группе наиболее 
обеспеченных (индекс экономической си-
туации в области снизился на 9 п., матери-
ального положения семьи – на 6 п., индексы 
политической обстановки в России и регионе 
уменьшились на 17 и 8 п. соответственно).

Отсутствие положительных тенденций в 
оценках населения Вологодской области по 
ключевым параметрам (оценки экономиче-
ской и политической ситуации, материального 
положения) во многом обусловлено отсутстви-
ем позитивных изменений в динамике уров-
ня жизни населения. По данным официаль-
ной статистики, в январе – ноябре 2022 года 
по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года реальные располагаемые 
денежные доходы населения составили 95,6%, 
индекс потребительских цен в 2022 году по от-
ношению к 2021 году – 111,7%, в том числе на 
продовольственные товары – 112,7%, непродо-
вольственные товары – 115,4, услуги – 109,8%1. 

С данными статистики коррелируют результа-
ты социологических опросов: в феврале 2023 
года, как и годом ранее, более 40% жителей ре-
гиона относят себя к категории «бедных и ни-
щих», 37% заявляют о низкой покупательной 
способности доходов («денег хватает в лучшем 
случае на еду»), индекс потребительских на-
строений составляет 82 пункта против 86 пун-
ктов в феврале 2022 года.

Аналогичные тенденции характерны 
для России в целом. По данным холдинга
«Ромир», в январе 2023 года россияне снизили 
потребительскую активность по сравнению 
не только с кануном Нового года, что объ-
яснимо, но и с январем 2022 года: расходы в 
реальном выражении, если учесть инфляцию, 
сократились. Так, в январе 2023 года средние 
расходы россиян увеличились по сравнению 
с аналогичным периодом 2022 года пример-
но на 6% при годовой инфляции выше 11%, 
т. е. этот рост был ниже инфляции. Как сооб-
щает фонд «Общественное мнение» (ФОМ),
в январе увеличилась доля россиян, склонных 
к сбережениям, а не крупным покупкам: она 
составила 55% против 50% в январе 2022 года 
и 54% в январе 2021 года По данным экспер-
тов РАНХиГС, можно выделить такие тренды, 
как сокращение потребительской активности 
и воспроизводство практик потребительской 
экономии. Основными причинами этого
являются проблемы с доходами населения, 
накопленная инфляция, опасения возмож-
ной будущей нестабильности2.

О том, в каком направлении будут раз-
виваться изменения в общественном мне-
нии жителей области в ближайшем будущем, 
покажут результаты следующего этапа мо-
ниторинга ВолНЦ РАН, который пройдет в 
апреле 2023 года.

Материал подготовили
И.Н. Дементьева

научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
Е.Э. Леонидова

научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН



163ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 2   •   2023

Мониторинг социальных настроений

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 начале 2023 года социальное настроение жителей Вологодской области ухудшилось. Зна-
чение индекса опустилось до уровня 2020 года и составляет 131 п., что на 8 пунктов ниже 
показателей 2021–2022 гг.

Рис. 2. Индекс запаса терпения, пунктов

В феврале 2023 года индекс запаса терпения жителей Вологодской области не изменился 
и находится на уровне 2022 года (160–161 п.).

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ
 Приложение
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Рис. 3. Одобрение деятельности Президента РФ, % от числа опрошенных

В начале 2023 года по сравнению с 2022 годом доля населения Вологодской области, одобря-
ющего деятельность Президента РФ, увеличилась на 4 п. п. (с 57 до 61%). В целом по России 
уровень одобрения работы главы государства находится на уровне 75–76%.

Рис. 4. Одобрение деятельности Правительства РФ, % от числа опрошенных

В начале 2023 года по сравнению с 2022 годом доля положительных оценок населения Воло-
годской области относительно работы Правительства РФ повысилась на 3 п. п. (с 39 до 42%).
В целом по России показатель одобрения деятельности Правительства РФ не изменился (49–50%).
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Здесь и далее: Вологодская область – данные ВолНЦ РАН; Российская Федерация – данные ВЦИОМ 
(https://wciom.ru).

* Данные ВЦИОМ – одобрение деятельности Президента РФ и Правительства РФ: данные за 2 опроса, проведен-
ные 05.02.2023 и 12.02.2023.
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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

В начале 2023 года по сравнению с 2022 годом доля жителей Вологодской области, считаю-
щих возможными протестные выступления, снизилась на 4 п. п. (с 21 до 17%), а удельный вес 
населения России в целом, допускающего вероятность акций протеста, уменьшился на 2 п. п.
(с 15 до 13%). Возможность личного участия в протестных акциях отмечают 15–16% населения 
региона и 12–13% жителей РФ.
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* Данные ВЦИОМ – вероятность протестных выступлений: данные за 2 опроса, проведенных 05.02.2023 
и 12.02.2023; возможность участия в выступлениях: данные опроса, проведенного 31.01.2023.
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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 начале 2023 года произошли некоторые положительные изменения в оценочных сужде-
ниях жителей региона об экономическом положении области. По сравнению со среднегодо-
вым значением 2022 года доля негативных оценок снизилась на 4 п. п. (с 37 до 33%) при одно-
временном увеличении удельного веса нейтральных характеристик на 5 п. п. (с 40 до 45%).

Рис. 8. Индексы прогнозов развития политической и экономической ситуации в России*, пунктов

В начале 2023 года продолжилось некоторое снижение индексов прогноза развития политиче-
ской ситуации в России на 2 пункта (с 89 до 87 п.), экономической – на 3 пункта (с 82 до 79 п.).
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ

ДЕЙСТВИЯ

И СОЦИАЛЬНЫЙ

КАПИТАЛ

В РОССИЙСКОМ

ОБЩЕСТВЕ

ВОЛОГДА

2022

Й
Й

Й

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

Гужавина Т.А., Афанасьев Д.В., Косыгина К.Е. [и др.] (2022). 
Коллективные действия и социальный капитал в россий-
ском обществе: монография / Вологодский научный центр РАН. 
Вологда: ВолНЦ РАН. 228 с.

В монографии описаны концепции социального капитала и 
коллективных действий, раскрыты их эвристические возможно-
сти при изучении коллективных действий, дана характеристика их 
форм. Авторы представили разработанные в рамках проведенного 
исследования индикаторные модели измерения социального ка-
питала и коллективных действий, а также результаты их использо-
вания при анализе территориальных сообществ Северо-Западного 
федерального округа. Исследование позволило показать динами-
ческие характеристики социального капитала на примере терри-
ториального сообщества Вологодской области. Сравнительный 
анализ помог выявить территориальные особенности социаль-
ного капитала в местах проведения исследования: Калининграде, 
Мурманске, Петрозаводске, Вологде, Череповце. Рассмотрены ха-
рактеристики субъектов и практик коллективных действий, а так-
же описано влияние на них пандемии. Эмпирической базой ис-
следования послужили данные социологических измерений, по-
лученные в ходе реализации проекта «Коллективные действия и 
социальный капитал в российском обществе».

Проект осуществлен при финансовой поддержке РФФИ (грант 
№ 20-011-00326 А).

Монография предназначена для ученых и практиков, препо-
давателей, аспирантов, магистрантов и всех интересующихся про-
блематикой социального капитала.

Уханова Ю.В., Косыгина К.Е., Смолева Е.О. [и др.] (2022). 
Гражданское участие: региональные особенности и барьеры 
развития: монография / отв. ред. Ю.В. Уханова; Вологодский 
научный центр РАН. Вологда: ВолНЦ РАН. 237 с.

Монография посвящена комплексному изучению граждан-
ского участия с учетом специфики форм его проявления в реги-
ональном пространстве, а также барьеров реализации и путей их 
преодоления. Авторским коллективом проанализированы тен-
денции развития некоммерческого сектора, его возможности и 
ограничения в решении социально значимых проблем на местах. 
Рассмотрена специфика добровольческой деятельности как фор-
мы проявления гражданского участия населения на националь-
ном и локальном уровнях. Осуществлено сравнение условий раз-
вития и тенденций гражданского участия в целом и добровольче-

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
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ВОЛОГДА

2022

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

«ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

Е.П. КУЗНЕЦОВА 
Н.О. ЯКУШЕВ 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В РЕГИОНЕ

Кузнецова Е.П., Якушев Н.О. (2022). Развитие малого 
предпринимательства в регионе: монография / под науч. ред. 
С.В. Теребовой. Вологда: ВолНЦ РАН. 160 с.

В монографии рассматривается малое предпринимательство 
как один из важнейших факторов развития экономики в регио-
не. Исследованы теоретико-методологические подходы к мало-
му предпринимательству и его влиянию на региональное раз-
витие. Проведена оценка влияния малого предпринимательства 
на социально-экономическое развитие региона. Дана оценка его 
инвестиционной привлекательности для обеспечения развития 
малого предпринимательства. Представлен анализ основных тен-
денций и проблем научно-производственной кооперации в ре-
гионе. Предложены направления совершенствования системы ее 
стимулирования. Проанализирован зарубежный и отечественный 
опыт содействия экспортной деятельности малого предпринима-
тельства. Проведена ее оценка, и выделены направления ее акти-
визации.

Монография предназначена научным работникам, препода-
вателям высших учебных заведений, руководителям и специали-
стам предприятий, представителям органов власти и управления 
федерального и регионального уровня, осуществляющих деятель-
ность в сфере развития малого предпринимательства и управле-
ния экономикой региона.

ства в частности в России и зарубежных странах. Оценено влияние 
практик гражданского участия на формирование и развитие каче-
ственной городской среды.

Особое внимание уделено реализации различных практик уча-
стия в условиях цифровизации, российскому и зарубежному опы-
ту применения информационно-коммуникационных технологий 
в работе некоммерческих организаций. Предложены рекоменда-
ции по преодолению барьеров гражданского участия, внедрение 
которых в общественную и управленческую практику повысит 
уровень активности населения в решении актуальных проблем со-
циума, возникающих в условиях новых вызовов и угроз.

Книга адресована работникам органов управления, научным 
сотрудникам, преподавателям, аспирантам, студентам высших 
учебных заведений социологической, политологической, эконо-
мической направленности, а также широкому кругу читателей, ко-
торых интересуют вопросы гражданского участия как важнейшего 
нематериального фактора в развитии российских регионов.
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Калашников К.Н., Калачикова О.Н. (2022). Экономика 
общественного сектора: учеб. пособие для вузов. Вологда: 
ВолНЦ РАН. 49 с.

В учебном пособии излагаются некоторые аспекты хозяйство-
вания и управления в общественном секторе экономики, в том 
числе институциональные изъяны рынка, теория общественного 
выбора, рассматриваются проблемы оценки эффективности в об-
щественном секторе экономики, раскрывается теория и практика 
общественных финансов.

Учебное пособие предназначено для обучающихся магистра-
туры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направ-
ленность: региональная экономика и развитие территорий, эко-
номика фирмы), для преподавателей высших учебных заведений,
научных работников, студентов, аспирантов, специалистов орга-
нов управления здравоохранением и всех интересующихся дан-
ной темой.

Проблемы и перспективы развития научно-технологиче-
ского пространства (2022): мат-лы VI Междунар. науч. интернет-
конф., г. Вологда, 14–17 июня 2022 г. Вологда: ВолНЦ РАН. 654 с.

В сборнике представлены материалы VI Международной на-
учной интернет-конференции «Проблемы и перспективы раз-
вития научно-технологического пространства», проходившей
в г. Вологде 14−17 июня 2022 года. Участие в конференции приня-
ли исследователи из научных учреждений и вузов регионов России 
и стран ближнего зарубежья. Доклады были посвящены вопросам 
поиска и обоснования путей развития научно-технологического 
пространства России, активизации инновационных процессов в 
регионах с целью повышения конкурентоспособности националь-
ной экономики и создания условий для повышения качества жиз-
ни населения и развития человеческого потенциала. Отдельный 
блок докладов был посвящен вопросам формирования цифровой 
экономики, современным вызовам и возможностям развития об-
щества. Сборник предназначен для ученых и практиков, препо-
давателей, аспирантов и студентов, интересующихся проблема-
тикой экономического, социального и научно-технологического 
развития регионов и предприятий.
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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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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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